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П Р Е Д И С Л О В И Е

Проблема нижней границы кембрия является одной из интересней
ших проблем современной геологии, биологии и, естественно, привлека
ла внимание огромного числа специалистов — геологов и палеонтологов. 
Правда, специальных исследований почти не проводилось, и вопрос о 
нижней границе кембрия освещался обычно в ряду с другими вопроса
ми стратиграфии древних толщ.

Сложность этой задачи определяется не только трудностями страти
фикации древних немых толщ, противоречивостью данных о находках 
древнейших органических остатков, но и существованием самых различ
ных мнений о проведении этой границы. В первую очередь был совсем 
не ясен вопрос о методическом подходе к решению этой проблемы и 
поэтому выбор метода исследования в начале наших работ стал на пер
вое место.

Рассмотрение опубликованных и личных материалов привели к вы
воду, что вопрос о нижней границе кембрия, палеозоя и фанерозоя 
необходимо решать в первую очередь на основе анализа развития орга
нического мира, а ведущим должен 'быть 'биостратиграфический метод. 
В связи с этим возникла необходимость изучения возможно большего 
числа групп ископаемых организмов.

В созданной по инициативе В. В. Меннера лаборатории были постав
лены работы по массовому извлечению органических остатков с по
мощью химического препарирования, в результате чего в рассмотрение, 
кроме классических групп (археоциаты и трилобиты), были введены 
гастроподы, хиолиты и различные фосфатные ископаемые неясного 
систематического положения. Методики химического препарирования 
были освоены с помощью польских палеонтологов ироф. Р. Козловского, 
проф. С. Келан-Яворовской и доц. А. Урбанека во время пребывания в 
Польше в 1962 г. А. Ю. Розанова и в 1964 г. В. В. Миссаржевского. 
В их разработке принимала также большое участие С. Н. Владими
рова.

Изучение литературных материалов показало, что одна из причин 
разногласий по вопросу о нижней границе кембрия заключается в неод
нородности фактического материала как по его детальности, так и по 
степени достоверности. Поэтому, начиная работу, мы взяли за основу 
детальнейшую проработку бесспорных разрезов, с несомненной после
довательностью напластования пород при хорошей (желательно — пол
ной) обнаженности и максимальной насыщенности органическими 
остатками. Вместе с тем подбор разрезов охватывал достаточно широ
кие территории и включал разрезы различных структурно-фациальных 
зон.

Естественно, что материалов, удовлетворяющих всем перечисленным 
требованиям, оказалось не очень много, но они составили опорный костяк,



к которому с той или иной степенью условности привязывались данные 
по другим регионам как собранные авторами, так и литературные.

В исследованиях, начиная с 1961 г. принимали участие С. Н. Влади
мирова, Л. Г. Воронова, 3. А. Журавлева, И. Н. Крылов, В. В Мисеар
жевский и А. Ю. Розанов. Для решения поставленных задач в 1961 г. 
были изучены разрезы среднего течения р. Лены (С. Н. Владимирова и
A. Ю. Розанов совместно с Л. Н. Репиной и В. В. Хоментовским), Бате- 
невского кряжа (В. В. Миссаржевским и А. Ю. Розановым совместно с
B. А. Борисовым и Н. В. Соляник). В 1962 г. — разрезы р. Алдан (Роза
нов), Батеневского кряжа (Мисеаржевский и Розанов совместно с Бо
рисовым и Соляник) и р. Кии (Мисеаржевский и Розанов). В 1963 г .— 
разрезы среднего течения р. Лены, нижнего течения р. Лены у нос. Че- 
куровка и р. Алдан (Владимирова и Мисеаржевский) и Прибайкалья 
(Крылов). В 1964 г. изучены разрезы Батенёвского кряжа и р. Кии 
(Воронова, Мисеаржевский и Розанов), Тувы (Мисеаржевский), рек 
Лены и Олекмы (Крылов). В 1965 г. — разрезы среднего течения 
р. Лены (Мисеаржевский и Розанов, совместно с В. А. Карагодиной и 
Н. П. Мешковой), Анабарского поднятия (Мисеаржевский совместно с 
Е. С. Кутейниковым и Н. П. Мешковой), р. Алдана и Енисейского кряжа 
(Крылов). В 1966 г. — разрезы Игарского района (Воронова и Розанов 
совместно с И. Т. Журавлевой, В. А. Карагодиной и Н. П. Мешковой), 
р. Алдана (М'иссаржевский) и Анабарского поднятия (Крылов и Мисеар
жевский совместно с И. Г. Шаповаловой). В 1967 г. разрезы среднего 
течения р. Лены (Мисеаржевский и Розанов). Разрез р. Базаихи (Во
сточный Саян) изучался нами неоднократно (Розанов в 1958—1962 гг., 
Мисеаржевский в 1959, 1962 гг., Воронова в 1966 г.).

Максимально возможный охват материала потребовал привлечения 
к работе еще ряда специалистов. Так, Н. А. Волкова обработала мате
риал по акритархам скважин Северо-Восточной Польши, а Н. Г. Пыхо- 
ва — материалы, собранные -по рекам Алдану и Лене, И. К. Королюк и
А. Д. Сидоров — по строматолитам нижнего кембрия Нохтуйского раз
реза. В 1962, 1964 и 1966 гг., благодаря любезности Р. Михняка,
C. Орловского, Ч. Жака, К. Кореево, А. Теллера, К. Лендзион и 
Б. Ареня, А. Ю. Розановым были рассмотрены разрезы Свентокшиш- 
ских гор и Судет, а также некоторые материалы по скважинам Северо- 
Восточной Польши.

В работе над настоящей монографией .приняли участие Л. Г. Воро
нова (ГИН АН СССР), Н. А. Волкова (ГИН АН СССР), Б. М. Келлер 
(ГИН АН СССР), И. К. Королюк (ИГИРГИ), И. Н. Крылов (ГИН АН 
СССР). К. Лендзион (Геологический институт, Варшава), В. В. Мисеар
жевский (ГИН АН СССР), Р. Михняк (Польская Академия наук, Вар
шава), Н. Г. Пыхова (ВНИИ), А. Ю. Розанов (ГИН АН СССР) и
A. Д. Сидоров (ИГИРГИ). Авторы разделов указаны в оглавлении и 
примечаниях.

В работе, там где нет специальных оговорок, списки органических 
остатков приведены по определениям: А. Ю. Розанова — археоциат,
B. В. Миссаржевского — гастропод, хиолитид и групп неясного систе
матического положения, Л. Г. Вороновой — водорослей, И. Н. Крыло
ва — строматолитов, 3. А. Журавлевой — микрофитолитов (онколитов и 
катаграфий).

В процессе работы по разбираемой проблеме, кроме сборов авторов, 
были использованы любезно предоставленные палеонтологические ма
териалы В. Е. Савицкого — по Анабарскому поднятию и Игарскому райо
ну, Е. С. Кутейникова — по Анабарскому поднятию, Вл. А. Комара,
C. Н. Серебрякова и М. А. Семихатова по Учуро-Майскому району, 
М. Н. Коробова по нижнему течению р. Лены, В. А. Борисова, Н. В. Со
ляник и В. В. Хоментовекого по Кузнецкому Алатау, Ю. И. Воронина по



р. Алдану, В. И. Коршунова— ;по среднему течению р. Лены, К. Н. Ко- 
нюшкова — по разрезу р. Базаихи.

Очень ценные сведения, а также ряд образцов из разрезов Австра
лии, Англии, Марокко, ГДР, Польши были получены благодаря любез
ности проф. М. Глесснера (Австралия), доктора Б. Дейли (Австралия), 
М. Волтера (Австралия), доктора Ф. Дебренн (Франция), доктора 
Г. Бурман (ГДР), проф. К. Стаблфилда (Англия), доктора С. Орлов
ского (Польша), доктора Ч. Жака (Польша), доктора Б. Ареня (Поль
ша), доктора Л. Теллера (Польша), проф. Р. Козловского (Польша), 
проф. Т. Д. Форда (Англия), доктора Г. Шубера (Франция) и др.

Работа проводилась в Геологическом институте АН СССР, при 
постоянной поддержке и консультациях В. В. Меннера и Б. М. Келлера. 
Авторы использовали ценные советы И. Т. Журавлевой, Б. С. Соколова,
В. Е. Савицкого, Е. С. Кутейникова, М. А. Глесснера, М. Е. Раабен, 
М. А. Семихатова, Д. И. Мусатова, В. А. Борисова, Ю. И. Воронина, 
В. П. Маслова и др. Всем перечисленным исследователям, материалы 
которых и консультации были использованы в настоящей работе, авто
ры приносят свою искреннюю благодарность.



ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА 
О НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕ КЕМБРИЯ И ПАЛЕОЗОЯ

Вопрос о нижней границе кембрия, равно как и непосредственно свя
занный с ним вопрос о нижней границе палеозоя, с особой остротой 
встал в послевоенные годы, когда по ряду районов, где развиты отложе
ния позднего докембрия и кембрия, были получены многочисленные 
новые материалы в связи с широкими работами по геологическому кар
тированию, опорному и разведочному бурению. Изучалось геологиче
ское строение различных районов, уточнялись и детализировались опор
ные разрезы. Последние десятилетия — время усиленного изучения орга
нических остатков кембрия и верхнего докембрия, когда на службу 
стратиграфии были поставлены многие группы, ранее плохо изученные 
(археоциаты, хиолиты, гастро-поды, водоросли, микрофитолиты, строма
толиты, акритархи и т. д.).

В Советском Союзе постановка вопроса о нижней границе кембрия 
была связана прежде всего с созданием стратиграфических шкал кемб
рия и позднего докембрия. Е. В. Лермонтовой (1951) была разработана 
первая для Сибири стратиграфическая шкала кембрия и проведено 
сопоставление кембрийских разрезов Сибири с зарубежными разреза
ми. Проводилось и обобщение материалов по верхнему докембрию, 
позволившее выделить и обосновать рифейскую группу (Шатский, 1945, 
Келлер, 1952). Естественно, вплотную встал вопрос о границе этих 
подразделений. В его решении сразу же наметилось два направления 
(табл. 1).

Уже в 1952 г. Н. С. Шатский делает три важнейших вывода:
1. Нижняя граница кембрия и палеозоя может быть определена толь

ко на основании палеонтологических данных.
2. При отсутствии метаморфизма и при наличии благоприятных та- 

фономических условий (наличие отпечатков медуз, микрофитопланкто
на) отсутствие в докембрийских породах скелетных ископаемых приво
дит к выводу о том, что докембрийские ископаемые не имели скелетов.

3. Нижняя граница палеозоя совпадает с нижней границей кембрия, 
а рифей должен относиться к протерозою, а не к палеозою.

С иных позиций выступили в то же время Б. С. Соколов (1952) и 
Е. М. Люткевич (1952), считавшие, что самое главное при установлении 
границы палеозоя — это литологические и тектонические критерии. 
По мнению Б. С. Соколова, нижний комплекс чехла Восточно-Евро
пейской платформы должен относиться не к протерозою, а к палеозою. 
Сопоставляя древнейшие осадочные толщи Русской платформы с синий- 
скими отложениями Китая, Б. С. Соколов (1952, стр. 29) писал: «Си- 
нийские и кембрийские отложения не могут быть разделены между дву
мя столь самостоятельными группами отложений, какими являются
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палеозой и протерозой, так как образуют единый в геологическом смысле 
комплекс осадочных образований, формированием которого начинается 
палеозойский этап истории Земли».

Позднее в совместной статье Ю. К. Дзевановекого и Б. С. Соколо
ва (1957, стр. 48) говорится: «Определение границы между протеро
зоем и палеозоем не может основываться на фактах, устанавливающих 
первое появление кембрийской фауны, хотя формально термин «палео
зой» требовал бы такого подхода к решению вопроса. Для нас очевидно, 
что палеозойский тип развития земной коры начался задолго до «на
чала» кембрия, и физико-геологический принцип позволяет с наиболь
шей определенностью установить эту границу».

Обосновывая вслед за Грабау (Grabau, 1922) палеозойский возраст 
синийских и вендских отложений, Б. С. Соколов вместе с тем отмечает 
несомненно докембрйский возраст этих образований. Однако и у Со
колова, и у Дзевановекого не вызывал сомнения кембрийский возраст 
юдомской свиты как на основании тесной структурной связи отложе
ний этой свиты с вышележащей охарактеризованной фауной пестро
цветной свитой, так и на основании указаний о находках трилобитов в 
юдомской свите (Бобин, Лермонтова, 1940, Покровская, 1954 и др.), 
оказавшихся впоследствии ошибочными.

Дальнейшее развитие этих идей привело к тому, что многие иссле
дователи Восточно-Европейской платформы на основании тектонических 
и литологических данных относили вендские (валдайские и волынские, 
а иногда только валдайские) отложения не только к палеозою, а и к 
нижнему кембрию.

К проблеме нижней границы кембрия и нижней границы палеозоя 
неоднократно возвращался Т. Н. Спижарский (1956 и др.). В вопросе о 
нижней границе кембрия он склонялся к точке зрения Н. С. Шатского 
и выступал против проведения границы нижнего кембрия по перерыву в 
осадкообразовании, справедливо считая, что это извращает одно из



основных положений стратиграфии — коррелироваться могут лишь отло
жения, образовавшиеся одновременно; перерывы же не могут быть 
одновременными даже в пределах крупных районов, и потому могут 
иметь лишь местное значение. Эту границу он предлагает проводить на 
основании биостратиграфического принципа, а именно — по появлению 
в отложениях остатков скелетных организмов — хиолитид, беззамковых 
брахиопод, губок, гастропод, археоциат и редких остатков трилобитов 
семейства Olenellidae (т. е. по подошве слоев зоны OlenelLus) . Несколь
ко позже, в вышедшем в 1965 г. томе стратиграфии СССР (кембрий
ская система) он также пишет о том, что теперь принято проводить 
нижнюю границу кембрийских отложений по появлению остатков ске
летных организмов: хиолитид, беззамковых брахиопод, губок, архео
циат, гастропод и редких трилобитов семейства Olenellidae (биозона 
Olenellus), но далее (Спижарский, 1965, стр. 13) мы находим: «При 
определении нижней границы кембрия принимается, что указанный 
выше комплекс скелетных организмов появился более или менее одно
временно. Но это положение может быть принято только условно. 
Наоборот, соображения т е о р е т и ч е с к о г о  п о р я д к а  (разрядка 
наш а.— Л. В. и А. Р.) подсказывают, что скелетные организмы не 
могли появиться в разных точках земного шара одновременно». К со
жалению, упомянутые соображения теоретического порядка для чита
теля остаются нерасшифрованными.

В вопросе же о нижней границе палеозоя Т. Н. Спижарский (1956) 
присоединяется к точке зрения Б. С. Соколова и защищает необходи
мость начинать палеозойскую эру синийским временем; он считает, что 
именно в синии возникли организмы, выработавшие 'способность образо
вывать скелет и давшие в последующие периоды все многообразие ске
летных форм. В то же время Т. Н. Спижарский отмечает «резкое разли
чие в содержании скелетных организмов»: в кембрии скелетные орга
низмы были уже достаточно разнообразны и многочисленны.

Тем временем успешно продолжалось изучение как кембрийских, так 
и рифейских отложений СССР. На Сибирской платформе работы по 
стратиграфии нижнего кембрия, блестяще начатые Е. В. Лермонтовой, 
были продолжены усилиями большого коллектива геологов и «палеонто
логов. В результате был создан ряд схем (Суворова, 1954, Покровская, 
1954, Зеленов, Журавлева, Кордэ, 1955 и др.), которые затем легли в 
основу выработанной в 1956 г. Унифицированной схемы (Решения..., 
1959). Вопрос о нижней границе кембрия из теоретической, более или 
менее отвлеченной проблемы превратился в насущную задачу, от реше
ния которой зависела правильность составления геологических карт, 
корреляция конкретных разрезов, восстановление детальной истории 
геологического развития районов и т. д. Практическое решение было 
найдено быстро и единодушно: границу стали проводить по подошве 
толщ, содержащих кембрийскую фауну. Но теоретическое обоснование 
этой нижней границы по-прежнему вызывало дискуссии.

В 1957 г. в Париже собрался международный симпозиум по вопросу 
о границе кембрия и докембрия, подведший итоги работ, проведенных 
в разных странах. На симпозиуме, труды которого были изданы в сле
дующем 1958 г., было заслушано довольно много докладов ведущих 
зарубежных специалистов и после каждого из докладов проводилась 
дискуссия. Среди многочисленных высказываний можно несомненно вы
делить четыре наиболее ярких. П. Юпе и Ж. Шубер (Нире, 1958; Chou- 
bert, 1958) подчеркивали возможность проведения нижней границы 
кембрия, по крайней мере, в Марокко по появлению первых археоциат, 
лежащих ниже трилобитов. Во многих докладах звучала традиционная 
точка зрения о проведении границы по п е р е р ы в у  в о с н о в а н и и  
с е р и и  с ископаемыми зоны Olenellus. Была сильна и тенденция к



проведению нижней границы кембиия по ледниковым отложениям (тил- 
литам), т. е. тенденция включения в состав кембрия тех отложений, кото
рые в разных странах получили названия — эокембрий, инфракембрий 
и т. д. Наконец, были и предложения — внушительнее других это про
звучало в выступлении Виллера (Wheller, 1958) —'проводить нижнюю 
границу кембрия внутри серий, хорошо охарактеризованных трилоби
тами. В конечном счете симпозиум не смог вынести позитивных реше
ний по вопросу о нижней границе кембрия. В решениях было отмечено, 
что симпозиум не считает себя компетентным 'предложить эталон серии, 
где вопрос о нижней границе кембрия может быть решен однозначно, 
и вообще не считает возможным решить этот вопрос хоть в какой-то 
мере в настоящее время, несмотря на большой прогресс в деле изучения 
пограничных отложений кембрия и докембрия.

Дискуссия между Н. С. Шатским и Б. С. Соколовым и накопление 
большого количества материалов по границе кембрия и докембрия 
вызвало к этой проблеме большой интерес у советских геологов. 
Об этом красноречиво свидетельствуют доклады советских геологов 
на XX Международном геологическом конгрессе и статьи, появившиеся 
в это же время в нашей печати, отражающие различные, иногда проти
воречивые, точки зрения. Н. С. Шатский и В. В. Меннер (1961, стр. 125) 
в совместном докладе подчеркнули, что «...проведение нижней границы 
кембрия по подошве палеонтологически охарактеризованных толщ 
общепринято среди советских геологов. К кембрию относят отложения с 
археоциатами, примитивными брахиоподами, гиолитами и трилобита
ми, а за его нижнюю границу принимают первый крупный перерыв под 
слоями массового появления названных групп». В. И. Драгунов (1961), 
в общем, присоединяется к точке зрения Н. С. Шатского и В. В. Менне- 
ра, предлагая проводить границу по поверхности несогласия в основа
нии толщ, верхняя часть которых содержит нижнекембрийскую фауну 
зоны Olenellus. В этом смысле характерно высказывание Н. В. Покров
ской (1961, стр. 256): «На большей части Сибирской платформы ниж
няя граница кембрия отбивается достаточно четко благодаря наличию 
перерыва и углового несогласия на контакте кембрия и докембрия, и 
только в местах полного развития верхнепротерозойских толщ (напри
мер, северная окраина Витимо-Патомского нагорья) ее приходится про
водить условно». В. Е. Савицкий (19596, стр. 92) предлагает проводить 
эту границу на Анабаре «...по подошве слоев, в которых впервые появ
ляются остатки животных. В одних случаях — это колпачковидные гаст- 
роподы новых видов, в других — гиолиты и археоциаты». Правда, наря
ду с этим вышеназванный автор еще не отказывается от возможности 
проведения границы по общегеологическим критериям — резкой смене 
литологии и наличию размыва для областей, где отсутствуют органиче
ские остатки в пограничных слоях. На этих же позициях стоит и 
М. А. Цахновский (1960)— исследователь, занимавшийся древними 
толщами Иркутского амфитеатра. Он считает главным критерием про
ведения нижней границы кембрия палеозоологический, присоединяясь 
к точке зрения о необходимости проведения границы в основании биозо
ны Olenellus или зон Discinella и Obolella, но автор не высказывается 
за необходимость проведения этой границы именно по перерыву в осно
вании этих толщ.

К. К. Демокидов (1960, стр. 92) в докладе, посвященном нижнекемб
рийским и позднедокембрийским отложениям Советской Арктики, 
высказывается за проведение нижней границы кембрия «...по подошве 
слоев, в которых впервые в разрезе появляются археоциаты, беззамко- 
вые брахиоподы, гастроподы, гиолиты и тентакулиты, известные и в дру
гих областях распространения нижнекембрийских отложений, где они 
характеризуют древнейшие слои кембрия».



Некоторые авторы (Репина, Хоментовский, 1959) высказывали точку 
зрения о расселении организмов в нижнем кембрии отдельными очага
ми, в условиях не насыщенного жизнью пространства. Эти очаги, по их 
мнению, могли возникать в разное время, поэтому за границу кембрия 
надо принимать не время появления скелетных остатков, а какой-нибудь 
рубеж внутри толщ с хорошей и четкой палеонтологической характери
стикой.

За рубежом сходные идеи высказывал, кроме уже упоминавшегося 
выше Виллера, и Цуй (Sdzuy, 1960). Сразу же отметим, что основное 
положение этой теории о «ненасыщенном жизнью пространстве» не 
соответствует данным о широком распространении в верхах рифея и 
венда самых разнообразных органических остатков, в том числе и жи
вотных (правда, не имевших скелета).

Однако, позже В. В. Хоментовский и Л. Н. Репина (1965, стр. 88), 
решая вопрос о проведении нижней границы кембрия на р. Алдан, пи
шут: «...контраст между практически немой толбинской свитой и сун- 
нагинской пачкой пестроцветной свиты, буквально переполненной остат
ками археоциат, гиолитов, брахиопод, особенно разителен. Из досто
верных органических остатков в толбинской свите в настоящее время 
известны только строматолиты и микропроблематика, а также пробле
матические образования (Suvorovella и Majella), 'систематическое поло
жение которых неясно. Отдельные указания на находки гиолитов из 
толбинской (юдомской) свиты не подтверждены при повторных иссле
дованиях».

К началу 60-х годов было проведено детальное изучение основных 
опорных разрезов рифейских отложений и содержащихся в них органи
ческих остатков (преимущественно строматолитов), а также обобщены 
первые результаты определений абсолютного возраста пород, что позво
лило выделить в рифее три крупных подразделения и проследить их на 
всей территории СССР (Келлер и др., 1960 и др.).

В 1961 г. Б. С. Соколов приходит к выводу о невозможности подчине
ния всего сино-рифейского комплекса палеозойской группе, ввиду 
огромной длительности его формирования. Более вероятным ему ка
жется отнесение к палеозою только вендской серии Русской платформы, 
эокембрия Скандинавии и «кенелеканской» серии Сибирской платфор
мы. В качестве верхней границы верхнего докембрия Б. С. Соколовым 
признается подошва древнейших фаунистических охарактеризованных 
отложений алданского яруса, содержащих остатки Hyolithes, беззам- 
ковых Lingulella, примитивных гастропод и других беспозвоночных, 
появляющихся ранее древнейших археоциат и трилобитов нижнеоленел- 
лусовой подзоны. Эту же точку зрения он отстаивает и в 1964 г., еще 
раз подчеркивая необходимость отнесения венда к палеозою на основа
нии все тех же структурно-геологических данных.

В 1963 г. со статьей «К вопросу о нижней границе кембрия» высту
пили В. В. Миссаржевский и А. Ю. Розанов. Авторы подчеркнули доми
нирующую роль палеонтологического метода в решении вопроса о гра
нице кембрия. Проанализировав различные группы фауны и флоры, они 
пришли к выводу, что скелетная фауна появилась одновременно в 
различных частях земного шара, доказательством чего служит строго 
определенный состав этой фауны. Очень важно, что на этом рубеже 
появляются в массовом количестве скелетные формы очень многих 
высокоорганизованных групп; существенные изменения происходят 
в растительном царстве и в составе проблематичных организмов. 
В нижнекембрийской части разреза широко прослеживаются два био- 
стратиграфических подразделения:

1. Нижний — с суннагинско-кенядинским комплексом окаменело
стей, для которого характерно массовое развитие определенных архео-



диат, гастропод, хиолитов и других организмов при отсутствии трило
битов.

2. Верхний горизонт с трилобитами родов Triangulaspis, Pagetiellus, 
Hebediscus, Judomia и атдабанским комплексом археоциат.

Смена комплексов окаменелостей на нижней границе пестроцвет
ной, усть-котуйканской и тюсэрской свит является важнейшим рубе
жом, характеризующим новый этап развития органического мира, выра
женный в появлении скелетных организмов. Эта граница, по мнению
В. В. Миссаржевского и А. Ю. Розанова, и должна приниматься за 
нижнюю границу кембрия.

Независимо от них к таким же выводам приходит и Глесснер (Glaes,- 
sner, 1963а), также проанализировавший распределение всех известных 
в то время ископаемых по основным разрезам разных континентов.

В 1965 г. в Новосибирске состоялся Первый всесоюзный симпозиум 
по палеонтологии докембрия и нижнего кембрия, который ознаменовал 
по существу, полную победу палеонтологического метода в решении 
проблемы нижней границы кембрия. Эта мысль наиболее четко была 
выражена в докладе Б. С. Соколова (1965, стр. 6), утверждавшего, что 
«...вряд ли могут быть найдены более приемлемые критерии для опреде
ления границы кембрия и докембрия, чем массовое появление скелето
образующих организмов».

Много внимания Симпозиум уделил проблеме древнейших слоев с 
бестрилобитовой кембрийской фауной. Развивая положения, высказан
ные в работе 1963 г., В. В. Миссаржевский и А. Ю. Розанов (1965) в 
своем докладе подчеркнули, что вопрос о нижней границе кембрия сво
дится к установлению однозначных комплексов органических остатков 
в нижних горизонтах кембрия: Подошва самого нижнего горизонта с 
комплексом разнообразных скелетных ископаемых и будет границей 
кембрия и докембрия. При этом различные скелетные группы фауны 
появляются не одновременно в нижних горизонтах кембрия; трилобиты 
появляются позже гастропод, археоциат, брахиопод, хиолитов и др. 
«В низах нижнего кембрия есть толщи, не содержащие трилобитов. Эти 
отложения прослежены в основных разрезах кембрия разных частей 
земного шара... Наличие бестрилобитовых слоев в низах кембрия и одно
типность самых ранних трилобитовых фаун, сами по себе создают пред
посылки для выявления нижней границы кембрия» (там же, стр. 93). 
На этом симпозиуме авторы предлагают называть это подразделение 
томмотским ярусом.

Б. С. Соколов (1965) в своем докладе делает следующие выводы:
1. Палеонтологическое и историко-геологическое изучение венда и ран
него кембрия, во-первых, не позволяет включать венд в состав кембрия 
в качестве эокембрия и, во-вторых, граница кембрия и докембрия 
(в данном случае венда) неэквивалентна основанию «биозоны Olenel- 
lus». Экспансии трилобитов предшествовала эпоха широкого распро
странения древнейших скелетных организмов — и эта эпоха поственд
ская; классический тип отложений этого возраста — в Скандо-Балтий- 
ской провинции, где балтийская серия (надляминаритовые песчаники, 
синие глины и эофитоновые песчаники) содержит уже давно установ
ленную дотрилобитовую фауну кембрия.

2. Балтийская серия делится на два биостратиграфических горизон
та: нижний, охватывающий надляминаритовые песчаники и основную 
часть синих глин, до появления Holmia mickwitzi (Schm.), и верхний, 
охватывающий самую верхнюю часть синих глин и эофитоновых песча
ников. Считая синие глины лучшим стандартом для биостратиграфиче- 
ской и геохронологической характеристики раннего кембрия и опреде
ления его нижней границы, Б. С. Соколов предлагает именно здесь вы
делить стратотип нижнего яруса кембрия и именовать его балтийским..



Подробное обоснование выделения томмотского яруса 'приводится в 
работах А. Ю. Розанова (1966) и в его монографии, написанной совме
стно с В. В. Миссаржевским (1966). В них нижнюю границу кембрия и 
палеозоя предлагается проводить по основанию первой биостратигра- 
фической зоны с определенным комплексом скелетных остатков (зона 
Aj. sunnaginicus на Сибирской платформе). Выделение в основании 
кембрия новых ярусов и решение вопроса о проведении нижней границы 
кембрия по их подошве является главным достижением последних лет. 
И если еще в 1966 г. В. В. Меннер по вопросу о нижней границе кемб
рия писал: «...нет и двух специалистов, которые имели бы по этому 
вопросу общее мнение» (Меннер, 1960, стр. 81), то теперь, показа
ло Уфимское совещание (май, 1967), большинство специалистов склон
но проводить нижнюю границу кембрия по появлению первых скелет
ных ископаемых, образующих четкий зональный комплекс. Но если 
палеонтологический метод полностью победил в решении проблемы гра
ницы кембрия и докембрия, то вопрос о нижней границе палеозоя оста
ется открытым. Правда, еще лет десять назад к палеозою могли отно
сить весь рифей, а теперь объем спорных «пограничных» слоев сузился 
до вендской серии и ее аналогов, отвечающих отрезку времени в «каких- 
нибудь» 100 миллионов лет. В этой проблеме, как и прежде, остались 
противоположные тенденции, суть которых состоит с одной стороны, в 
различной оценке литолого-тектонических критериев, а с другой — в при
знании или непризнании венда, как времени зарождения и развития 
Metazoa. Существующие на этот счет мнения будут рассмотрены в сле
дующих главах.

В заключение мы остановимся на истории представлений о ярус
ном и зональном расчленении низов кембрия, начиная с Унифицирован
ной схемы 1956 г., отметив при этом, что основной вклад в разработку 
этих вопросов внесли работы: А. К. Боброва, Ф. Г. Гурари, Н. П. Суво
ровой, Н. В. Покровской, В. Е. Савицкого, Л. Н. Репиной, В. В. Хо- 
ментовского, И. Т. Журавлевой, К. К. Зеленсва, К. Б. Кордэ, Н. П. Ла
заренко, В. В. Миссаржевского, К. К. Демокидова, В. И. Коршунова, 
А. Ю. Розанова, Е. С. Кутейникова, М. Н. Коробова и др. Основная 
заслуга в создании схемы, принятой в 1956 г. для Сибирской платформы 
принадлежит пяти исследователям: Н. П. Суворовой, И. Т. Журавле
вой, Н. В. Покровской, Ф. Г. Гурари и К. К. Зеленову, давших хорошее 
палеонтологическое обоснование на полноценной геологической основе.

Не будем останавливаться подробно на этой схеме — ее достоинства 
и уязвимые места подробно разобраны в работе В. В. Хоментовского 
и Л. Н. Репиной (1965), рассмотрим лишь дальнейшую эволюцию 
взглядов. Прежде всего отметим, что легко принятые большинством 
исследователей Сибирской платформы алданский и ленский ярусы, не 
были приняты исследователями Алтае-Саянской складчатой области, 
где граница между этими ярусами (по смене оленеллид протоленидами) 
не была выражена. Редкие находки оленеллид (Репина, 1961) в преде
лах складчатой зоны не пролили света на этот вопрос. Дело усугубля
лось еще и тем, что в результате сравнения трилобитов складчатой обла
сти (Репина, 1960) с трилобитами из западных разрезов платформы а 
недооценки роли археоциат, базаихские и частично камешковские отло
жения (которые тогда помещались ниже базаихских) относились к лен
скому ярусу. В результате к алданскому ярусу были отнесены громад
ные по мощности фаунистически не охарактеризованные толщи докемб
рия (Журавлева, Репина, Хоментовский, 1959, 1960, 1962; Винкман, Гин- 
цингер, 1962, Мусатов, 1961 и др.).

Детальные исследования в пределах складчатой области, проводив
шиеся в течение ряда лет заставили Журавлеву, Репину и Хоментов
ского (см. Репина и др., 1964) выдвинуть новый вариант ярусного



Схема расчленения нижнего кембрия Алтае-Саянекой складчатой области
(Репина, Хоментовский, Журавлева, Розанов, 1964)

Отдел Под
отдел Ярус Горизонт Зона

Н
иж

ни
й 

ке
м

бр
ий

В
ер

хн
ий

по
до

тд
ел

Л
ен

ск
ий Обручевский Edelsteinaspis, Kooteniella 

Erbocyathus heterovallum

Солонцовский Onchocephalina plana, 
Claruscyathus solidus

Н
иж

ни
й 

по
до

тд
ел

Бо
то

м
ск

ий

Санаштыкгольск ий Tercyathus altaicus, 
Poliellina, Serrodiscus

Камешковский Ethmolynthus rozanovi, 
Sajanaspis

А
лд

ан
ск

ий

1
Базаихский V Ajacicyathus, Resimopsis

Кундатский Archaeolynthus sibiricus

расчленения нижнего кембрия (табл. 2). Было предложено три яруса: 
алданский, ботомский и ленский, подразделенные на горизонты (зоны). 
Как мы видим, этими исследователями в нижний кембрий уже не вклю
чаются докембрийские образования, так как археоциаты базаихского 
и кдмешковского горизонтов рек Базаихи и Бирюсы соответствуют 
археоциатам не ленского, а_а л д а нс к о го яруса (журинского подъяруса) 
Сибирской платформы (Журавлева, Розанов, 1962).

К этому времени вышла и работа 3. А. Журавлевой. Вл. А. Комара 
и Н. М. Чумакова (1961), показавшая несостоятельность отнесения к 
кембрию большей части толбинской свиты (т. е. толбинского подъяруса 
алданского яруса), в результате чего алданский ярус Сибирской плат
формы существенно уменьшился в объеме (низы толбинской овиты 
имеют среднерифейский возраст).

Однако выделение трех ярусов в том понимании, как это изложено 
в работе Репиной и др. (1964), не сняло ряда вопросов, так как нижняя 
граница ботомского яруса (вследствие включения в базаихский гори
зонт археоциат из слоев с Resimopsis) оказалась ничуть не более ясной, 
чем граница алданского и ленского ярусов. В этой работе авторы в пре
делах Алтае-Саянской складчатой области начинают ботомский ярус с 
камешковекого горизонта (со слоев с Sajanaspis) , а на Сибирской 
платформе — с верхней части атдабанского горизонта (S. 1.), где ими 
же указывается комплекс фауны, близкий к санаштыкгольокому.

Эти противоречия незамедлительно нашли <йвое отражение в ряде 
последующих работ (см., например, Журавлева, Конюшков, Розанов, 
1964, стр. 12, табл. I и рис. 1), где авторы, якобы, принимают трехъярус
ное расчленение, но проводят сопоставление горизонтов, исключающее 
возможность трактовки, даваемой в работе Репиной и др. (1964). 
В 1965 г. В. В. Хоментовский и Л. Н. Репина дали более четкое опре
деление границ -ботомского яруса. Неясности остались уже лишь в отно
шении небольшой пачки пород в стратотипе тарынского горизонта 
(табл. 3). Естественно встал вопрос о том, является ли нижняя граница 
ботомского яруса принципиально новой границей или лишь уточнением 
старой границы между алданским и ленским ярусами. Как хорошо



чожно видеть, вопросы ярусного 
эасчленения опять-таки решались 
за основе анализа трилобитов, лишь 
: привлечением археоциат.

В 1960 г. Юпе (Нире, 1960) на 
основании изучения трилобитов 
нижнего кембрия Анти-Атласа пред
ложил ярусную схему. Им было вы
делено 2 яруса и 5 подъярусов 
(рис. 1).

Вместе с тем появляются рабо
ты, где указывается наличие в ни
зах кембрия слоев, не содержащих 
трилобитов (Савицкий, 1959а, Мис- 
саржевский, Розанов, 1963 и т. д.). 
Идея о бестрилобитовых слоях пре
ломилась в ярусном аспекте лишь | 
тогда, когда стало возможным пока- I 
зать эволюционные изменения у ар-1 
хеоциат (Журавлева, 1960, 1963; Ро- 1 
занов, 1963, 1966). Затем последо
вало выделение самостоятельного 
томмотского яруса. В то же время 
Б. С. Соколов обосновывает нижний 
ярус кембрия (назвав его балтий
ским) на материале Русской плат
формы, который, естественно, был 
ему более знаком. Здесь немалое 
значение придавалось и мировой 
«известности» «синих глин». Но из
вестность «синих глин» не сняла, 
однако, всех трудностей, которые 
проистекают из-за бедности палеон
тологической характеристики (прак
тически только сабеллидитиды) и 
неясности нижней и верхней грани
цы. Несмотря на то, что отложения 
изучаются уже «второе столетие» 
(Соколов, 1965, стр. 79), сводный 
список фауны для яруса автору уда
лось дать лишь в следующем виде 
(там же, стр. 82): Sabellidites cam- 
briensis Yan., Yanichevskyites petro- 
politanus (Yan.), Platysolenites anti- 
quissimus Eichw., Pl. lontowa Opik, 
Hyolithes mickwitzi Opik, Hyolithes 
sp., Pleurotomaria? Munda Opik, 
Obolella sp., Lingulella sp., Volbort- 
hella tenuis Schm., Gdowia assatkini 
Yan. (последняя форма — один уни
кальный экземпляр). Такая палеон
тологическая характеристика яруса 
создает большие трудности при его 
установлении ib других районах.

Выделение томмотского яруса 
поставило сразу вопрос о ранге под
разделения, заключенного между''
2 трудЬ1 гин> вып 20б

Рис. 1. Схема расчленения нижнего 
кембрия Анти-Атласа (Нирё, 1960).

17



Схема расчленения нижнего кембрия Сибири
(Хоментовский, Репина, 1965)
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ним и ботомским ярусом. Проведя монографическое изучение археоциат 
этого интервала на Сибирской платформе, И. Т. Журавлева, В. И. Кор
шунов и А. Ю. Розанов приходят к заключению о ярусном значении это
го подразделения, назвав его по имени горизонта — атдабанским (Жу
равлева, Коршунов, Розанов, 1969; Миссаржевский, Розанов, 1968).
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Нужно отметить, что еще в 1962 г. Р. Михняк (Zak, 1963) предложил счи
тать горизонты нижнего кембрия Польши (субхолмиевый, холмиевый и 
протоленусовый) — ярусами. Эти ярусы по своему смыслу отвечают том- 
мотскому, атдабанскому и ботомскому ярусам Сибири. Недостатком 
предлагавшихся тогда ярусов были неясные геологические соотношения 
субхолмиевого и холмиевого горизонтов и чрезвычайно бедная палеонто
логическая характеристика первого из них.

В заключение настоящего раздела отметим, что зональное расчле
нение низов кембрия (томмотского яруса) с самого начала (Журавле
ва, 1960) и до настоящего времени не вызывало разных толкований. 
На протяжении этих лет происходила лишь некоторая детализация 
(табл. 4) — вместо двух зон И. Т. Журавлевой было выделено три зоны 
(Розанов, 1966), а в настоящей работе в средней зоне — Dokidocyathus 
regularis выделено две подзоны.

Несколько особняком, правда, стояли работы по Северу Сибирской 
платформы (Савицкий, 1959а, б, Савицкий, Шабанов, Шишкин, 1964; 
Коробов, 1963 и т. д.), где авторы пытались выделять местные страти
графические 'подразделения. Томмотскому ярусу там приблизительно 
соответствовала в разное время по разному называемая зона Oelandiel- 
1а или Oelandiella kozobkovi — Anabarella plana или Archaeolynlhus 
polaris — Oelandiella korobkovi и т. д. Проведенные в последнее время 
специалистами по археоциатам работы сразу показали наличие на се
вере тех же зон, что и на юге платформы (Журавлева, Коршунов, 1965; 
Розанов, Миссаржевский, 1966; Rozanov, 1967).



ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ *

В этой главе приводится описание наиболее важных опорных раз
резов пограничных отложений кембрия и докембрия на различных кон
тинентах (рис. 2). Особенно подробно излагаются материалы по разре
зам, имеющим наибольшее значение, и, как правило, лично изученным 
авторами. К их числу в первую очередь относятся разрезы Сибирской 
платформы, дающие в настоящее время, несомненно, наиболее богатый 
и достоверный материал к интересующим нас вопросам. Кроме того, 
первые в Советском Союзе ярусные схемы нижнего кембрия были раз
работаны именно на Сибирской платформе (Суворова, 1954; Покров
ская, 1954, 1961 и т. д.).

Следует сразу отметить, что платформенные разрезы, даже иногда 
при не очень хорошей палеонтологической характеристике, несомненно 
дают наиболее четкую и ясную картину. Так отложения томмотского 
яруса, конечно, легче устанавливаются в платформенных областях, чем 
в складчатых зонах. Это относится даже и к таким хорошо изученным 
регионам, как Алтае-Саянская складчатая область, Анти-Атлас (Ма
рокко) и Южная Австралия.

Вначале, естественно, дается описание разрезов Сибирской платфор
мы и среди них в первую очередь разрезов стратотипической области 
по рр. Алдану и Лене, где впервые был установлен томмотский ярус и 
составляющие его зоны 1 2. Другие разрезы Сибирской платформы, равно 
как и разрезы других регионов, сравниваются с ними с той или иной сте
пенью детальности. Именно етратотипические разрезы Лено-Алданекого 
района в сочетании с другими разрезами Сибирской платформы создают 
каркас, на котором можно вести дальнейшие рассуждения. Среди всех 
разрезов Сибирской платформы несколько особняком стоит Нохтуй- 
ский, очень бедно охарактеризованный фауной, зато насыщенный ниж
некембрийскими строматолитами. И хотя точная привязка строматоли
тов к фаунистическим зонам невозможна, описание этого разреза необ
ходимо для сравнения нижнекембрийских и юдомских и более древних 
строматолитов.

Опорные разрезы Алтае-Саянекой складчатой области подробно не 
описываются, хотя были детально изучены авторами (Розанов, Миссар- 
жевский, 1966), так как новых данных практически получено не было. 
Некоторые изменения произошли лишь в интерпретации палеонтологи
ческого материала, о чем и говорится в этом разделе.

Среди разрезов Русской платформы наиболее подробные сведения 
приведены по Польше. Именно здесь были получены существенно новые 
материалы. Многочисленные находки трилобитов, хиолитов и дисцинел 
,в скважинах Северо-Восточной Польши и большое литологическое сход-

1 Вводная часть написана А. Ю. Розановым.
2 И в настоящее время разрезы рек Лены и Алдана по-прежнему остаются лучши

ми на Сибирской платформе.



Рис. 2. Схема расположения опорных разрезов пограничных отложений докембрия
и кембрия

/ — нижнее течение р. Лены (пос. Чекуровка); 2 — среднее течение р. Лены (от Малыкана до Син
еного); 3— Алданский район; 4— Прианабарье; 5— Игарский район; б— Кузнецкий Алатау и
северная часть Восточного Саяна; 7 — Скандинавия; 8 — Англия; 9 — Северо-Восток Польши и При
балтика; 10 — Судеты; 11 — Свентокшишские горы; 12 — Испания; 13 — Анти-Атлас; 14 — Южная 

Австралия; 15 — Ньюфаундленд; 16 — Нохтуйский район

ство этих разрезов с разрезами Прибалтики, в настоящее время выво
дит эти разрезы в число опорных для всей платформы.

Другие разрезы зарубежных стран приведены в основном по литера
турным материалам. Поскольку авторы не уверены в том, что им уда
лось изучить всю имеющуюся по этим разрезам литературу, в ряде слу
чаев, по-видимому, возможны неточности или использование устарев
ших данных. Среди этих разрезов несколько лучше обстоит дело с теми, 
по которым нам удавалось провести консультации со специалистами, 
работавшими в соответствующих районах.

При описании разрезов приводится их палеонтологическая характе
ристика и выводы о корреляции. Все рассуждения о принципах прове
дения границ, в том числе о принципах проведения нижней границы 
кембрия, равно как и анализ этапов развития органического мира, по 
которым выделялись зоны и томмотский ярус, вынесена в заключитель
ный раздел. Графика, иллюстрирующая отдельные разделы, составлена 
авторами разделов, за исключением тех случаев, когда описание разре
зов дается только по литературным данным. В этих случаях под иллю
страциями даны ссылки на те работы, из которых они взяты.

СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА
СРЕДНЕЕ ТЕЧЕНИЕ Р. АЛДАН

Разрезы пограничных слоев докембрия и кембрия ,на р. Алдан пред
ставляют исключительный интерес как для выяснения вопроса о смене 
органических комплексов на границе протерозоя и палеозоя, так и для 
разработки зональной стратиграфии самых нижних горизонтов кембрия. 
Разрезы великолепно обнажены, что позволяет прослеживать отдельные



Рис. 3. Схема расположения разрезов на р. Алдан.

пачки пород на десятки километров; в докембрийской юдомской свите 
на нескольких уровнях содержатся онколиты, катаграфии, строматоли
ты и другие органические остатки, а в кембрийских отложениях в изоби
лии встречены окаменелости, относящиеся к самым разнообразным 
группам. К тому же именно на Алдане впервые установлены древней
шие слои кембрия с характерным комплексом археоциат (зона Aj. sun- 
naginicus — Т. licis). Эти обстоятельства и определили огромный инте
рес к разрезам р. Алдана. Только в самое последнее время здесь прово
дили исследования палеонтологи и геологи разных учреждений 
Союза: И. Т. Журавлева, Н. П. Мешкова, К. Б. Кордэ, Я. К. Писарчик, 
В. В. Хоментовский, Ю. И. Воронин, В. И. Коршунов, Вл. А. Комар, 
И. Н. Крылов, В. В. Миссаржевский, А. Ю. Розанов, В. А. Сысоев, 
М. А. Язмир и др. Первая же биостратиграфическая схема была пред
ложена И. Т. Журавлевой (1960) установившей здесь немой толбин- 
ский подъярус (юдомская свита) и фаунистически охарактеризованные 
суннагинекий и кенядинский горизонты (пестроцветная свита).

Лучшие разрезы пограничных слоев докембрия и кембрия — доло
миты юдомской свиты, глинистые известняки пестроцветной свиты и 
светлые известняки и доломиты тумулдурской свиты (рис. 3, 4) вскры
ты в береговых обрывах от Тумулдурского переката до р. Улахан-Сулу- 
гур. В более западных разрезах кембрийские отложения можно видеть 
только в случайных выходах на вершинах водоразделов, но юдомская 
свита обнажена достаточно полно и содержит многочисленные онко
литы и катаграфии. Поэтому мы начнем описание с западных разрезов.

Юдомская свита в разрезах р. Алдан представляет собой мощную 
толщу светлых доломитов. Она залегает с резким несогласием на кри
сталлических породах фундамента и перекрывается глинистыми извест
няками пестроцветной свиты. Доломиты в общем однообразны, но все 
же свиту можно довольно отчетливо разделить на три части. Нижняя 
характеризуется резко выраженными признаками мелководности. Это 
различные обломочные, карбонатные породы, конгломераты, конгломе- 
рато-брекчии, седиментационные плоскогалечные брекчии. Слои обычно



невыдержанные, с многочисленными раздувами и пережимами. Нередки 
косослоистые доломиты. Ритмичность наблюдается не очень часто, при
чем преобладает обратная ритмичность: слой начинается однородными 
плотными доломитами, а заканчивается конгломератами. Карбонаты 
довольно чистые; песчанистость в общем не характерна и наблюдается 
только в самом основании свиты (например, у Томмота), хотя прослой
ки доломита с кварцевым песком и даже с галечками можно встретить 
и в более высоких слоях. Для этой толщи обычно характерны онколито- 
вые и катаграфиевые доломиты, которые образуют невыдержанные 
прослои и линзы. Эта нижняя толща лучше всего выражена и имеет 
наибольшую мощность (до 15 м) в крайних западных разрезах, в райо
не пос. Тобук. Основание свиты (лучше всего) видно по правому берегу 
Алдана примерно в 7—8 км ниже пос. Томмот. Здесь на неровной по
верхности сильно выветрелых кристаллических пород залегает сложно 
построенная пачка, мощностью всего в несколько десятков сантиметров, 
состоящая из линз грубозернистого кварцевого песчаника и песчани
стого доломита, причем песчаник выполняет обычно углубления в раз
мытой поверхности фундамента, а уже в 30—40 см от основания песча
нистые прослои практически исчезают.

Для средней части свиты, хорошо обнаженной во всех разрезах, ха
рактерны массивные, очень однообразные светло-серые, белые и желто
вато-белые доломиты, слагающие основные части вертикальных обры
вов прибрежных скал. Для этой толщи характерна выдержанность 
слоев и пачек по простиранию. Какой-нибудь подчиненный доломитам 
прослой сланца или конгломерата толщиной в 10—15 см можно просле
дить из обнажения в обнажение на многие километры. Мощность этой 
толщи колеблется в пределах 35—45 м.

Наконец, для верхней толщи характерно чередование чистых и мер
гелистых доломитов, зеленоватых, желтоватых и розовых тонов. До
вольно часты органогенные структуры — строматолиты, онколиты и 
катаграфии; причем в западных разрезах ср̂ еди строматолитов преобла
дают желваковые крупные постройки, а в восточных — столбчатые и 
столбчато-пластовые разности. Мощность этой верхней толщи достигает 
60—70 м и полные ее разрезы можно видеть только в восточной части 
района, начиная от Тумулдура.

Приведем несколько конкретных разрезов юдомской свиты.

Обнажение К-65 (10 км выше пос. Тобук)

В скалах по левому берегу Алдана, примерно в 10 км выше пос. То
бук (рис. 3, 4) выходят доломиты юдомской свиты (снизу вверх):

1. Слоистые, полосчатые, иногда конгломератовидные доломиты светло-серого, бе
лого, желтовато-белого или зеленовато-серого цвета с прослоями тонкоплитчатых гли
нистых доломитов. Полосчатость обычно неровная, волнистая, часто наблюдаются 
внутрипластовые подводно-оползневые складочки, встречаются линзочки песчанистого 
доломита, мелкие кварцевые гальки, линзы и прослои седиментационных плоскогалеч
ных брекчий. На нескольких уровнях собраны онколиты и катаграфии. В базальных 
слоях определены1 Vesicularites bothrydioformis (Krasn.), V. enormis Z. Zhur. и Nube- 
cularites abustus Z. Zhur (обр. 65-a). В 9 и выше основания встречены Vermiculites 
irregularis Reitl. (обр. 65-6) и вблизи кровли—Nubecularites abustus Z. Zhur. (обр. 65-г).

На разных уровнях встречаются кремневые к о н к р е ц и и ....................................................
.......................................................................................................................Мощность около 15 м.
2. Плотные, массивные доломиты светло-серого и серого цвета, часто окремнелые, 

слагающие первый вертикальный уступ в береговом обрыве. В нижней части толщи 
встречаются прослои мергелистых доломитов, седиментационных брекчий и конгломе
ратовидных доломитов; верхняя часть пачки более массивная и однородная. Онколиты 
и катаграфии особенно многочисленны в нижней части пачки. В 3 м выше основания

1 Здесь и дааее определения 3. А. Журавлевой.



собраны Volvatella vadosa Z. Zhur., Nubecularis morulus Z. Zhur., N. abustus Z. Zhur 
и Medularites leneolatus Nar. (обр. 65-д). В двух метрах выше встречены Volvatella va
dosa Z. Zhur. и Nubecularites antis Z. Zhur (обр. 65-e)..............................Мощность 36 м

3. Плохо обнаженный участок. Высыпки светло-серых, иногда плитчатых и мерге
листых д о л о м и т о в .................................................................................. Мощность около 10 м

4. Плотные, окремнелые, желтовато-серые и серые, массивные доломиты с двумя 
прослоями строматолитовых доломитов. Строматолитовые постройки представляют 
собой купола почти правильной полусферической формы, высотой до 0,6 м и диамет
ром до 1,2 м. Основание первого строматолитового прослоя расположено в 3,6 м выше 
нижней границы слоя, второго — примерно в 5,5—6 м от основания . Мощность 10,6 м

5. Плохо обнаженный участок. Обособленные выходы и высыпки серых и розова
тых, плитчатых, тонкослоистых д о л о м и т о в ..............................Мощность около 15, м

6. Желтовато-серые, плитчатые (до 3—5 см) волнистослоистые доломиты. В осно
вании и примерно в 3— 4 м выше него видны нечеткие куполоподобные строматолито
вые постройки диаметром до 1— 1J5 м и высотой до 0,5 м. В тонкоплитчатых доломи
тах из верхов пачки собраны Nubecularites antis Z. Zhur. (обр. 65-м) . Мощность 15 м

7. Выше следует плохо обнаженный участок, покрытый осыпью плитчатых доло
митов (8—9 м по мощности), заканчивающийся гривкой (5 м) плитчатых (от 1—2 до 
7—8 см) волнисто-слоистых доломитов. В них тоже встречены Nubecularites antis 
Z. Zhur. (обр. 65-H )................................................................................................. Мощность 14 м

Этот разрез, практически пласт в пласт, повторяется и в  15 км ниже 
по реке, примерно в 7—8 км ниже пос. Тобук. Единственное отличие в 
несколько меньшей мощности слоя 2 (24,6 м ). Незначительные отличия 
наблюдаются и ниже по Алдану вплоть до пос. Томмот. Корреляция 
разрезов из обнажения в обнажение не представляет никакой сложно
сти благодаря характерным маркирующим прослоям со строматолитами, 
конгломератами, плоскогалечными седиментационными брекчиями, 
пестрыми сланцами и т. п. (см. рис. 4). В разрезах вниз по течению 
Алдана от Тумулдурских перекатов, кроме юдомской, были изучены 
пестроцветная и низы тумулдурской свит.

В разрезе у Тумулдурского переката (обн. М401, А-221, К-75) в 
юдомской свите, которая имеет сходное строение с описанными ранее 
разрезами, были обнаружены многочисленные акритархи и микрофито
литы. В основании разреза (обр. А-221/1) были определены: Protoleio- 
sphaeridium cultum Andr., Archaeopertusina atava Naum., Brochopsopho- 
sphaera judomica sp. nov., B. aldanica sp. nov., B. indurata sp. nov.

Другой «комплекс» встречен в обр. А-221/8: Brochopsophosphaera 
simplex Pych., Archaeophosphaera cf. simplex Naum, и Protoleiosphaeri- 
dium cultum Naum. Он же отмечен и в разрезе Енньюёс (обр. А-223/1). 
Несколько иной состав акритарх отмечен в образцах А-221/17 и А-221/21: 
Tophoporata tipica sp. nov., T. vulgaris sp. nov.? Hystrichosphaeridium sp. 
Четвертый «комплекс» встречен в верхах юдомской свиты (А-221727, 
А-221/37): Lophomarginata incrustata sp. nov., Polyforama minor sp. nov., 
P. simplex sp. nov., Annulatopsophosphaera tuberculata sp. nov., Lacunop- 
sophosphaera simplex sp. nov., Massulina pumila Naum., Campanulatochi- 
tina nova Pych., C. atava Pych. Аналогичный комплекс встречен в разре
зе у Енньюёс (обр. А-223/7в). Для нижней половины юдомской свиты 
этого разреза определены типично «юдомские» микрофитолиты (75а, 
б, в, М401/16, 18, М401/29, М401/64): Nubecularites abustus Z. Zhur.

Обнажение M402 (в 7 км на запад от пос. Угино)
В этом обнажении юдомская свита также имеет сходное строение 

(см. рис. 4) и лишь несколько увеличивается ее мощность. В верхней 
части ее, как и в предыдущем разрезе, строматолиты (обр. М22/2) 
Jurusania tumuldurica Kryl. Выше прослоя строматолитов разрез выгля
дит следующим образом:

1. Чередование средне- и тонкоплитчатых доломитов тонкозернистых с более мас
сивными, кавернозными, сахаровидными доломитами. Мощность прослоев которых 
до 2 м Мощность 13 м
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2. Массивные, онколитовые, часто косослоистые и кавернозные, грубозернистые
доломиты серого цвета............................................................................................. Мощность 4 м

3. Плитчатые, слабо глинистые мелкозернистые доломиты, серые чуть зеленоватые,
дающие характерную остроугольную щебенку..............................................Мощность 16 м

4. Массивные, с маломощными прослоями тонкоплитчатых, онколитовые грубозер
нистые доломиты, часто косослоистые и кавернозные. В самых верхах пачки обнару
жены (обр. М402к): Chancelloria sp., Circothecidae gen. indet. . Мощность 6 м

5. Пачка известняков зеленовато-серого, бежевого цвета с массой зерен глаукони
та, особенно в нижних слоях. Известняки лежат на неровной, размытой поверхности 
слоев пачки «6» и в основании содержат прослои и линзы, сложенные сильно пере- 
дробленными раковинами различных окаменелостей, глауконитом и кварцево-карбонат
ным материалом. В средней части пачка содержит прослой листоватых, сильно глини
стых известняков. Отсюда собраны окаменелости (обр. М402/143, 144, 145): Allatheca 
sp., Egdetheca aldanica sp. nov., Tiksitheca licis sp. nov., Co'eulella billingsi (Sys.) Tur- 
cutheca crasseocochlia (Syss.), Coleolus trigonis (Syss.), Chancelloria sp., Aldanella ro- 
zanovi Miss., Latouchella sp., Cambrotubulus decurvatus sp. nov., Hyolithellus tenuis 
Miss., H. vladimirovae Miss., Torellella curvae Miss., Tumulduria incomperta sp. nov.
................................................................................................................................. Мощность 4,0—4,5 м
Верхи пачки 4 и пачка 5 относятся нами к нижней зоне Aj. sunnaginicus — Т. licis.

6. Кирпично-красные, вишнево-бурые сильно глинистые известняки, в отдельных
прослоях с примесью песчанистого материала, косослоистые. По поверхностям напла
стования многочисленные лентовидные, ветвящиеся образования, отличающиеся от 
вмещающей породы более темным цветом. Очевидно, это следы жизнедеятельности 
илоядных животных. Окаменелости очень редкие и плохой сохранности, более обиль
ные в основании пачки (обр., М402/149): Coleolella billingsi (Syss.), Torellela lentifor- 
mis (S yss .).................................................................................................................... Мощность 21 м

7. Кирпично-красные, сильно глинистые известняки с редкими, маломощными про
слоями серых. Масса археоциатовых биогермов, высотою до 3 м. Мощность 22 м. Из 
низов пачки определены археоциаты зоны D. regularis (обр. М402/166), в то время 
как в верхах (обр. М402/1|90) появляются формы зоны D. lenaicus — М. tumefacta: 
Orbicyathus sp., Sphinctocyathus cf. gravis Zhur., Ajacicyathus tenuimurus (Vol.) и др.

8. Чередование грязно-розовых, серо-вишневых, блекло-сиреневых, серо-зеленых
известняков. Последних к кровле пачки становится больше, а мощность их прослоев 
увеличивается от 0,2-0,3 м до 1,0 м и более. Окаменелости практически отсут
ствуют.................................................................................... .........................................Мощность 26 м

9. Чередование серых, бежевых, зеленовато-серых плитчатых, волнистослоистых
известняков и доломитов, совершенно лишенных окаменелостей (тумулдурская сви
та )..................................................................................................... Видимая мощность более 150 м

Скалы «Дворцы» (обнажение М405—А-224)
Это обнажение является стратотипом томмотского яруса (Розанов, 

Миссаржевский, 1966; Розанов, 1966). Здесь юдомская свита имеет 
максимальную для описываемого района мощность и обнажена практи
чески полностью, за исключением лишь нижних 5—10 м. Основание ее 
вскрыто неподалеку, близ с. Угино, где она залегает на кристаллических 
породах фундамента (см. рис. 4, обн. М404).

Ранее юдомская свита этого разреза была подробно описана (Роза
нов, Миссаржевский, 1966), поэтому здесь лишь отметим, что в низах ее 
были обнаружены (обр. М405/6 и М405/27) микрофитолиты: Nubecu- 
larites abustus Z. Zhur., Vesicularites porrectus Z. Zhur. Дополнительные 
сведения получены также и для верхних частей свиты. Здесь были опре
делены микрофитолиты (обр. М405/180, 183, 185, 185 к), N. abustus Z .
Zhur. и акритархи (обр. А-224/29) Lophomarginata incrustata sp. nov., 
Polyforama minor sp. nov., P. simplex sp. nov., Annulatopsophosphaera 
tuberculata sp. nov., Lacunapsophosphaera simplex sp. nov., Massulina 
pumila Naum., Campanulatochitina nova Pych., C. atava Pych.

На массивных, грубозернистых, онколитовых, косослоистых, кавер
нозных доломитах серого цвета со стяжениями кремней верхов юдом- 
ской свиты залегают породы пестроцветной свиты:

1. Пачка, представленная светло-серыми, серыми, зеленоватыми известняками с 
глауконитом, количество которого возрастает к основанию пачки, где порода пред
ставляет битый ракушняк с глауконитом и песчанистым материалом. Вверх по разрезу 
увеличивается количество глинистого материала: цвет породы становится желтым, а 
затем постепенно переходит в красный. Мощность 3,6—4,2 м.



Отсюда определены следующие окаменелости: Archaeolynthus polaris (Vol.), Cry- 
ptaporocyathus junicanensis Zhur.. Dokidocyathus sp., Ajacicyathus sunnaginicus Zhur., 
Aj. virgathus Zhur., Aj. tkatschenkoi (Vol.), Robustocyathus belvederi Roz., Nochoroicya- 
thus aldanicus Zhur., Cambrocyathus tschuranicus Zhur. (только в верхней части), Oku- 
lithchicyathus discijormis Zhur., а также (обр. M24/1, M405/186,187) Turcutheca annae 
(Syss.), 7'. rugata (Syss.), T. cotuiensis (Syss.), T. crasseocochlia (Svss.), Laratheca папа 
sp. nov., Allatheca sp., Egdetheca aldanica sp. nov., Tiksitheca licis sp. nov., Coleoloides 
tngeminatus sp. nov., Coleolella billingsi (Syss.), Hyolithellus tenuis Miss., H. vladimiro- 
lae  Miss., H. grandis sp. nov., Sunnaginia inbricata Miss. sp. nov., Tumulduria indisincta 
sp. nov., Aldanella rozanovi Miss., Bemella parula sp. nov., B. septata (M iss.), B. jacutica 
(M iss.), Coleolus trigonis Syss., Cambrotubulus decurvatus sp. nov., Camena kozlowskii 
Miss., C. admiranda Miss., Camenella garbowskae Miss., Torcllella curvae Miss., Chancel-4 
loria sp. и др.

Отсюда же впервые Н. Г. Пыховой получен комплекс акритарх (обр. 893 — сборы 
И. Т. Журавлевой): Annulatopsophosphaera sp., Uniporata rotunda sp. nov., U. tubercu- 
lata sp. nov., U. simplex sp. nov., Polyforama verrucosa Pych. Здесь мы имеем наиболее 
полную характеристику зоны Aj. sunnaginicus — Т. licis.

2. Интенсивно окрашенные темно-малиново-красные, кирпично-красные, сильно
глинистые известняки с глауконитом......................................  . Мощность 2—3 м

Отсюда определены (обр. М405/190): Allatheca corrugata sp. nov., Turcutheca annae 
(Syss.), Latouchella korobkovi (Vost.), Torellella lentiformis (Syss.), Hyolithellus tenuis 
Miss., H. vladimirovae Miss., Camena kozlowskii Miss., C. admiranda Miss., C. plana sp. 
nov., Camenella garbowskae Miss., Coleolella billingsi (Syss.), Egdetheca aldanica sp. 
nov., Aldanella rozanovi M issTurcutheca crasseocochlia (Syss.). Эта пачка чрезвычайно 
характерна как своей литологией, так и преобладанием в ней тореллел и хиол1ителлу- 
сов над другими группами окаменелостей. В разрезах р. Лены она выделена под на
званием «хатынгской». Археоциаты очень редки (см. обн. А-223-М403, обр. А-223/21), 
но наличие здесь Coscinocyathus rojkovi Vol., Robustocyathus robustus (Vol.), Dictyo- 
cyathus translucidus Zhur. заставляет начинать с нее зону D. regularis (табл. 5).

3. Темно-розовые, кирпично-красные, глинистые известняки с многочисленными хо-
дами червей. Примерно с середины пачки появляются тонкие прослои серых известня
ков, которые в верхней ее части встречаются довольно часто, достигая мощности 
0,3 м................................................................................................................................ Мощность 24 м

С основания пачки встречаются редкие хиолиты (обр. М405/196, 202): Tuojdachithes 
costulatus sp. nov., Burithes sp. В средней части пачки в 12 м от основания встречены 
археоциаты (обр. А-224/33): Archaeolynthus sp., Cryptaporocyathus junicanensis Zhur., 
Ajacicyathus ex gr. anabarensis (Vol.), Aj. sunnaginicus Zhur., Robustocyathus robustus 
(V ol.), Coscinocyathus rojkovi Vol., Nochoroicyathus sp.

4. Темно-розовые, кирпичного цвета, глинистые известняки с прослоями (до 0,6 м)
серых известняков, количество которых увеличивается к кровле пачки. По всей пачке 
археоциатовые б и о г е р м ы . .............................................................................Мощность 30 м

В средней части пачки (обр. А-224/34, 35) обнаружены первые Orbicyathus mongo- 
licus Vol., Tumulocyathus sp., Archaeofungia sp., Sphinctocyathus sp., Ajacicyathus tenu- 
imurus (Vol.), позволяющие начинать с этого уровня зону D. lenaicus — М. tumefacta. 
Из верхов пачки определены Doliutus sp., Trapezotheca sp., Ruchtonia sp., Chancello- 
ria sp.

5. Грязно-розовые, серо-фиолетовые, сиреневые, глинистые известняки, чередую
щиеся с прослоями серых известняков, вверх по разрезу количество которых увеличи
вается, так же как и мощность прослоев.....................................................Мощность 25 м

6. Волнисто-слоистые, серо-зеленые, глинистые доломиты и известняки.
.................................................................................................................................Мощность более 50 м

Обнажение М408, А—225, А—226 
(7 км выше устья р. Улахан-Сулугур)

1. Прямо в урезе воды обнажаются массивные со стяжениями кремней онколито-
гые доломиты серого цвета. . . ......................................Видимая мощность 0,3 м

2. Тонкослоистые, местами брекчированные светло-серые доломиты..............................
.........................................................................................................................................Мощность 0,85 м

3. Массивные, онколитовые со стяжениями кремний, серые доломиты.
........................................................................................................................................... Мощность 1,1 м
4. Тонкозернистые,....массивные, переходящие по простиранию в.тонкослоистые доло

миты.  . Мощность 0,8 м
5. Доломитовые аутигенные брекчии............................................................Мощность 0,3 м
6. Массивные, участками волнисто-тонкослоистые светло-серые доломиты. 
 Мощность 0,65 м
7. Прослои аутигенных брекчий в волнисто-слоистых доломитах. .

................................................................................................................................................. Мощность 0,3 м
Для всех этих пачек характерно присутствие Nubecularites abustus Z. Zhur. (обр.
M408/2, 4).



Схема распределения археоциат в разрезе р. Алдана по зонам

Aj. sunnagi- 
nicus — Т. 

licis
L. tortuosa

D. regularis
L. bella

D. Lenaicus— 
M. tume- 

facta
Зона

Archaeolynthus polaris 
Cryptaporocyathus junicanesis 
Dokidocyathus regularis 
D. lenaicus 
Dokidocyathus sp. 
Ajacicyathus virgathus 
Aj. sunnaginicus 
Aj. anabarensis 
Aj. tkatschenkoi 
Aj. tennuimurus 
Robustocyathus belvederi 
R. robust us
R. sp. (nov. 1.
Orbicyathus mongolicus 
Archaeofungia sp.
Tumulocyathus sp.
Nochoroicyathus mirabilis 
N. occulatus 
N. aldanicus 
Coscinocyathus rojkovi 
Retecoscinus retetabulae 
Dictyocyathus translucidus 
Cambrocyathellus tschuranicus 
Sphinctocyathus gravis 
Sphinctocyathus sp. * •
Okulitchicyathus disci for mis 
Paranacyathus ex. gr. subart us 
Nochoroicyathus pseudocculatus

8. На слабоволнистой поверхности нижележащей пачки пород лежит невыдержан
ный по мощности слой глауконитово-карбонатных песчаников. Среди обломочного ма
териала встречаются (обр. М408/4) раковины брахиопод, а также Sunnaginia imbri- 
cata Miss. sp. nov., Cambrotubulus decurvatus Miss. sp. nov., Tiksitheca sp., Torellella 
curvae Miss., Hyolithellus sp. и неопределенные обломки хиолитов семейства Circothe- 
cidae. Приведенные ископаемые заставляют относить этот слой уже к зоне Aj. sunna
g in icu s— Т. licis............................................................. .....................................Мощность 0,1 м

9. Тонкослоистые, местами волнистослоистые доломиты серого цвета.
• ......................................................................................................................................... Мощность 0,7 м

10. Брекчированные, кавернозные доломиты светло-серого цвета с Nubecularites
abustus Z. Zhur. (Обр. M 408/5).......................................................................... Мощность 0,3 м

11. Онколитовые доломиты, серого или слегка розоватого цвета.....................................
..........................................................................................................................................  Мощность 0,2 м

Описанные породы от 1 до 11 пачки включительно относятся к юдом- 
ской свите. Выше следуют отложения пестроцветной свиты, которые 
лежат на неровной, с довольно глубокими карманами (до 1 м) поверх
ности юдомских доломитов. Контакт между свитами, а также слой 8 
великолепно обнажены в описываемом обнажении и могут быть непре
рывно прослежены на расстоянии 1,5—2 км.

12. Серо-зеленые, розовато-серые сильно глауконитовые известняки, переполнен
ные органическими остатками. В основании пачки наблюдается значительная примесь 
обломочного материала и повышенное содержание глауконита. В этих слоях обнару
жены также мелкие биогермы археоциат................................................Мощность 3,2—5 м



Состав археоциат полностью аналогичен приведенному в разрезе «Дворцы» 
(обр. А-225/13). Кроме того, отсюда определены (обр. М408/6): Tiksitheca licis sp. nov., 
Tiksitheca korobovi Miss., Egdetheca aldanica sp. mov., Turcutheca crasseocochlia (Syss.), 
T. rugata (Syss.), T. cotuiensis (Syss.), T. annae (Syss.), Laratheca папа sp. nov., Cir- 
cotheca sp., Allatheca sp., Aldanella rozanovi Miss., Bemella septata (M iss.), 
3< jacutica (M iss.), B. parula sp. nov., Torellella curvae Miss., Hyolithellus tenuis Miss., 
H. vladimirovae Miss., Camenella garbowskae Miss., Sunnaginia imbricata sp. nov., Co- 
leolella billingsi (Syss.), Coleoloides trigeminatus sp. nov., Coleolus trigonus Syss., 
Cambrotubulus decurvatus sp. mov., Chancelloria sp.

13. Постепенно нижележащие известняки переходят в сильно глинистые густо
красные известняки с массой фосфатных окаменелостей. . . . Мощность 3 м
Отсюда определены (обр. М408/10, 12): Allatheca corrugata sp. nov., Torellella lentifor- 
tnis (Syss.), Camena kozlowskii Miss., Camenella garbowskae Miss., Hyolithellus tenuis 
Miss., H. grandis sp. nov., Turcutheca sp., Circotheca sp., Sulcavitidae gen. et. sp. indet., 
Coleolella billingsi (Syss.). Эта пачка является аналогом слоя 2 разреза «Дворцы» 
и с нее здесь также начинается зона D. regularis.

14. Кирпично-красные, вишнево-красные с тонкими и редкими прослоями серых, 
глинистые с примесью песчанистого материала часто косослоистые известняки.
......................................................................................................................................... Мощность 13 Vi
Из этой пачки определены (М408/15) Burithes distortus (Syss.), Tuojdachithes costula- 
tus sp. nov., а также окаменелости, перечисленные выше для пачки 13, за исключением 
A. corrugata Miss.

15. Кирпично-красные, грязно-розовые с редкими прослоями серых известняки с 
многочисленными крупными биогермами археоциат. Окаменелостей других групп очень 
мало и плохой сохранности. В нижней части биогермов (обр. А-226А) определены 
Dokidocyathus regularis Zhur., Ajacicyathus anabarensis (Vol.), Robustocyathus robustus 
(Vol.), Robustocyathus sp. nov. 1, Nochorcicyahus mirabilis Zhur., Coscinocyathus rojkovi 
Yol., Retecoscinus retetabulae (Vol.), Dictyocyathus translucidus Zhur.? Sphinctocyathus 
sp. В верхней части (обр. А-225/15) обнаружены первые представители комплекса зоны 
D. lenaicus — М. tumefacta: D. lenaicus Roz., Orbicyathus sp., также ряд форм, встре
ченных ниже — Robustocyathus sp. nov. 1, Ajacicyathus anabarensis (Vol.), Nochoroicya- 
thus pseudocculatus Roz. и форма N. occuleatus Zhur., впервые описанная И. T. Ж у
равлевой из Игарского района, где, по нашим наблюдениям, она распространена в вер
хах зоны D. regularis и низах зоны D. lenaicus — М. tumefacta (см. стр. 48, рис. 13). 
Мощность этой части разреза около 22—24 м. Из разреза М 407 приблизительно с 
этого же уровня (см. рис. 4) определены Archaeolynthus polaris (Vol.), Robustocyathus 
robustus (Vol.), Ajacicyathus tkatschenkoi (Vol.), Nochoroicyathus mirabilis Zhur., Oku- 
litchicyathus disciformis Zhur., Sphinctocyathus gravis, Zhur и Paranacyathus ex gr. 
sybarthus Zhur. (обр. M407/116), а в двух метрах выше — Discinella brastadi Poulsen, 
Doliutus sp., Camena sp. (обр. M407/118) и др.

16. Чередование грязно-розовых, блекло-сиреневых и зеленовато-серых известняков,
количество и мощность последних увеличивается к кровле пачки (до 1,6 м). Здесь 
очень много беззамковых брахиопод, часто встречаются Trapezotheca sp. и Lenatheca 
sp., а в соседних разрезах (М407 и М409) из аналогов этой пачки собраны Discinella 
brastadi Poul., Burithes sp., Camena kozlowskii Miss., Ruchtonia sp., Camenella garbow
skae Miss., Allatheca degeeri (Holm), Lenatheca groenlandica (Poul.), Doliutus sp., To- 
rcllella biconvexa sp. nov., (обр. M407/133, 140; M408/74, 79; M29/1— 8 ) ..............................

.................................................................................................Мощность 30 м
17. Серо-зеленые и серые слоистые известняки и доломиты тумулдурской сви

ты Видимая мощность более 100 м.
В ее основании (обр. М408/84) обнаружены Sulcavitidae gem. et sp. indet., Hyolithellus 
sp., Chancelloria ex gr. eros Walcott. Фауна очень плохой сохранности, однако, общий 
ее облик дает возможность полагать, что здесь мы имеем дело уже с отложениями 
атдабанского яруса.

СРЕДНЕЕ ТЕЧЕНИЕ Р. ЛЕНЫ

Ни один район Сибирской платформы не (привлекал такого количе
ства исследователей, занимающихся кембрием, как этот. Доступность, 
хорошая обнаженность, большое количество ископаемых, колоссальная 
общая протяженность (-сотни километров) и разнообразие фаций пред
определили огромный интерес к этим |разрезам. Не случайно именно 
они и явились эталоном для разработки Унифицированной схемы 1956 г. 
Только перечисление имен геологов и палеонтологов, посетивших эти 
разрезы, заняло бы много страниц. Среди них, с нашей точки зрения, 
работы А. К. Боброва, Ф. Г. Гурари, Н. П. Суворовой, К. К. Зеленова, 
И. Т. Журавлевой и, в последнее время, Л. Н. Репиной и В. В. Хомен-



Рис. 5. Схема расположения разрезов на р. Лене

товского имели наибольшее значение. Не будем останавливаться на этом 
вопросе, так как он детально разобран у Хоментовского и Репиной 
(1965) и частично затронут в первом разделе настоящей работы.

Среди классических ленских разрезов были выделены два основных 
типа: западный и восточный. Западный, где в разрезах появляются до
ломиты, соли, гипсы, относительно беден ископаемыми, восточные же 
разрезы, особенно для нижней половины кембрия, настолько насыщены 
органическими остатками, что каждые новые сборы приносят многочис
ленные новые открытия. В. В. Хоментовский и Л. Н. Репина (1965) под
робно описали многочисленные разрезы от Олекминска до р. Ботомы, 
среди которых был выделен еще один тип—переходный (в районе от 
Ой-Мураана до с. Малыкана). Именно эти разрезы представляют для 
нас наибольший интерес, так как здесь, с одной стороны, наиболее пол
но вскрыты отложения томмотского яруса, а с другой — разрезы эти 
наиболее близки по своему строению к алданским. Именно в этом райо
не, между селениями Исить и Малыкан (рис. 5, 6), расположены луч
шие, наиболее полные разрезы, где четко устанавливаются все зоны 
томмотского яруса и где находятся стратотипы этих зон (за исключе
нием зоны Aj sunnaginicus— Т. licis).

Разрез против с. Исить 
(обн. 2028, М304, М304А, А308, А400—403)

На правом берегу р. Лены против с. Исить, между р. Быдьангайа 
и Базой Чуран можно наблюдать наиболее полный разрез томмотского 
яруса для среднего течения р. Лены (парастратотип). Здесь в ядре по
логой антиклинальной структуры обнажены наиболее древние его слои, 
не вскрытые эррозионным срезом в других обнажениях переходной зоны. 
От уреза воды снизу вверх обнажаются:



1. Серые микрофитолитовые доломиты и известняки, представляющие межбиогсрм
ные фации. Биогермы, у которых обнажена только кровля, сложены светло-серыми 
строматолитовыми известняками. Выше биогермов идут толстоплитчатые светло-серые 
микрозернистые известняки. Из биогермов определены (обр. А402в): Circothecidae gen. 
indet., Helcionellidae gen. indet. Кроме того, в этой пачке отмечаются микрофитолиты 
Nubecularites abustus Z. Zhur............................................. Видимая мощность 2,0—2,5 м

2. Далее следует закрытый осыпью интервал, на который приходится 9 м разреза.
3. Плитчатые мелкозернистые, серые, зеленовато-серые известняки с примазками

глинистого и песчанистого материала по напластованию. Встречаются крупные (до 
1—2 мм) хорошо окатанные зерна кварца и кристаллы пирита. Окаменелости много
численны 1И представлены следующими форма-ми (обр. А400/1): Tiksitheca licis Miss.,Tur- 
cutheca crasseocochlia (Syss.), Hyolithellus tenuis Miss., H vladimirovae Miss., Torellella 
sp., Chancelloria sp.................................................................................................. Мощность 0,2 м

4. Зеленовато-серые, блекло-сиреневые, слабо глинистые известняки.
................................................................................................................................ Мощность 0,7 м
5. Желтоватые, четковидные, с тонкими прослоями глинистых сланцев темно-розо

вые, темно-фиолетовые, глинистые известняки. ..............................Мощность 0,6 м
6. Темно-красные, в прослоях розовые и зеленые сильноглинистые, глауконитовые

известняки, переполненные окаменелостями и содержащие археоциатовые биогермы вы
сотой 1 — 1,5 м. Верхняя часть этого слоя обнажена у д. Чуран и близ устья ручья Тик- 
тириктээх, прямо у уреза воды. Кроме того, эти слои обнаружены, как говорилось 
выше, в разрезах р. Алдан, где они узнаются по своеобразному комплексу окаменело
стей и характерным литологическим особенностям. Там они непосредственно лежат на 
серых известняках «суннагинской пачки». Далее мы будем называть этот маркёр 
«хатынгской пачкой» (по названию острова Хатынг, расположенного напротив обна
жения). Здесь определены Burithes distortus (Syss ), Tuoidachithes costulatus sp. nov., 
Allatheca corrugata sp. nov., Turcutheca annae (Syss), T. crasseocochlia (Syss.), T. ru- 
gata (Syss.), Egdetheca aldanica sp. nov., Aldanella rozanovi Miss., Ginella sp., Latou- 
chella korobkovi (Vost.), Bemella jacutica (M iss.), Anabarites sp., Camena admiranda 
Miss., C. kozlowskii Miss., C. plana sp. mov., Camenella garbowskae Miss., Lapworthella 
tortuosa Miss., Torellella lentiformis (Syss.), Hyolithellus tenuis Miss., H. vladimirovae 
Miss., H. grandis sp. nov. и в огромных количествах Coleolella billingsi (Syss.). Архео
циаты в целом очень близки к комплексу зоны Aj. sunnaginicus — Т. liois. Здесь при
сутствуют (обр. А400/11—3, А4ЮЗ/5): Archaeolynthus polaris (Vo 1.), Ajacicyathus sunna
ginicus Zhur., Aj. virgatus Zhur., Aj. tkatschenkoi (Vol.), Robustocyathus belvederi Roz., 
Cryptaporocyathus junicanensis Zhur., Nochoroicyathus vulgaris Zhur., Okulitchicyathus 
aisciformis Zhur., но наряду с ними редкие Robustocyathus robustus (Vol.) и Dictyocya- 
thus translucidus Zhur., а также довольно частые Batcatocyathus tunicatus Zhur., Para- 
nacyathus tuberculatus Zhur. и Cambrocyathellus tschuranicus Zhur. Мощность 4 м.
Появление последних форм является четким критерием проведения нижней границы 
зоны Dokidocyathus regularis (по археоциатам).

Об этом же свидетельствует появление таких форм, как В. distortus (Syss.), Т. co
stulatus sp. mov., A. corrugata sp. nov., Ginella sp., C. plana sp. nov., L. tortuosa Miss.

7. Известняки несколько более светлые, чем предыдущие пачки, кирпично-красные,
глинистые с примесью песчанистого материала и редкими зернами глауконита. На по
верхности напластования многочисленные ходы червей. Отдельные прослои косослои
стые. Редко встречаются тонкие (до 5 см) прослои серых известняков. В верхней ча
сти пачки развиты археоциатовые биогермы. Количество окаменелостей убывает снизу 
рзерх. Представлены они теми же видами, что перечислены в «хатынгской пачке». 
Несколько меняется их количественное соотношение. Так, чаще попадаются хиолиты 
родов Burithes, Tuojdachithes, реже рода Turcutheca. Резко уменьшается количество 
экземпляров Coleolella billingsi (Syss.), Torellella lentiformis (Syss.), Hyolithellus te
nuis Miss., которые в «хатынгской пачке» составляли более половины всех экземпля
ров. Состав археоциат из биогермов (М304А/27): Archaeolynthus polaris (Vol.), Cry
ptaporocyathus junicanensis Zhur., Ajacicyathus tkatschenkoi (Vol.), Dokidocyathus re
gularis Zhur., Robustocyathus robustus (Vol.), Nochoroicyathus mirabilis Zhur., Coscino- 
cyathus rojkovi Vol. и др.................................................................................. Мощность 11 м

8. Кирпично-красные, глинистые, плитчатые известняки с редкими зернами глауко
нита. Глинистого и особенно песчанистого материала несколько меньше, чем в породах 
нижележащей пачки. Встречаются прослои серо-зеленых известняков мощностью до
0.20—0,30 м. В таком прослое, в основании пачки обнаружены археоциаты (обр. 
А403/30): Kotuyicyathus kotuyikensis australis subsp. nov., Paranacyathus ex gr. subar- 
tus Zhur., Okulitchicyathus disciformis Zhur., Nochoroicyathus cf. mirabilis Zhur., Ajaci
cyathus tkatschenkoi (Vol.), Dictyocyathus translucidus Zhur.? Protopharetra sp., а так
же хиолиты: Trapezotheca bicostata sp. nov., Conotheca mammilata sp. nov., Doliutus 
sp., Burithes sp. Появление К. kotuyikensis australis subsp. nov., T. bicostata sp. nov., 
Doliutus sp. дает нам основание начинать с этого прослоя подзону L. bella 
 Мощность 13 м

9. Чередование кирпично-красных, глинистых известняков с прослоями зеленовато
серых мощностью до 0,4—0,5 м. Практически по всему интервалу расположены архео- 
цитовые биогермы высотой до нескольких метров. Отсюда определены- (обр. А400/30,



А403/36, А403/48, А403/51 и 2028-41): Archaeolynthus polaris 1 (Vol.), Ajacicyathus tka- 
tschenko (Vol.), Aj. anabarensis (Vol.), Aj. turbidus sp. nov.H, Robustocyathus robustus 
(Vol.), Tumulocyathus sp., Nochoroicyathus mirabilis Zhur., N. supervacuus sp. nov.*, 
N. ridiculus sp. nov. *, Retecoscinus retetabulae Zhur., Coscinocyathus rojkovi Vol., Para- 
nacyathus subartus Zhur.*, Okulitchicyathus dlsciformis Zhur., Dictyocyathus translucidus 
Zhur., а также Trapezotheca bicostata sp. nov., Doliutus sp., Burithes sp., Ginella sp., 
Lapworthella bella Miss., Hyolithellus isiticus sp. nov., Camena kozlowskii Miss., Cono
theca mammilata sp. nov., Gamenella garbowskae Miss, и редкие беззамковые брахио- 
поды.................................................................................................................................. Мощность 10 м

10. Чередование темно-вишневых, сильноглинистых, рыхлых известняков, с зеле
новато-серыми, розовыми, блекло-сиреневыми, фиолетовыми, а также пятнистыми и 
четковидными разностями. Количество последних увеличивается вверх по разрезу, 
а интенсивность красной окраски в слоях уменьшается. В этом интервале окаменело
сти встречаются в редких прослоях, и, как правило, плохой сохранности. Среди них 
определены (обр. М304А/60, 65, 68, 81): Burithes cuneatus sp. nov., Doliutus sp.. Tra
pezotheca bicostata sp. nov., Ruchtonia sp. Кроме того, встречается большое количество 
беззамковых брахиопод...........................................................................................Мощность 35 м

И. Серые, на выветрелой поверхности желтые, дсломитизированные известняки, 
слабоглинистые известняки с прослоями блекло-сиреневых и розовых. Эти породы дают 
характерную щебенку с режущими краями и раковистым изломом. . Мощность 11 м

12. Серые, плотные, массивные известняки, переполненные водорослями рода Epi- 
phyton и редкими археоциатами Aj. arteintervallum (Vol.), (обр. А403/89). 
 Мощность 1,5 м

13. Темно-розовые со светло-оранжевыми пятнами, крепкие доломитизированные
известняки с многочисленными окаменелостями в кровле пачки. Из последних опре
делены лишь Lenatheca groenlandica (Poul.), (обр. М304А/101). . Мощность 1,5 м

14. Волнисто-слоистые, участками четковидные, серые, пелевые, мелкозернистые 
известняки. В известняках в 20 м от подошвы обнаружены трилобиты (по данным 
Л. Н. Репиной и В. В. Хоментовского, 1965), Profallot as pis jakutensis Rep. и Fallotaspis 
sp., археоциаты: Ajacicyathus arteintervallum (Vol.), Nochoroicyathus mirabilis Zhur., 
Coscinocyathus ex gr. rojkovi Vol., Dictyocyathus sp., Protopharetra sp., Lenacyathidae 
gen. indet.

Прекрасным дополнением предыдущего разреза является разрез, распо
ложенный в устье ручья Тиктириктээх, где особенно важно наличие 
археоциат в зоне D. lenaicus — М. tumefacta.

Разрез ручья Тиктириктээх 
(обн. МЗОЗ, 2033, М42, М302, А302—306)

1. В основании разреза наблюдаются желто-красные, сильно глинистые глаукони
товые известняки с участками, переполненными различными окаменелостями, и с архео- 
циатовыми биогермами. Отсюда определены следующие окаменелости: Allatheca сог- 
rugata sp. nov., Burithes distortus (Syss.), Tuojdachithes costulatus sp. nov., Korilithes 
sp., Egdetheca aldanica sp. nov., Turcutheca crasseocochlia (Syss.), T. annae (Syss.), 
T. rugata (Syss.), Dorsolinevitus sp., Aldanella rozanovi Miss., Bemella jacutica Miss., 
B. malycanica (Miss.), Anabarella indecora sp. jnov., Igorella monstrosa sp. nov., Latou- 
chella sp., Torellella lentiformis (Syss.), Hyolithellus tenuis Miss., H. vladimirovae Miss., 
H. grandis sp. nov., Camena admiranda Miss., C. kozlowskii Miss., C. Diana sp. nov., 
Camenella garbowskae Miss., Lapworthella tortuosa Miss., Coleolella billingsi (Syss.), 
Anabarites sp. Кроме того, из этих слоев известны археоциаты (обр. 2033): Archaeolyn
thus polaris (Vol.), Cryptaporocyathus junicanensis Zhur., Dokidocyathus regularis Zhur., 
Ajacicyathus tkatschenkoi (Vol.), Aj. sunnaginicus Zhur., Nochoroicyathus mirabilis Zhur., 
N. vulgaris Zhur., Coscinocyathus rojkovi Vol., Bacatocyathus tunicatus (Zhur.), Dictyo
cyathus translucidus Zhur., Cambrocyathellus tschuranicus Zhur., Paranacyathus tuber- 
culatus Zhur., Okulitchicyathus disciformis Zhur......................................Мощность 2—3 м

2. Тёмно-красные, кирпично-красные, глинистые с примесью песчанистого матери
ала и глауконита известняки, в отдельных прослоях косослоистые. Окаменелости 
довольно редкие и по составу не отличаются от приведенного выше списка. На по
верхности напластования слоев многочисленные ходы червей. .....................................
............................................................................................................... Видимая мощность около 5 и

В соседнем обнажении (МЗОЗ, А305), расположенном в нескольких сотнях метрах 
от М302, в этих слоях встречаются археоциатовые биогермы. Список археоциат оттуда 
не отличается от приведенного выше, в пачке 1.

3. Необнаженный интервал........................................................................... Мощность 10 м
4. Кирпично-красные, глинистые, с редкими зернами глауконита известняки, с тон

кими прослоями (ед. см) зеленовато-серых. В известняках археоциатовые биогермы, из 
которых определены (обр. А302) Archaeolynthus polaris (Vol.), Ajacicyathus tkatschen
koi (Vol.), Aj. anabarensis (Vol.), Robustocyathus robustus (Vol.), Nochoroicyathus mi- 1

1 Виды, отмеченные звездочкой, появляются лишыв кровле биогермов (обр. А403/52) 
и знаменуют собой подошву зоны D. lenaicus— М. tumefacta.



rabilis Zhur., N. prosper sp. nov., N. multiformis sp. nov., N. ridiculus sp. nov., Kotuy- 
icyathus kotuyikensis australis sub. sp. nov., Coscinocyathus rojkovi Vol., Dictyocyathus 
translucidus Zhur., D. dissimilis sp. nov., Okulitchicyathus disciformis Zhur., Paranacya- 
this ex gr. subartus Zhur...................................................... Видимая мощность около 5 м

5. В описываемом обнажении выше следует необнаженный интервал (около 17 м).
В соседнем же обнажении (А305—А306, М306) эта часть разреза вскрыта практически 
полностью и представлена плитчатыми, кирпично-красными, глинистыми известняками 
с редкими прослоями зеленовато-серых и археоциатовыми биогермами. В межбиогерм- 
ных слоях масса тарельчатых археоциат и хиолитов рода Burithes. Кроме того, встре
чаются Trapezotheca sp., Сатепа sp., Hyolithellus tenuis Miss. Из археоциат определе
ны: Aj. anabarensis (Vol.), Retecoscinus retetabulae (Vol.), Coscinocyathus rojkovi Vol., 
Robustocyathus robustus (Vol.), Cambrocyathellus sp., Dictyocyathus translucidus Zhur., 
Okulitchicyathus disciformis Zhur., Kotuyicyathus sp.

6. Кирпично-красные, глинистые известняки, с прослоями зеленовато-серых. По все
му интервалу встречаются археоциатовые биогермы. Отсюда определены следующие' 
окаменелости: Trapezotheca bicostata sp. nov., Majatheca tumefacta sp. nov., Tuojdachi- 
thes figuratus sp. nov., Burithes sp., Conotheca mammilata sp. nov., Doliutus sp., Camena 
kozlowskii Miss., C. zonata sp. n., C. plana sp. nov., Camenella garbowskae Miss., Torel- 
lella biconvexa sp. nov., Ruchtonia sp. Из биогермов определены археоциаты: Archaeo- 
lynthus polaris (V ol.), Ajacicyathus turbidus sp. nov., Aj. anabarensis (Vol.), Kotuyicya- 
thus kotuyikensis australis subsp. nov., Paranacyathus subartus Hur., N ochoroicyathus 
mirabilis Zhur., N. ridiculus sp. nov. Dokidocyathus sp. Кроме того, непосредственно над 
слоями с биогермами (на плоской поверхности берегового уступа р. Лены) в элювии 
обнаружена плоская глыба светло-серых известняков с археоциатами следующего со
става: Archaeolyuthus polaris (Vol.), Tumuliolynthus tubexternus (Vol.), Dokidocyathus 
lenaicus Roz., Ajaciacyathus anabarensis (Vol.), Aj. turbidus sp. nov., Aj. tkatschenkoi 
(V ol.), Aj. tenuimurus (Vol.), Robustocyathus robustus (Vol.), Tumulocyathus primus 
sp. nov., N ochoroicyathus mirabilis Zhur., N.. prosper sp. nov., N. occultatus Zhur., Kotuyi
cyathus kotuyikensis microtumulus subsp. nov., Coscinocyathus rojkovi Vol., Batchatocya- 
thus tunicatus Zhur., Okulitchicyathus disciformis (Zhur.), Paranacyathus tuberculatus 
(V ol.), P. subartus Zhur., P. ex gr. subartus Zhur., Sphinctocyathus gravis Zhur., Dictyo
cyathus dissimulis sp. nov., N ochoroicyathus pseudoccultatus sp. nov.

Разрез против пос. Малыкан (обн. 2034)
Этот разрез, хотя и значительно менее полный в своих низах, пред

ставляет огромный интерес, так как здесь встречен наиболее обильный 
комплекс археоциат атдабанского яруса. Разрез здесь выглядит сле
дующим образом: на высоте 27 м от уреза воды обнажаются

1. Глинистые известняки цвета бордо с тонкими прослоями серых известняков по
0,1—0,2 м.......................................................................................................Видимая мощность 6,0 м

2. Чередование серых, пятнистых и бордово-красных известняков. В верхней части
преобладают серые известняки............................................................................Мощность 6,6 м

3. Серые и голубовато-серые слоистые плитчатые известняки. Мощность 3,0 м
4. Пачка известняков цвета бордо, сильно глинистых, тонко и косослоистых, ком

ковато-плитчатых с прослоями по нескольку сантиметров серых известняков. Одни про
слои 0,4 м в нижней части п а ч к и .........................................................................Мощность 4,0 м

5. Пачка серых и з в е с т н я к о в .................................................................Мощность 1, 5 ж
6. Пятнистые, узловатые вверху цвета бордо известняки. . . Мощность 4,0 м
7. Серые, местами красные тонкоплитчатые известняки . . Мощность 2,0 м
8. Перерыв в о б н а ж е н и и .......................................................................Мощность 14,0 м
9. Серые, узловатые, глинистые 1И31вестняки.............................Мощность 3,5 м

10. Серые, узловатые, глинистые известняки в верхней чат.и доломитизированные
...................................................................  ....................................... Мощность 11,9 м

11. Доломиты мелкозернистые, желтовато-серые плитчатые. . Мощность 1,7 м
12. Массивные, кирпично-серые известняки....................................... Мощность 1,0 м
13. Доломиты, аналогичные слою И .................................................... Мощность 0,8 м
14. Известняки серые, светлые, плитчатые, вверх постепенно обогащаются глини

стым материалом и становятся желтыми..................................................... Мощность 4,5 м
В этой пачке в основании встречен богатый прослой с археоциатами (обр. 2034/14): 

Cryptaporocyathus melnikovi Zhur. et Ког., Cr. junicanensis Zhur., Leptosocyathella gen. 
et sp. nov., Tennericyathus malycancus Roz., Coscinocyathus gracilis sp. nov., Retecosci
nus retetabulae Zhur., R. zegebarti Zhur., N ochoroicyathus sublenaicus Kor. et Roz.

15. Перерыв в обнажении............................................................................... Мощность 5,0 м
16. Серовато-желтые доломиты с глыбово-плитчатой отдельностью. В верхней части

прослои известняков по нескольку сантиметров м о щ н о с т ь ю ..............................23,5 м
17. Оолитовые доломиты («чуранская п а ч к а » ) ............................. Мощность 15,0 м

Выше чуранской пачки в 19 м в коричневато-серых известняках известны трилобиты 
рода Malykania.



Описанные разрезы «переходной зоны» являются хорошим дополне
нием к разрезам томмотсхого яруса р. Алдана. Здесь следует лишь ого
вориться, что ранее в зону D. lenaicus мы ошибочно включали место
нахождения у с. Ой-Мураан и биогермы в разрезе против с. Исить 
(обр. 2028—41). Первое из этих местонахождений на основании пере- 
изучения фаун отнесено теперь к атдабанскому ярусу, а второе в ос
новном— к верхам зоны D. regularis, так как сделанные ранее отсюда 
определения Eihmophyllum rossicum Zhur. и Coscinocyathus dianthus 
оказались ошибочными. Нижняя граница атдабанского яруса проводит
ся по появлению в разрезе Lenacyathidae (без рода Kotuyicyathus) , 
Aj. arteintervallum (Vol.), Tennericyathus malycanicus Roz., Leptosocy- 
athella и др., а также трилобитов Profallotaspis и Fallotaspis, хиолитов 
Costatheca, Dolitus inflatus (Syss.) и прочих окаменелостей: Helenia 
cancellata Cobb., Lapworthella deniata и др.

НИЖНЕЕ ТЕЧЕНИЕ р. ЛЕНЫ 
(пос. ЧЕКУРОВКА, УСТЬЕ р. БИСКЭЭБИТ, ОБН. МЗО—31)

Этот разрез по насыщенности отложений томмотского, а также и 
атдабанского ярусов многочисленными представителями разных групп 
окаменелостей и полной обнаженности является одним из лучших для 
Северо-Востока Сибирской платформы. Однако детальные стратигра
фические исследования кембрийских отложений проводились в этом 
районе только в последнее десятилетие и связаны с именами В. А. Ви
ноградова, С. И. Грошина, К. К. Демокидова, М. И. Коробова, И. Т. Жу
равлевой, В. И. Коршунова и др. (Виноградов, 1962; Демокидов, 1958; 
Демокидов, Лазаренко, 1959, 1964; Коробов, 1963; Журавлева, Коршу
нов, 1965 и др.)* При этом следует отметить большое значение работы 
М. Н. Коробова, в которой не только дана подробная стратиграфиче
ская схема для нижнекембрийских отложений, но и выделены рифей- 
ские отложения, которые многими предыдущими исследователями, как 
правило, относились к кембрию.

В верхах рифейского разреза М. Н. Коробовым выделена хараю- 
этэхская свита доломитов мощностью 400—430 ж, охарактеризованная 
юдомским (вендским) комплексом микрофитолитов и строматолитов 
(Журавлева, 1965; Комар, 1966). К нижнему кембрию М. Н. Коробо
вым относятся (снизу вверх) тюсерская и сэктенская свиты, причем 
первая в его схеме соответствует алданскому ярусу унифицированной 
схемы 1956 г., а вторая — ленскому. Тюсерская свита по литологиче
ским особенностям слагающих ее пород разделена на три подсвиты. 
При этом к нижней подсвите отнесены немые песчаники и конгломера
ты мощностью до 30—35 му а сопоставляется она с суннагинским гори
зонтом юга платформы. Средняя подсвита представлена пестроцветны
ми карбонатно-глинистыми и реже песчанистыми породами общей мощ
ностью около 48 м. Из палеонтологических данных, приводимых 
М. Н. Коробовым, следует, что подсвита охарактеризована археоциата
ми кенядинского комплекса и первыми трилобитами и соответствует, 
по его мнению, кенядинскому горизонту юга платформы. Верхняя под
свита, сложенная сероцветными известняками, сопоставляется с атда- 
банским горизонтом. И. Т. Журавлева и В. Н. Коршунов дают несколь
ко иное положение границ между перечисленными горизонтами в этом 
разрезе. Так, нижние 2—3 м средней подсвиты ими относятся к сунна- 
гинскому горизонту на основании находки там археоциат Okulitchicy- 
athus disciformis Zhur. и Archaeolynthus sp.

Границу атдабанского горизонта они понижают практически до се
редины средней подсвиты, примерно на уровне 25 м от ее подошвы. 3
3 Труды ГИН, вып. 206 33



Таковы в общих чертах итоги предшествующих стратиграфических 
исследований пограничного интервала кембрия и докембрия описывае
мого района. Ниже приводится послойное описание пород верхов хараю- 
этэхской свиты (тачка 1), нижней (пачка 2), средней (тачки 3—7) и 
верхней подсвиты (пачка 8) тюсерской свиты (рис. 7).

1. Светло-серые, массивные, в верхней части микрофитолитовые доломиты хараю- 
этэхской свиты. Из этих доломитов определены микрофитолиты юдомского (вендского) 
комплекса, в том числе Vesicularites bothridioformis (Krasnop.), V. lobatus Reitl., V. con- 
cretus Z. Zhur., Vermiculithes irregularis (Reitl.), Osagia minuta Z. Zhur.

2. На неровной, размытой поверхности доломитов хараюэтэхской свиты лежит пач
ка песчаников и когломератов. Песчаники (нижние 25 м) полимиктоеые, от средне- 
до крупнозернистых, серые и зеленовато-бурые. Конгломераты (5—5,5 м) залегают в 
кровле пачки и содержат линзы песчаников, аналогичных нижележащим. Галька (в сред
нем 3— 10 см) хорошо окатана и представлена исключительно кварцевыми порфирами, 
гранит-порфирами, очень редко кремнями. Цемент по составу напоминает нижележа
щий песчаник, но цвет его красно-бурый. Окаменелостей в песчаниках и конгломератах 
не о б н а р у ж е н о ......................................................................................... Общая мощность 30 м

3. Очень плотные и крепкие, коричневатые на выветрелой поверхности глинистые 
известняки, в нижней части сильно песчанистые, переходящие в песчаники, представлен
ные исключительно хорошо окатанными зернами кварца (до гравийных размеров). 
Между этой пачкой и предыдущей залегает мощная (до 40 м) дайка диабазов, благо
даря которой невозможно наблюдать непосредственный контакт между описываемыми 
известняками и предыдущей пачкой. Однако наличие грубозернистого песчаника в осно
вании известняков и постепенное уменьшение их песчанистости вверх по разрезу дают 
возможность утверждать, что переход между ними постепенный. О том, что диабазы 
являются дайкой, подчеркивается большинством предыдущих исследователей (Коробов, 
1963; Журавлева, Коршунов, 1965).

Известняки содержат массу мелких окаменелостей, среди которых определены 
Allatheca sp., Turcutheca аппае (Syss.), Т. crasseocochlia (Syss.), Egdetheca aldanica 
sp. nov., Tiksitheca korobovi (M iss.), T. licis sp. nov., Cambrotubulus decurvatus sp. nov., 
Hyolithellus tenuis Miss., Torellella sp., Coleolella billingsi (Syss.), Camena admiranda 
Miss., C. kozlowskii Miss., Camenella garbowskae Miss., Coleoloides trigeminatus sp. nov., 
Aldanella rozanovi Miss., Hyolithellus grandis sp. nov., H. vladimirovae Miss., Chancel- 
loria sp......................................................................................................................Мощность 2,5—3 м

4. Пачка, представляющая чередование глауконитовых глинистых известняков, гли
нистых и карбонатных сланцев, реже карбонатных песчаников зеленовато-бурого и виш
невого цвета. Мощность прослоев сланцев достигает 0,5—0,6 м. В таких прослоях обыч
но встречаются цепочки линз песчано-карбонатного материала. Мощность прослоев 
известняков, обычно, переполненных окаменелостями,— до 0,20—0,30 ж, песчаников 
— до 0,1 м. Отсюда определены Burithes sp., Lapworthella tortuosa Miss., Camena koz
lowskii Miss., Camenella garbowskae Miss, Torellela lentiformis (Syss.), Hyolithellus sp., 
Aldanella rozanovi M iss............................................................................Мощность 11,0— 11,5 м

5. Чередование красно-бурых, розовых и зелено-серых глинистых известняков
(0,05—0,30 м) с обычно более тонкими прослоями глинистых сланцев. В центральной 
части пачки небольшие (высотой до 1,30 м) археоциатовые биогермы. В известняках на
блюдаются многочисленные поверхности растворения, карбонатные брекчии, примесь 
песчанистого материала, линзы и карманы, выполненные обломками раковин, среди ко
торых определены Doliutus sp. 1, Burithes minutus (Miss.) Trapezotheca bicostata Miss, 
sp. nov., Allatheca degeeri (Holm.),? Lenatheca sp., Lapworthella bella Miss.. Camena 
kozlowskii Miss., Camenella garbowskae Miss., Torellella sp. Miss. Conotheca mammilata 
sp. nov., Hyoithellus sp., Aldanella operoza Miss., A. rozanovi Miss., Кроме того, из био- 
гермов определены археоциаты: Archaeolynthus polaris Vol., Ajacicyathus sunnaginicus 
Zhur., Aj< virgatus Zhur., Cryptaporocyathus junicanensis Zhur., Nochoroicyathus cf. vul
garis Zhur., Retecoscinus retetabulae (Vol.), Coscinocyathus rojkovi Vol., Dictyocyathus 
translucidus Zhur., Okulitchicyathus disciformis Zhur., а также Paranacyathus sp., Cam- 
brocyathellus sp......................................................................................................... Мощность 7—8 м

6. Известняки глинистые, с массой глауконита, красно-вишневые, розовато-бурые,
с тонкими прослоями глинисто-карбонатных сланцев. В известняках масса окаменело
стей, из которых определены Allatheca degeeri (Holm), Trapezotheca bicostata sp. nov.,?  
Lenatheca sp ., Orthotheca ex gr . bayonet Methew, Majatheca tumefacta sp. nov., Conotheca 
mammilata sp. nov., Discinella brastadi Poul., Ruchtonia sp., Torellella sp., 
Hyolithellus sp......................................................................................................... Мощность 6—7 м

7. Чередование плитчатых кирпично-красных, темно-розовых, серо-зеленых глини
стых известняков с глауконитом, переполненных окаменелостями, в том числе и трило
битами, впервые появляющиеся в разрезе в основании этой пачки. По данным М. Н. Ко
робова (Коробов, 1963), эти трилобиты относятся к Judomia dzevanovskii Lerm. Не
сколько выше появляются многочисленные представители родов Judomia, Triangu- 
laspis, Pagetiellus и пр. Кроме трилобитов, здесь обнаружены Costatheca clinisepta 
(Syss.), Conotheca circumflexa sp. nov., Pelagiella lorenzi (Kob.), Burithes elongatus sp.



/ — известняки;  ̂— глинистые волнистослоистые известняки (а), доломиты (б); 3 — красные гли
нистые известняки; 4 — доломиты; 5 — оолитовые и микрофитолитовые доломиты; 6 — глинистые 
известняки; 7 — пятнистые, плитчатые доломиты и известняки; 8 — битуминозные породы оинской 
свиты; 9 — границы между зонами томмотского яруса; 10— археоциатовые и водорослевые биогер
мы; / / — верхняя граница томмотского яруса; /2— границы между литологическими пачками; 13— 
место взятия и номер образца; 14 — находки археоциат; 15 — находки трилобитов; 16 — находки 

Costatheca-, 17— 1.2 и т. д. номера пачек.



Рис. 7. Стратиграфическая колонка и схема распределения окаменелостей
в разрезе у пос. Чекуровка

1 — известняки; 2 — песчанистые известняки; 3 — доломиты; 4 — сланцы; 5 — песчаники;
6 — конгломераты; 7 — археоциатовые биогермы; 8 — первые находки трилобитов. Циф
рами слева от колонки обозначены номера пачек. Буквенные обозначения стратиграфи
ческих подразделений: А — зона Aj. sunnaginicus — Т. lid s; Б — В — зона D. regularis;
Б — подзона L. tortuosa; В — подзона L. bella; Г — зона D. lenaicus — М. tumefacta.

nov., Discinella brastadi Poul. (только в самом основании пачки, обр. М 31/11), Allathe- 
са degeeri (Holm.), Tannuella sp., многочисленные Chancelloria, остракоды, брахиопо-
д ы ........................................................................................ ............................... Мощность 22—25 м

8. Выше следуют серого цвета разных оттенков известняки с массой окаменелостей, 
в том числе трилобитов, брахиопод, а также Conotheca circumflexa Miss. sp. nov., Pela- 
giella lorenzi (Kob.), Circotheca sp., Burithes elongatus sp. nov., Trapezovitus ex gr. 
sinscus Syss., Michniakia minuta Miss., Chancelloria и др. . . Мощность 65—70 м

Анализируя вертикальную смену фаунистических комплексов в опи
санном разрезе, можно прийти к следующему выводу.

На отложениях юдомского комплекса залегают песчаники и конгло
мераты неясного стратиграфического положения, сменяющиеся вверх 
по разрезу отложениями томмотского яруса, мощность которого состав
ляет около 27 м. Томмотский ярус перекрывается слоями с атдабанским 
комплексом окаменелостей. В свою очередь, в пределах томмотского 
яруса выделяются снизу вверх три зоны и две подзоны: зона Aj. sunna
ginicus— Т. lids (пачка 3), зона D. regularis с подзонами L. tortuosa 
(пачка 4) и L. bella (пачка 5), зона D. lenaicus — М. '.umefacta 
(пачка 6).



Разрезы северо-западного склона Анабарского массива интересны 
прежде всего тем, что нижняя граница кембрия здесь проходит внутри 
единой серии карбонатных пород, великолепно обнаженных и насыщен
ных органическими остатками. Наличие четких маркирующих горизон
тов (часто с определенным комплексом окаменелостей) дает возмож
ность уверенно сопоставлять отдельные разобщенные разрезы. Это по
зволило детально изучить и сопоставить разрезы интересующего нас 
стратиграфического интервала, практически, вдоль всего северо-запад
ного склона Анабарского массива от среднего течения р. Котуй до 
р. Фомич (рис. 8).

Изучение пограничных слоев кембрия и докембрия этого района свя
зано с именами В. Е. Савицкого, К. К. Демокидова, Е. С. Кутейникова, 
В. А. Кабанькова, М. П. Лазаренко, 3. А. Журавлевой, В. Е. Миль- 
штейн, Р. Ф. Соболевской, К. С. Забурдина, А. Н. Наумова, Вл. А. Ко
мара, В. М. Рудяченка, Л. П. Белякова, А. Л. Гроздилова, И. М. Орло
ва, И. А. Соловьева, М. Н. Злобина, Г. В. Милашевой и многих других.

Благодаря работам этих геологов удалось установить докембрий- 
ский возраст мукунской, котуйканской и юсмастахской свит, и юдом- 
ский (вендский) — для старореченской свиты в бассейне рек Котуй-Ко- 
туйкан (Савицкий и др., 1959; Журавлева, Комар, 1962; Комар, 1966). 
Старореченская свита, представленная преимущественно доломитами, 
в изучаемом районе имеет максимальную мощность (до 200 м) в сред
нем течении р. Котуй (порог Корил-Уоран) и залегает с угловым не
согласием на юсмастахской свите. В направлении с юго-запада на се
веро-восток мощность старореченской свиты сокращается до 50—60 м в

Рис. 8. Схема расположения изученных обнажений Приаиабарья
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Рис. 9. Схема корреляции разрезав Прианабарья.
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районе устья р. Котуйкан и до 17—20 м на г. Одихинча, исчезая в 
бассейне р. Медвежья. Выше старореченской свиты, с постепенным пе
реходом, залегают карбонатно-глинистые пестроцветные породы, сме
няющиеся толщей доломитов. В районе среднего течения Котуя и устья 
р. Котуйкан эта пестроцветная толща выделялась в усть-котуйканскую 
свиту (мощностью 135—150 м), а доломиты относились к кындынской. 
Эти свиты и старореченская являются членами единой трансгрессивной 
серии осадков, лежащей с угловым несогласием на разных свитах ри- 
фея, с базальными песчаниками в основании. При этом при движении 
от р. Котуя и р. Эриечке и среднему течению р. Фомич наблюдается 
залегание этой серии последовательно на юсмастахской, котуйканской 
и мукунской свитах. В этом же направлении происходит выпадение все 
более молодых горизонтов из основания серии. На этот факт обратил 
внимание и В. М. Рудяченок, проводивший в этих районах геологиче
скую съемку. Как уже указывалось выше, в районе р. Одихинча старо
реченская свита полностью выклинивается, а в устье р. Немакит-Дал- 
дын (левый приток р. Эриечка) выклиниваются нижние слои усть-ко- 
туйканской свиты. В этом районе В. Е. Савицким (Савицкий, 1961) в 
ее основании был выделен немакит-далдынский горизонт мощностью 
45 м. (Юго-западнее, на р. Котуй этот горизонт надстраивается снизу, 
где мощность его составляет 85 м.) На северо-восток от Немакит-Дал- 
дына, в бассейне р. Фомич, за счет дальнейшего последовательного вы
падения нижних пачек, его мощность уменьшается до 20—25 м, затем 
до 15 м, а еще дальше, в бассейне р. Рассоха, его мощность, по данным 
В. Е. Савицкого (Савицкий, Шишкин, 1963), составляет всего лишь 
8—9 м. Здесь от всего горизонта остается только его верхняя пачка 
(«корилская»), хорошо протягивающаяся вдоль всего склона массива. 
По данным Л. И. Смирнова и Е. И. Подкопаева (Савицкий и др., 1959), 
на мукупской свите и архее залегают отложения уже только ленского 
яруса. Нижняя граница кындынской свиты также расположена на раз
ных стратиграфических уровнях: от низов томмотского яруса, в райо
не порога Корил-Уоран, до ленского (в смысле унифицированной схе
мы 1956 г.) — в среднем течении р. Фомич.

Таким образом, между немакит-далдынским горизонтом и кындын
ской свитой располагается толща пестроцветных глинистых известня
ков, имеющая скользящую верхнюю границу. Низы этой толщи выде
лялись как зона Oelandiella korobkovi — Anabarella plana и сравнива
лись с чабурским горизонтом бассейна р. Кеняды (Горянский, Егорова, 
Савицкий, 1964). В районе среднего течения р. Фомич толща известня
ков (мощностью около 90 м), заключенная между кындынскими доло
митами и немакит-далдынским горизонтом, делится на две половины: 
нижняя — пестроцветные глинистые известняки и верхняя — серые 
плитчатые известняки. Большая часть нижней половины толщи отно
сится к бестрилобитовым слоям и соответствует томмотскому ярусу, 
вышележащие слои содержат атдабанский комплекс окаменелостей. 
Такова общая картина последовательности и взаимоотношений основ
ных литолого-стратиграфических комплексов пограничных отложений 
кембрия и докембрия северо-западного Анабарского массива. Ниже 
приводятся послойные описания некоторых разрезов (рис. 9).

Река Котуй (обн. М410—М416)
Эта серия обнажений расположена по берегам р. Котуй, от порога 

Корил-Уоран до устья р. Ары-Мас-Юрях на протяжении около 
10—12 км. На этом участке происходит медленное погружение пород 
вниз по течению р. Котуй; наиболее древние изученные нами слои, от
носящиеся к верхам старореченской свиты, обнажены непосредственно



ниже порога (обн. М411, М413, М414, М415, М416). Основная же часть ис
следованного стратиграфического интервала описана в едином разрезе в 
устье р. Ары-Мас-Юрях (обн. М410). Здесь снизу вверх обнажаются.

1. Массивные и грубоплитчатые, слоистые, преимущественно светло-серые доломи
ты с пластовыми и желваковыми строматолитами. В устье р. Котуйкан из этих слоев 
Вл. А. Комаром приводятся Paniscolletiia emergens Кош., Colleniella singularis Korn., 
Boxonia grumulosa Korn., (Комар, 1966). . . . Видимая мощность более 40 м

2. Чередование серых, мелкозернистых, массивных, тонкоплитчатых и строматолито-
вых доломитов с тонкими (до 0,2 м) прослоями зеленых, зеленовато-голубоватых, си
реневых, грязно-розовых аргиллитов, реже карбонатных брекчий и песчаников. В верх
ней части пачки (приблизительно около 2 м) в светло-серых доломитах появляется 
большое количество песчанистого материала, а также зерен глауконита, количество ко
торого увеличивается к кровле пачки. Отсюда определены микрофитолиты юдомского 
(вендского) комплекса: Vesicularites enormis Z. Zhur., V. bothridioformis Krasn., V. con- 
cretus Z. Zhuz................................................................................................................Мощность 30 м

3. Конгломераты серо-зеленого цвета. Галька (обычно уплощенная)— светло-серый
мелкозернистый доломит. Средний размер ее 3—5 см. Цемент — кварц-глауконитовый 
песчаник. Кажется, что конгломераты связаны достаточно постепенным переходом с 
нижележащей пачкой, в которой наблюдается постепенное увеличение песчанистого 
материала и появление глауконита вверх по разрезу .вплоть до песчаников с обильным 
содержанием глауконита, аналогичным по составу цементу конгломератов. 
.......................................................................................................................Мощность 0,2—0,3 м

4. Серо-вишневые, темно-бордовые аргиллиты с тонкими (3— 10 см\) прослоями 
афанитовых известняков, несколько более частых в основании пачки. Отсюда определен 
Anabarites trisulcatus Miss. Верхи этой пачки вскрыты в основании обн. 410.

............................................................................................................................... Мощность 14 м
5. Чередование тонкоплитчатых (доломитизирэванных) известняков с голубовато

серым глинистым налетом по плоскостям напластования с более массивными прослоями, 
в которых очень часто (Встречаются, обычно в виде скоплений, трубки Anabarites trisul
catus Miss., а также микрофитолиты: Nubecularites antis Z. Zhur., N. orbicularis Z. Zhur. 
...........................................................  ............................................................ Мощность 5 м

6. Бежево-серые, афанитовые известняки с прослоями карбонатных брекчий и кон
гломератов с очень плоской галькой. В известняках наблюдаются «колбасовидные» стя
жения в виде длинных прихотливо изогнутых цилиндрических тел (диаметром около 
il см\) с центральным тонким каналом, заполненным крупнозернистым кальцитом. Эти 
известняки являются хорошим маркирующим горизонтом. Отсюда определены Anabari
tes trisulcatus M iss.................................................................................................Мощность 3— 4 м

7. Пачка, представляющая чередование голубовато-серых, палевых, иногда блекло
сиреневых аргиллитов и афанитовых серых, серо-зеленых известняков, серых доломитов. 
Аргиллитов значительно больше в первой половине пачки, где они образуют прослои, 
как, например, в основании мощностью до 2 м. В верхней части пачки наряду с из
вестняками появляются прослои волнисто-слоистых доломитов, песчанистых доломитов, 
песчаников и даж е гравелитов. Аргиллиты в этом интервале образуют тонкие (ед. см) 
прослои, которые наряду с листоватыми глинистыми доломитами разделяют более мас
сивные слои доломитов и известняков............................................................Мощность 34 м

8. Массивные или неяснослоистые, среднезернистые, серые доломиты, дающие уступ
в рельефе. Отсюда определены микрофитолиты Nubecularites antis Z. Zhur., N. orbicu
laris Z. Zhur. ......................................................................................................... Мощность 10 м

9. Чередование сланцеватых аргиллитов, плитчатых и листоватых глинистых доло
митов, иногда песчанистых............................................................................. Мощность 4—5 м

10. Массивные, серые, зеленовато-серые, слабоглинистые известняки («корилская
пачка»), дающие четкий, хорошо прослеживающийся уступ в рельефе. Это лучший мар
кирующий слой, прослеживающийся на сотни километров от р. Котуй до Потшгай'ской 
котловины. В известняках обнаружены водоросли Epiphyton inopinatus Voron., Girva- 
nella problematica Nich. et Ether., Renalcis sp., а также микрофитолиты Nubecularites 
brevus Z. Zhur.................................................................................................................Мощность 6 м

11. На известняках слоя 10, на их волнистой, размытой, часто с мелкими карманами,
поверхности, лежит пачка глинистых с глауконитом известняков. Иногда в ее основа
нии наблюдаются линзы и прослои брекчий. Цвет пород у основания зеленовато-серый, 
выше становится блекло-сиреневым, бледно-фиолетовым. . . . Мощность 9 м

12̂ . Глинистые известняки фиолетового, грязно-розового, серо-вишневого цвета с 
массой окаменелостей, сконцентрированных в линзах и тонких прослоях. Среди окаме
нелостей определены Turcutheca crasseocochlia (S yss .), Т. cotuiensis (Syss.), Tiksitheca 
licis sp. nov., Anabarites tripartitus sp. nov., A. tristichus sp. nov., A. tricarinatus sp. nov., 
A. trisulcatus Miss., Cambrotubulus decurvatus sp. nov., Aldanella crassa sp. nov. Latou- 
chella korobkovi (Vost.), Igorella ungulata sp. nov., Fomitchella infundibuliforma sp. nov. 
Основную массу окаменелостей составляют С. decurvatus sp. nov. . .Мощность 7 м

13. Серые, бежево-серые, зеленовато-серые плитчатые известняки, в отдельных про
слоях желваковатые, четковидные. Прослои, обогащенные глауконитом, имеют зелено
ватый оттенок. Известняки переполнены окаменелостями, среди которых особенно много



встречается Aldanella utchurica sp. nov., A. attleborensis (Shaler et Foerste), Anabarella 
prana Vost.y Latouchella korobkovi (Vost.), L. memorabilis sp. nov., Bemella jacutica 
(M iss.), Igorella ungulata sp. nov., Turcutheca annae (Syss.), T. rugata (Syss.), Г. eras- 
seocochlia (Syss.), Tiksitheca licis sp. nov., Cambrotubulus decurvatus Miss., sp. nov., 
Fomitchella infundibuliforma sp. nov., Hyolithellus sp., Anabarites tristichus sp. nov., 
A. tricarinatus Miss. sp. nov., A. tripartitus sp. nov., а также Archaeolynthus sp. 
........................................................................................................................................Мощность 14 м

14. Известняки глинистые с глауконитом, серо-зеленые, грязно-зеленые, сменяющие
ся вверх по разрезу на сиреневые, блекло-фиолетовые и темно-розовые (прослои мощ
ностью 0,4 м). Окаменелости обильны и разнообразны: Korilithes bilabiathus sp. nov., 
Allatheca concinna sp. nov., Turcutheca annae (Syss), T. rugata (Syss.), Kugdatheca va
luta sp. nov., Anabarella plana Vost., Latouchella korobkovi (V ost.), Aldanella rozanovi 
Miss., Cambrotubulus decurvatus sp. nov., Camena kozlowskii Miss., Torellella sp., a 
также Sulcavitidae gen. et sp. ind...................................................................Мощность 14 м

15 Серо-зеленые, блекло-сиреневые, часто желтые на выветрелой поверхности силь
но глинистые, песчанистые известняки с окаменелостями плохой сохранности. 
......................................................................................................................................... Мощность 6 м

16. Массивный пласт коричневато-серого, желтого на выветрелой поверхности до
ломита, крупнозернистого, с массой сильно перекр.исталлизован1Ньгх окаменелостей, 
практически неопределимых.......................................................................... Мощность 2,5 м

17. Доломиты серого цвета, желтые на выветрелой поверхности, крупнозернистые,
кавернозные, в верхней части пачки оолитовые..............................Мощность более 20 м

Таким образом, выше отложений юдомского (вендского) комплекса 
(пачки 1 —10), непосредственно над немакит-далдынским горизонтом 
(пачки 3—10), можно выделить зону Aj. sunnaginicus — Т. licis (пач
ки 11 —13). Выше — зону D. regularis (подзона L. tortuosa) (пачки 14, 
15—16?). Причем уверенно можно говорить лишь о наличии низов зоны, 
что соответствует очевидно «хатынгской пачке» Лено-Алданского райо
на. Более молодые отложения в данном разрезе представлены доломи
тами, практически лишенными окаменелостей.

Река Котуйкан (обн. М418—М419)
Это обнажение общей протяженностью около 2 км, расположено на 

правом берегу р. Котуйкан в 3 км от впадения его в р. Котуй. Террито
риально оно находится между обнажениями М417, М420, М421, М422, 
М423, М424 и из всех перечисленных является наиболее полным и хо
рошо увязывается с остальными вплоть до мельчайших деталей. По
этому его описание мы будем дополнять данными по другим обнаже
ниям, где тот или иной стратиграфический интервал исследован деталь
нее или лучше охарактеризован окаменелостями.

Наиболее древние породы интересующего нас интервала обнажены 
в 5 км выше по р. Котуйкан от обн. М418—419 (см. рис. 9 обн. М417, 
М420). Здесь, на верхнерифейских доломитах юсмахстахской свиты с 
угловым несогласием залегают доломиты старореченской свиты с юдом- 
ским (вендским) комплексом микрофитолитов и строматолитов (Комар,
1966). Мощность старореченской свиты составляет 50—60 м. Верхние ее 
27—30 м представляют собой чередование массивных, слоистых и стро- 
матолитовых доломитов с прослоями (до 0,4 м) серо-зеленых, грязно
розовых глинистых, песчано-глинистых сланцев и песчаников. Кровля 
этой пачки обнажена в основании обн. М418—419 (пачки 1—3), описа
ние которого приводится ниже.

1. Доломиты светло-серые массивные и местами строматолитовые. Строматолиты
образуют куполообразные постройки в среднем 0,5 м в поперечнике и 0,2—0,3 м высо
той...................................................................................................................Видимая мощность 10 м

2. Кварцевые песчаники с сильной примесью глинистого материала и гравийной
галькой кварца и доломита в основании. Мощность не выдержана и колеблется в пре
делах. ......................................................................................................................0,15—-0,4 м

3. Серый песчанистый доломит. Количество песчанистого материала в кровле пласта
увеличивается, и он постепенно переходит .в песчаник с доломитовым цементом. Одно
временно появляется глауконит.................................................................... Мощность 1,4 *



4. Конгломераты с галькой доломитов и песчаников (?), размер которой в попереч
нике достигает 15 см. Цемент, кварц, глауконит, доломит. . Мощность 0,30—0,35 м

5. Глауконито-кварцевый, слюдистый, крупно- и среди езернистый песчаник, тонко
плитчатый темно-зеленого цвета...................................................................Мощность 0,25 м

6. Постепенно песчаники переходят в песчанистые аргиллиты зеленого цвета, ко
торые сменяются сиреневыми и затем бордовыми аргиллитами. Весь переход осущест
вляется в пределах нескольких десятков сантиметров по мощности. В основании пачки 
бордовых аргиллитов имеется несколько прослоев светло-серых фарфоровидных извест
няков с глауконитом. Мощность прослоев до 0,2 м. В известняках обнаружены Anaba- 
rites trisulcatus M iss.......................................................................................... Мощность 15— 16 м

7. Тонкополосчатые с серо-голубоватым глинистым налетом на поверхности напла
стования, известняки с прослоями (до 1 м) массивных известняков. В последних на
блюдаются мелкие биогермы столбчато-пластовых строматолитов, микрофитолиты. 
Nubecularithes abustus Z. Zhur., N. orbicularis Z. Zhur., а также Anabarites trisulcatus 
и Sabellidites sp..................................... ....................................................  Мощность 5,2 м

8. Светло-серые афанитовые известняки, иногда с кремовым оттенком, с прослоями
брекчированных известняков и конгломератов с очень плоокой галькой. В известняках 
«колбасовидные» стяжения. Эта пачка является аналогом пачки 6 обнажения М 410. 
Отсюда также определены Anabarites trisulcatus M iss...............................Мощность 2 м

9. Пачка, представляющая чередование серо-зеленых арпиллитов, количество про
слоев в которых (мощностью до 1 м) особенно велико в ее нижних частях с серыми 
афанитовыми известняками, а выше — с листоватыми полосчатыми и массивными доло
митами. Редко встречаются карбонатные песчаники. Отсюда определены Sabellidites 
sp., Anabarites trisulcatus Miss.. В обнажении M422, .в верхней половине этой пачки 
обнаружены многочисленные биогермы высотой до 2 м. Биогермы расположены груп
пами и наклонны под углом 50—60° на юго-запад. В биогермах, кроме многочисленных 
микрофитолитов, обнаружены Microcodium laxus Voron., а также Anabarites trisulca
tus M iss..........................................................................................................................Мощность 32 м

10. Массивные коричневато-серьге доломитизированные известняки. В основании 
пачки (в обн. М421) куполообразные строматолитовые биогермы, растущие на выступах 
кровли нижележащего пласта. В низах пачки также много микрофитолитов: Nubecula
rithes antis Z. Zhur., N. orbicularis Z. Zhur., Volvatella zonalis Nar. . Мощность Юм

11. Плитчатые серые доломиты с тонкими прослойками аргиллитов................................
........................................................................................................................................ Мощность 6—7 м

12. Корилская пачка. Массивные, светло-серые, серо-зеленые, слабоглинистые из
вестняки с Epiphyton inopinatus Voron., Girvanella problematica Nich. et Ether., Renalcis 
sp. Эта пачка является аналогом пачки 10 обн. М410, не отличаясь от нее ни по лито
логическим признакам, ни по составу окаменелостей..............................Мощность 7—9 м

13. На неровной поверхности нижележащих известняков с западинами и карма
нами, заполненными глауконитовым песчаником и мелкогалечным конгломератом, ле
жат плитчатые, серо-зеленые, блекло-сиреневые, розсвато-серые известняки с очень 
редкими окаменелостями, плохой сохранности, по своему видовому составу сходными 
с приводимым ниже списком из пачки 14............................................................Мощность 9 м

14. Грязно-розовые, сиреневые, бордовые, глинистые плитчатые известняки с глау
конитом. Из этой пачки определены следующие окаменелости: Aldanella crassa sp. nov., 
Igorella ungulata sp. nov., Latouchella korobkovi (Vost.), Turcutheca cotuiensis (Syss.), 
Tiksitheca licis sp. nov., Cambrotubulus decurvatus sp. nov., Anabarites tristichus sp. nov., 
A. tripartitus sp. nov......................................................................................................Мощность 3 м

15. Серые, плитчатые, в отдельных прослоях четковидные известняки. Список ока
менелостей этой пачки тождествен списку пачки 13. Обн. М440. . . Мощность 13 м

16. Грязно-розовые, зеленовато-серые, блекло-фиолетовые, бордовые глинистые
известняки. Отсюда определены окаменелости: Anabarella plana Vost., Aldanella sp., 
Latouchella korobkovi (Vost.), Turcutheca rugata (Syss.), T. annae (Syss.), Kugda- 
theca voluta sp. nov., Cambrotubulus decurvatus sp. nov., Anabarites tristichus sp. nov., 
A. tripartitus sp. nov.................................................................................................Мощность 2 м

17. Плитчатые, серые, на выветрелой поверхности желтые, четковидные известняки,
очевидно, доломитизированные............................................................................Мощность И м

18. Серьге, массивные, крупнозернистые доломитизированные известняки.
..................................................................................................Видимая мощность 20 м

Выше идут плитчатые, чередующиеся с более массивными, доломиты, желтые на вы
ветрелой поверхности, переходящие вверх по разрезу в массивные, грубозернистые, свет
ло-серые доломиты кындынской свиты.

Река Котуй, в 3 км ниже устья р. Котуйкан (обн. М423—424)
Интервал разреза в этом обнажении, начиная с пачки 13, выглядит 

несколько иначе. Поэтому приводим ниже его описание.
На известняках Корилской пачки (пачка 10, обн. М410; пачка 12, 

обн. М418—419) залегают снизу вверх:



1. Сиреневые, блекло-фиолетовые, бордовые плитчатые глинистые известняки с мно
гочисленными поверхностями растворения, на которых, помимо глинистого материала 
и глауконита, встречаются скопления окаменелостей (см. табл. II, фиг. 1). Участками 
органические остатки буквально переполняют породу. Среди них определены Turcuthe- 
са cotuiensis (Syss.), Tiksitheca licis sp. nov., Cambrotubulus decurvatus sp. nov., Latou-
vhella korobkovi (Vost.), L. memorabilis sp. nov., Igorella ungulata sp. nov..............................
........................................................................................................................................... Мощность 13 м

2. Палевые, зелен о ват о-серые, с прослоями серо-зеленых аргиллитов желваковатые
и четковидные волнистослоистые известняки, практически не содержащие окаменело
стей................................................................................................................................. Мощность 5 м

3. Фиолетовые, бордовые, сиреневые плитчатые глинистые известняки с массой ока
менелостей, которые, однако, очень плохо выбиваются из вмещающей породы. Отсюда 
определены: Aldanella sp., Latouchella korobkovi (Vost.), Anabarella plana Vost., Tur- 
cutheca sp., Cambrotubulus decurvatus sp. nov., Kugdatheca voluta sp. nov., массовые 
Chancelloria.......................................................................................................................Мощность 5 м

4. Плитчатые, серо-зеленые, палевые известняки, в верхней части пачки (прослой, 
мощность около 2 м) часто кавернозные, переполненные окаменелостями: Allatheca 
concinna sp. nov., Turcutheca annae (Syss.), T. rugata (Syss.), Kugdatheca voluta sp. 
nov., Aldanella rozanovi Miss., Igorella ungulata sp. nov., Chancelloria sp. 
 Мощность 7 м

5. Монотонная толща серовато-бежевых, часто оолитовых среднеплитчатых извест
няков без окаменелостей....................................................................................Мощность 130 м

6. Зеленовато-коричневатые биогермные известняки. В биогермах массовые Epiphy-
tony водоросли, сходные с Botomaella, редкие беззамковые брахиоподы и хиолиты се
мейства Allathecidae. . ....................................................................Мощность 1—2 м

7. Плитчатые, дающие острую, угловатую щебенку известняки, зеленовато-серые,
светло-серые, среднезернистые..................................................................... Мощность 40—50 м

8. Выше, с постепенным переходом, залегают массивные белые сахаровидные до
ломиты............................................................................................ Видимая мощность более 50 м

Так же, как и в предыдущем разрезе, на отложениях юдомского ком
плекса (вендского) (1 —12 пачки обн. М418—М419), на корилской
пачке известняков немакит — далдынского горизонта (пачки 4—12) за
легают слои с комплексом окаменелостей зоны Aj. sunnaginicus— Т. li
cis (пачки 13—15, обн. М418— М419) (пачки 1—3 обн. М423—М424). 
Выше также устанавливается зона D. regularis (подзона L. tortuosa) 
(пачка 16 обн. М418— М419 и пачка 4 обн. М423— М424).

Гора Одихинча (обнажение М425)
Это обнажение является промежуточным между разрезами средне

го течения р. Котуй и разрезами бассейнов рек Эриечки и Фомич. Боль
шой интерес оно представляет и в том отношении, что здесь обнаруже
ны археоциаты, дающие возможность проконтролировать с их помощью 
корреляцию анабарских разрезов с югом Сибирской платформы. Обна
жение находится на правом берегу р. Котуй, в верховьях его притока 
Чомн-Юрях на склоне горы Одихинча. Здесь в крыле диапировой струк
туры вскрыт хорошо обнаженный разрез от верхнего рифея до верх
него кембрия, в том числе и интересующий нас стратиграфический ин
тервал.

1. На етроматолитовых доломитах юсмастахской свиты с угловым несогласием (?)
лежит пачка серых массивных и строматолитовых доломитов (караваеобразные био
гермы), чередующихся с тонкими прослоями зеленых глинистых сланцев и тонкоплит
чатых доломитов. Эта пачка является аналогом верхов старореченской свиты предыду
щих обнажений...........................................................................................................Мощность 17 м

2. Сливные кварцевые грубозернистые песчаники (около 2 м), переходящие вверх 
по разрезу в песчанистые доломиты и далее чистые волнистослоистые доломиты. 
 Мощность 5 м

3. Конгломераты с доломитовой галькой (5— 10 см в поперечнике) и глауконито
кварцевым цементом................................................................................................ Мощность 0,3 м

4. Темно-зеленые глауконито-кварцевые песчаники . Мощность 0,2—0,3 м
5. Бордовые аргиллиты с линзами и прослоями кварцевоглауконитового песчаника,

а также фарфоровидных известняков (мощностью до 0, 2 М) близ основания пачки. 
В известняках определены Anabarites trisulcatus Miss. . . . Мощность il6—17 я



6. Тонкополосчатые чередующиеся с более массивными прослоями глинисто-карбо- 
натные породы. Из окаменелостей встречены Anabarites trisulcatus Miss. 
 Мощность 2,7 м

7. Афанитовые, серые известняки с прослоями внутриформационных брекчий и «кол
басовидными стяжениями». Эта пачка является аналогом пачки 6 обн. М410 и пачки 
8 обн. М418—М419.................................................................................................. Мощность 0,5 м

8. Чередование аргиллитов с прослоями афанитовых известняков. В верхней части 
пачки аргиллитов становится меньше, появляются тонкополосчатые, листоватые, гли
нисто-карбонатные породы с прослоями более массивных доломитов (?) и известняков. 
Здесь наблюдаются биогермы, аналогичные описанным в обн. М422 (см. описание обн. 
М418—М419, пачка 9) с тем же составом органических остатков. Кроме того, в верхней
половине пачки встречены Sabellidites sp., Anabarites trisulcatus M iss..............................
............................................................................................................................................. Мощность 38 м

9. Массивные, бежево-серые, с линзами и прослоями онколитовых разностей до
ломиты................................................................................................................................Мощность 8 м

10. Тонкоплитчатые доломиты, глинистые аргиллиты............................. Мощность Ъм
11. Массивные, серые (цвет изменен контактовым метаморфизмом, связанным с ин

трузивом горы Одихинча) известняки с Epiphyton inopinatus Voron., Girvanella prob- 
lematica Nich. et Ether и Renalcis s p . , .................................................... Мощность 14 (?) -w

12. Розовые, сиреневые, блекло-фиолетовые глинистые плитчатые известняки.
Из верхней части пачки определены окаменелости: Tiksitheca licis sp. nov., Aldanella 
crassa sp. nov., Igorella ungulata sp. nov., Latouchella korobkovi (Vost.), Cambrotubulus 
decurvatus sp. nov.................................................................................................Мощность 9,2 м

13. Волнистослоистые, четковидные, желваковатые известняки серого, серо-зеленого
цвета, без окаменелостей..................................................................................Мощность 5,0 м

44. Серые, ороговикованные аргиллиты без окаменелостей. . . Мощность 11 м
15. Плитчатые, серые известняки без окаменелостей. . . . Мощность 4 м
16. Бордовые, грязно-фиолетовые, сиреневые глинистые плитчатые известняки.

Окаменелости: Turcutheca аппае (Syss.), Т. rugata (Syss.), Latouchella korobkovi 
(Vost.) Igorella ungulata sp. nov., Kugdatheca voluta sp. nov., Cambrotubulus decurvatus 
sp. nov............................................................................................................................... Мощность 5 м

17. Серые, зеленовато-серые, плитчатые известняки, в верхних прослоях каверноз
ные и переполненные окаменелостями, по составу не отличающиеся от состава пачки 
4 обн. М424 (см. описание обн. М418—М419).............................................Мощность 6 м

18. Серые, зеленовато-серые плитчатые известняки, среди которых появляются 
прослои оолитовых, занимающих в дальнейшем доминирующее положение в разрезе. 
Среди аналогичных пород, в соседнем ручье Дьяма-Юрях на 65 м от подошвы 12-й 
пачки, обнаружены археоциатовые биогермы, образцы из которых были любезно предо
ставлены в наше распоряжение Н. П. Головановым. И. Т. Журавлева, сделавшая опре
деления археоциат, дает следующий список: Robust осу at hus robustus (Vol.), Protopha- 
retra polymorpha Born., Paranacyathus subartus (Zhur.), Nochoroicyathus mirabilis Zhur., 
N. vulgaris Zhur., N. ex gr. grandis Zhur., Loculicyathus sp., Cambrocyathellus tschura- 
nicus Zhur., Kotuyicyathus kotuyikensis Zhur., Dictyocyathus translucidus Zhur., Archaeo- 
lynthus polaris (Vol.), Aj. anabarensis (Vol.), A. giganthoporus Zhur., A. robustus (Vol.), 
A. tkatschenkoi (Vol.), Sphinctocyathus sp.

По заключению И. T. Журавлевой, приведенный список свидетельствует о «кеня- 
динеком» возрасте вмещающих отложений. По мнению А. Ю. Розанова, которое в об
щем совпадает с мнением И. Т. Журавлевой, эти археоциаты дают возможность утвер
ждать принадлежность вмещающих отложений к верхней части томмотского яруса.

Выше прослоя с археоциатами идет чередование массивных слоистых доломитов 
светло-серого цвета...................................................................................Видимая мощность 50 м

В этом разрезе положение пород юдомского (вендского) комплек
са определяется их залеганием между юсмастахской свитой и подошвой 
немакит — далдынского горизонта, который здесь представлен теми же 
пачками, что и в предыдущих разрезах (пачки 3—11).

Несомненно, что в слоях непосредственно над корилской пачкой мы 
имеем дело с комплексом зоны Aj. sunnaginicus — Т. licis (пачка 12). 
Выше, в пачке 17, очевидно, может быть установлен комплекс зоны
D. regularis, подзоны L. tortuosa. Выделения остальных зон из-за от
сутствия окаменелостей в разрезе затруднительно. Однако наличие ком
плекса археоциат верхней половины томмотского яруса дает возмож
ность установить минимальную мощность томмотского яруса в этом 
разрезе в пределах 66—70 м.



Река Эриечка (обнажения М320—М323, вблизи устья 
р. Немакит-Далдын)

Эти обнажения расположены в нескольких километрах друг от дру
га и, хорошо увязываясь между собой, дают более или менее полную 
картину строения разреза в пределах изучаемого стратиграфического 
интервала. Они интересны главным образом тем, что расположены в 
районе, где был выделен так называемый немакит-далдынский гори
зонт (Савицкий, 1962), который В. Е. Савицким относится к древней
шим слоям нижнего кембрия и помещается ниже зоны Aj. sunnaginicus 
(суннагинский горизонт) юга Сибирской платформы. В результате 
изучения разреза нами была установлена следующая последователь
ность пород:

1. Серые массивные и строматолитовые доломиты юсмастахокой свиты верхнего
рифея.................................................................................................................Видимая мощность 20 м

2. На эти доломиты с угловым несогласием ложится пачка карбонатно-глинистых
пород с песчаниками в основании. Песчаники грубозернистые, преимущественно квар
цевые с карбонатно-глинистым цементом. В песчаниках обнаружены Anabarites trisul- 
с atus M iss..................................................................................................................Мощность 5 м

3. Выше следует ритмичное чередование карбонатно-глинистых пород (тонкополос
чатые и листоватые доломиты и известняки, аргиллиты, прослои более массивных доло
митов, доломитизированных известняков и карбонатных песчаников). Цвет пород пре
имущественно серый, зеленовато-серый, а на плоскостях напластования — с глинистыми 
примазками блекло-сиреневого, зеленовато-голубоватого цвета. Эта пачка является 
аналогом верхов пачек 7 (обн. М410), (М418—М419), 8 (обн. М 425).....................................
......................................................................................................................................... Мощность 24 м

4. Массивные, коричневато-серые доломиты, дающие четкий уступ в рельефе. 
В доломитах отдельные прослои переполнены микрофитолитами, из которых определе
ны Nubecularithes antis. Z. Zhur., N. varius Z. Zhur. . . . .  Мощность 6—7 м

5. Плитчатые, серые доломиты с линзами и прослоями средне- и грубозернистых
песчаников........................................................................................................................ Мощность 4 м

6. Массивные, зеленовато-серые, слабо глинистые известняки. В известняках масса
Epiphyton inopinatus Voron., Girvanella problematica Nich. et Ether., Renalcis sp. 
........................................u ..................................................................................................Мощность 6 M

7. На волнистой, с неглубокими карманами и западинами, часто с брекчий
(до 0,2 м) в основании ложатся плитчатые, глинистые известняки. В основании пачки 
они зеленовато-серые, пятнистые, выше густо-бордовые, сиреневые, грязно-розовые. 
В известняках масса глауконита и мелкие раковины окаменелостей, среди которых 
определены: Circotheca kuteinikovx sp. nov., Turcutheca crasseocochlia (Syss.), T. rugata 
(Syss.), Tiksitheca licis sp. nov., Cambrotubulus decurvatus sp. nov., Anabarites tristichus 
sp. nov., A. tricarinatus sp. nov., A. tripartitus sp. nov., A. ternarius sp. nov., Kugdatheca 
voluta sp. nov., Latouchella korobkovi (Vost.), L. memorabilis sp. nov., Igorella ungulata 
Miss. sp. nov., Anabarella plana Vost., Aldanella crassa sp. nov., A. utchurica sp. nov., 
A. attleborensis (Shaler. et Foerste), A. rozanovi Miss., Fomitchella infundibuliforma sp. 
nov., Hyolithellus sp., Chancelloria sp..............................................................  Мощность 12 м

8. Серые, кремовато-серые, микрозернистые, желваковатые, волнистослоистые из
вестняки, лишенные о к а м е н е л о с т е й ..................................................... Мощность 3—4 м

9. Кирпично-красные, плитчатые глинистые известняки. В центре пачки слой мощ
ностью 5—6 м со слоистыми известняками (онколитовыми?) серого цвета.

* * .......................................................................................................................Мощность 12 м
1 U. лирпич.но-красные -или цвета бордо плитчатые известняки, глинисто-пе1сча1Ни1стые, 

в отдельных прослоях косослоистые. С самого основания пачки в большом количестве 
встречаются хиолиты рода Burithes, а также Torellella sp., Hyolithellus sp., Camena 
kozlowskn M iss...................................................................................Видимая мощность 4 - 5  jk

Река Фомич (обнажение М314)
Это обнажение находится на р. Фомич в 6 км выше Афанасьевских 

озер. Оно  ̂является наиболее полным из серии расположенных рядом 
обнажений М317, М310, М325, с которыми хорошо увязывается. Данные 
по приведенным выше обнажениям необходимы для дополнения геоло
гической и палеонтологической характеристики интересующего нас стра
тиграфического интервала (для бассейна р. Фомич), базирующегося на 
основе описания обн. М314.



Так, древнейшие из описываемых нами слои обнажены выше, в 
15 км по течению р. Фомич (обн. М325). Здесь на доломитах котуйкан- 
ской свиты (нижний рифей) с у г л о в ы м  несогласием залегают:

1. Кварцевые песчаники, грубозернистые (см. обн. М325). . . Мощность 3—5 м
2. Бежево-серые массивные доломиты, являющиеся аналогом пачек 8 — сбн. М410,

10 — обн. М418— 419, 9 — обн. М425 и 4 обн. М320—М323. . . . Мощность 6 м
3. Тонкоплитчатые доломиты и песчанистые доломиты с Anabarites trisulcatus Miss.
.......................................................................................................................................Мощность 4 м
4. Массивные, зеленовато-серые, слабоглинистые известняки корилской пачки с 

Epiphiton inopinatus Voron., Girvanella problematica Nich et Ether., Renalcis sp. 
  Мощность G—7 м .

5. Бордовые, кирпично-красные, плитчатые глинистые известняки с глауконитом, 
переполненные окаменелостями.

Далее описание разреза следует по обн. М314, где нижние 5—6 м пачки не вскрыты
Хиолиты и трубки червей переполняют отдельные участии этой пачки, образуя лин

зы и прослои ракушников. В верхах пачки особенно много встречается также и спикуг. 
ханцеллорий. Список окаменелостей выглядит следующим образом: Circotheca kuteini- 
kovi sp nov., Turcutheca annae (Syss.), T. rugata (Syss.), T. cotuiensis (Syss.), T. eras- 
seocochlia (Syss.), Egdetheca? sp ., Kugdatheca voluta sp. nov., Tiksitheca licis Miss, 
sp. nov., Cambrotubulus decuruatus sp. nov., Anabarithes tristichus sp. nov., A. tricarina- 
tus sp. nov., A. tripartitus sp. nov., A. ternarius sp. nov., Aldanella crassa sp. nov., A. at- 
tleborensis (Shaler et Foerste), A. utchuria Miss. sp. nov., Latouchella korobkovi (Vost.),
L. memorabilis Miss. sp. nov., Igorella ungulata sp. now., Bemella jacutica (M iss.), Anaba- 
rella plana (Vost.), Fomitchella infundibuliforma sp. nov., . . Мощность 13— 14 м

6. Темно-бордовые, глинистые известняки с крупными (несколько сантиметров в по
перечнике) конкрециями (онколитами?) серого цвета. . . . Мощность 2,5—3,0 м

7. Темно-бордовые, глинистые известняки, с редкими зернами глауконита. В верх
ней части пачки попадаются прослои серо-зеленых известняков мощностью до 0,5 м.
В породах этого интервала появляются в большом количестве хиолительминты: Hyoli- 
thellus vladimirovae Miss., Hyolithellus tenuis Miss., Torellella sp., Кроме того, здесь 
встречаются Turcutheca annae (Syss.), T. rugata (Syss.), Anabarites compositus sp. nov. 
.................................................................................................................................................Мощность 6 м

8. Чередование бордовых, грязно-розовых и серых известняков. Известняки сильно
глинистые, песчанистые, косослоистые в отдельных прослоях. На поверхностях напла
стования наблюдаются слепки с ходов червей. Окаменелости довольно многочисленные, 
но плохо извлекаются из породы. Из них следует отметить Burithes sp.y а также мно
гочисленных Hyolithellus ex gr. tenuis Miss., Hyolithellus vladimirovae, Torellella lenti- 
formis (Syss.), Camena admiranda Miss., C. kozlowskii Miss., Camenella garbowskae 
M iss.................................................................................................................................. Мощность 3 м

9. Чередование темно-розовых, бордовых и серых глинисто-песчанистых известня
ков. Окаменелости: Trapezotheca bicostata sp. nov., Burithes cuneatus sp. nov., Allatheca 
cf. degeeri (Holm.), Doliutus sp. 1, Lapworthella bella Miss., Hyolithellus sp., Torellella 
sp., Camena kozlowskii Miss., Hyolithellus sp., Torellella sp., Camenella garbowskae 
Miss., Conotheca mammilata sp. nov............................................................Мощность 10— 12 м

10. Чередование блекло-сиреневых, розовых, бордовых глинистых и -серых известня
ков. Отсюда определены окаменелости: Burithes erum sp. nov., Allatheca degeeri (H olm ), 
Majatheca tumefacta sp. nov., Conotheca mammilata sp. nov., Korilithes sp., Turcutheca 
sp., Camena kozlowskii Miss., Camenella garbowskae Miss., Latouchella korobkovi
(V ost.), Ginella sp., а также многочисленные беззамковые брахиоподы..............................
.....................................................................................................................................Мощность 14— 16 м

В соседнем обнажении М317, в аналогах этой пачки (ее верхах)) имеются археоциа- 
товые биогермы, из которых определены следующие формы: Archaeolynthus polaris 
(V ol.), Capsulocyathus sp., Ajacicyathus tkatschenkoi (Vol.), Aj. anabarensis (Vol.), 
Aj. cautus sp. nov., Aj. turbidus sp. nov., Robustocyathus moori (Vol.), R. dotatus sp. nov.? 
Tennericyathus kotuyikensis sp. nov.? Tumulocyathellus sp., Nochoroicyathus ridiculus sp. 
nov., Kotuyicyathus kotuyikensis kotuyikensis Zhur., Coscinocyathus rojkovi Vol., Dicty- 
ocyathus translucidus Zhur., Paranacyathus subartus Zhur. и др.

11. Чередование блекло-сиреневых, грязно-розовых и зеленовато-серых, слабогли
нистых известняков. Близ основания пачки обнаружены неопределимые обломки три
лобитов, а также Costatheca sp........................................................................... Мощность 14 м

В обнажении М317 в основании этой пачки (в 3—5 м над кровлей археоциатовых 
биогермов) обнаружены трилобиты: Pseudojudomia egregia Iegor., Profallotaspis sp., 
Olenellidae gen. et sp. Indet., Pagetiellus sp. (по определению H. П. Лазаренко из об
разцов E. С. Кутейникова).

12. Пачка преимущественно серых и зеленовато-серых плитчатых, слабоглинистых
известняков с тонкими и редкими прослоями блекло-сиреневых и розовых. Окаменело
сти очень редкие. Среди них довольно часто встречаются беззамксьые брахиопэды, 
спикулы ханцеллорий. В верхах пачки найден кранидий трилобита из семейства Olenel
lidae ............................................................................................................................. Мощность 20 м



il3. Плитчатые, серые известняки, в верхах пачки четковидные, доломитизироваиные. 
Известняки переполнены водорослями рода Proaulopora. . . . Мощность 30 м

14. Выше идут сначала плитчатые, а затем массивные крупнозернистые, светло
серые доломиты кындынской свиты.

Обнажения по р. Фомич дают нам наиболее четкую картину строения 
томмотского яруса для всего изученного региона. Здесь, помимо хиоли- 
тов, гастропод и других, в томмотском ярусе обнаружены биогермы ар
хеоциат, дающих надежный стратиграфический контроль при выделе
нии томмотского яруса и его зон. Здесь, так же как и в других описан
ных обнажениях, отложения томмотского яруса лежат на корилской 
пачке известняков, входящей в состав немакит-далдынского горизон
та (пачки 1—4), мощность которого в бассейне р. Фомич сокращается 
до 15—20 м. В его составе сохраняются лишь корилская пачка и ниже
лежащая пачка массивных доломитов. Мощность томмотского яруса — 
35—50 м (больше в юго-западных разрезах — обн. М314 и меньше к се- 
веро-Еостоку в обн. М317).

При этом выделяются все три зоны и подзоны: Aj. sunnaginicus — 
Т. licis (пачка 5), зона D. regularis (пачки 6—9), подзона L. tortuosa 
(пачки 6—8), подзона L. bella (пачка 9), зона D. lenaicus — М. tume- 
facta (пачка 10). В пачке 10 обнаружены археоциаты, наряду с доста
точно четким комплексом хиолитов и др.

Перекрываются отложения томмотского яруса слоями с атдабанскими 
трилобитами, хиолитами, гастроподами. Такая последовательность ком
плексов не оставляет сомнения в правильности как выделения томмот
ского яруса, так и его корреляции с юго-востоком Сибирской платформы.

Касаясь, в целом, всего изученного региона, отметим, что в верхах 
юдомского комплекса устанавливается немакит-далдынский горизонт с 
определенным комплексом микрофитолитов и червей (?). Благодаря 
наличию в его кровле четкой маркирующей пачки (корилские извест
няки), удалось проследить нижнюю границу томмотского яруса, кото
рый непосредственно следует выше и протягивается вдоль всего северо- 
западного склона Анабарского массива. При этом во всех разрезах 
четко устанавливается его нижняя зона Aj. sunnaginicus — Т. licis. 
В юго-западных разрезах (реки Котуй, Котуйкан, Эриечка) верхняя 
часть томмотского яруса замещена доломитами, практически лишенных 
окаменелостей. Поэтому выделение более высоких зон затруднительно, 
и его верхняя граница в этих разрезах неопределенна. Найденные на 
склонах горы Одихинча в доломитах томмотские археоциаты позволя
ют оценить для этого района мощность яруса не менее чем в 66—70 м. 
Учитывая, что нижняя зона в крайних, юго-западных разрезах значи
тельно мощнее, чем на горе Одихинча, можно считать, что и мощность 
всего томмотского яруса там также значительно больше.

Наличие в среднем течении р. Фомич разрезов в известняковых фа
циях, хорошо охарактеризованных окаменелостями, дает возможность 
уверенно выделить томмотский ярус в полном объеме, со всеми зона
ми, что вместе с юго-западными разрезами бассейна среднего течения 
р. Котуй представляет четкую картину.

СЕВЕРО-ЗАПАД СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ (ИГАРСКИЙ РАЙОН)

Разрезы пограничных толщ докембрия и кембрия Игарского райо
на (реки Сухариха, Горбиячин, Брус) в силу их прекрасной обнажен
ности и насыщенности органическими остатками в последнее время при
влекают внимание многих стратиграфов. Большой вклад в изучение 
отложений позднего докембрия и кембрия этого района внесли рабо
ты: В. Н. Григорьева (1958), В. И. Драгунова (1958), В. А. Даценко 
(1963), В. Е. Савицкого и др. (1964) и др. В 1966 г. на р. Сухарихе



проводили исследования: 
И. Т. Журавлева, Н. 11. Меш- 
кова, В. А. Карагодина, 
Л. Г. Воронова и А. Ю. Ро
занов 1.

Среди разрезов Игарско
го района наибольший инте
рес по своей полноте пред
ставляет группа разрезов 
р. Сухарихи (рис. 10—13) „ 
описанная подробно в рабо-' 
те Савицкого и др. (1964). 
Из изученных нами разре
зов р. Сухарихи наиболее 
полным является разрез 
верхнего течения реки, 
вскрытый в восточном кры
ле довольно крутой антикли
нальной структуры (А351 — 
А352). В ядре ее выходят

Рис. 10. Схема расположения разрезов «а Су- n 0 P ° « bI ИЗЛучинской СВИТЫ, 
харихе верхняя часть которой луч

ше всего обнаженная, пред
ставлена красными песчани

ками и сланцами с прослоями доломитов. Последние содержат типично 
юдомские катаграфии: Vesicularites porrectus Z. Zhur., V. obscurus 
Z. Zhur., V. rectus Z. Zhur. (№ 140).

На излучинской свите согласно залегают отложения сухарихинской 
свиты. Ее разрез, лучше всего обнаженный по правому берегу, выгля
дит следующим образом.

1. В основании свиты наблюдается пачка терригенных пород, кварцевых и полимик- 
юво-кварцевых песчаников, иногда гравелитов, алевролитов и аргиллитов с прослоями 
доломитов. Один из пластав песчаников этой пачки образует водопад.

В нижней части пачки в прослое доломита обнаружены (обр. 143) Nubecularites 
antis Z. Zhur., форма, встреченная в немакит-далдынском горизонте Анабарокого под
нятия........................................................................................................................ Мощность 30—31 м

2. Пачка тонкослоистых, часто волниетослоистых карбонатных пород с более мас
сивными прослоями или с прослоями карбонатных брекчий. Нередко наблюдается по
слойное окремнение, иногда присутствуют строматолитовые известняки. Строматолиты: 
разрозненные столбики, близкие к Gymnosolen confragosus из дадыктинской и дашкин- 
ской свит Енисейского кряжа................................................................... Мощность 76—77 м

3. Пачка косослоистых песчаников, образующих первый порог выше водопада.
.................................................................................................................................... Мощность 17,5 м

4. Пачка, аналогичная пачке 2-й, в сзоей верхней части также содержащая стро
матолиты. По всей пачке встречены катаграфии: Nubecularites antis Z. Zhur. (обр. 159, 
160, 161, 163), Nubecularites varius Z. Zhur. (обр. 162)..............................Мощность Э1,0л*

5. Прослой кварцевого песчаника............................................................Мощность 1,0 м
6. Необнаженный интервал............................................. . . .  Мощность 7,8 м
7. Известняки темно-серые, местами массивные. . . . Мощность 13,3 м
8. Необнаженный интервал....................................................................................Мощность 5,2 м
9. Пачка массивных доломитов, мучнистых, иногда плитчатых, часто кавернозных.

............................................................................................................................... Мощность 37,4 м
10. Чередование доломитов, известняков и рассланцованных карбонатных пород.

.......................................................................................................................................Мощность 20,7 м
И. Снова пачка массивных доломитов, аналогичных описанным в слое 9.

.................................................................................................................................................. Мощность 41,2 м
'12. Чередование доломитов, известняков и карбонатных сланцев, с преобладанием 

доломитов, аналогичных слою 10................................................................................Мощность 24,3 м
13. Маркирующий горизонт черных известняков, насыщенных катаграфиями Nube

cularites varius Z. Zhur Мощность 10,0 м

1 Краткое изложение этих материалов см. в работе Розанова (Rozanov, 1967).



14. Снова чередование карбонатных пород, аналогичных описанным в слоях 10 и
12 с катаграфиями Nubecularites antis Z. Zhur. (обр. 102, 109, 111, 218, 220, 221, 223, 
224, 225)....................................................................................................................... Мощность 47,0 м

15. Второй маркирующий горизонт черных известняков с катаграфиями Nubecula
rites antis Z. Zhur. (обр. 114, И в), Nubecularites varius Z. Zhur. (обр. 415, 227, 229). 
 Мощность 10,2 м
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Рис. 11. Стратиграфическая колонка 
сухарихинской свиты.

1 — доломиты; 2 — известняки; 3 —катагра- 
фиевые черные известняки; 4— песчаники; 
5 — карбонатные сланцы; 6 — строматоли
ты; 7 — тонкослоистые и волнистослоистые 
темно-серые карбонатные породы; 8 — крас
ные глинистые известняки краснопорожской 
свиты; 9 — красные песчаники излучинской 
свиты; 10 — брекчии; 11 — литологические 
пачки, выделенные В. Е. Савицким и др. в 
1964 г. Слева от колонок арабскими циф
рами —номера слоев, справа — мощности и 

номера образцов с микрофитолитами



16. Чередование доломитов и известняков при некотором преобладании первых,
местами присутствуют прослои брекчиевидных доломитов. Катаграфии: Nubecularites 
antis Z. Zhur. (обр. 121, 1 2 3 ) ....................................................................Мощность 34,0 м

17. Чередование доломитов и известняков различных оттенков, местами массивных,
местами тонкослоистых. Некоторые из прослоев содержат катаграфии: Nubecularites 
antis Z. Zhur., (обр. 127, 128, 132, 136, 230, 232), Nubecularites varius Z. Zhur., 
(обр. 233)................................................................................................................. Мощность 101,5 м

18. Пачка чередования тонкослоистых известняков и доломитов, в основании кото
рых присутствует прослой брекчий мощностью 0,6 ж..............................Мощность 16,6 м

19. Пачка массивных светло-серых известняков, в нижней части сильно доломити- 
зированных, в верхней части доломитизированных пятнами. В ней обнаружен Renalcis
polymorphus (Masl.) (обр. 34, 275—277, 364).....................................  Мощность 18,5 м
Эту пачку В. И. Драгунов относит уже к вышележащей краснопорожской свите. В ниж
ней части она насыщена теми же катаграфиями (N. antis Z. Zhur.), а последние ее 1,5— 
2 м содержат археоциат и многочисленные фосфатные ископаемые зоны Ajacicyathus 
sunnaginicus— Tiksitheca lids.

Сухарихинская свита отличается удивительной выдержанностью со
става и мощностей пачек. Разрез сухарихинской свиты, сходный с опи
санным, наблюдается и в среднем течении реки — ниже устья р. Шум
ной, где он, правда, значительно хуже обнажен. Верхняя часть этой 
свиты, кроме того, обнажена выше устья р. Шумной (между обн. 353 и 
357), в ядре пологой антиклинальной структуры.

Вышележащая краснопорожская свита представлена в основном 
красными глинистыми известняками и имеет мощность около 180— 
200 м. Отложения томмотского возраста составляют лишь ее нижние 
15—17 м. Разрез нижней части краснопорожской свиты выглядит сле
дующим образом (см. рис. 13).

1. Пачка красных, глинистых, тонко- и толстослоистых известняков (красноцветная
пачка Савицкого и др. (1964), основание краснопорожской свиты] с хиолитами и архео
циатами.................................................................................................................. Мощность 7— 10,1 м

2. Пачка серых известняков с водорослями и археоциатами (биогермные извест
няки) Мощность 2,4—3,8 м

3. Пачка пестрых местами окремненных, массивных известняков. В обн. А351 в ниж
ней части — розовые известняки с мелкими археоциато-водорослевыми биогермами, 
в верхней — чередование розовых, серых известняков. . . . Мощность 4,5—5,5 м

Как уже было сказано выше, верхняя часть сухарихинской свиты 
содержит ископаемые томмотского яруса. Здесь обнаружены: Archaeo- 
lynthus polaris (Vol.), Ajacicyathus sunnaginicus Zhur., Aj. virgathus 
Zhur., Aj. dragunovi sp. nov., Aj. igarcaensis sp. nov., Cryptaporocyathus 
junicanensis Zhur., (обр. 26, 204, 278, 254, 341), а также Tiksitheca 
licis sp. nov., Conotheca sp., Bemella jacutica (Miss.), Hyolithellus te
nuis Miss., Laratheca папа sp. nov., Torellella lentiformis (Syss.), Sun- 
naginia sp., Aldanella rozanovi Miss. В основании краснопорожской сви
ты, в пачке мощностью 0,8—0,9 м в красных глинистых известняках 
обнаружен тот же комплекс археоциат, но появляются редкие Lapwort- 
hella tortuosa Miss. Hyolithellus grandis sp. nov. и Turcutheca annae 
(Syss.) (обр. 279).

Нижняя красноцветная пачка свиты, имеющая мощность от 7,0 до 
10,1 м (рис. 12—13), в остальной своей части содержит редкие архео
циаты, за исключением обр. 370, 371, где они собраны из биогермов. 
Здесь обнаружены разнообразные формы: Robustocyathus robustus 
(Vol.), Dictyocyathus translucidus Zhur., Cambrocyathellus tschuranicus 
Zhur., Paranacyathus sp., наряду с редкими Aj. sunnaginicus Zhur. и 
Archaeolynthus polaris (Vol.). Вместе с тем в этой пачке обильны 
(обр. 88—89, 198—200, 285—287, 381—385): Lapworthella tortuosa Miss., 
Hyolithellus grandis sp. nov., H. vladimirovae Miss., H. tenuis Miss., 
Torellella lentiformis (Syss.), Camena admiranda Miss., C. kozlowskii 
Miss., Aldanella rozanovi Miss. Наличие таких ископаемых дает 
возможность отнести эти отложения к низам зоны D. regularis (подзона
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Мощность, м

N- пачки
Archaeolyntbus po/aris (Vo!)______________
Tumuliolynthus tubexternus (Vol.)______
Cryptaporocyathus junicanensis (Zhur)_____
Dokidocyathus sp.
haltatocyathus sp.____________________
Ajacicyqthus sunnaginicus Zhur 
•Ay virgathus Zhur 
Ay dragunovi sp. n
Ay igarcaensis sp n. ~
Ai tkatschenkoi (Vol)___________________
Aj. anabarensis (VoL)___________________
Aj. ex gr arteinterva/ium (Vol)___________
Robustocyathus robustus (Vol)___________
R. dotatus sp. n_______________________
Ethmophyilum sp
Tumu/ocyathus sp._____________________
?Leptosocyathus sp.____________________
Nochoroicyathus mirabilis Zhur 
N. occulathus Zhur
ftptuyicyathus kotuyikensis australis subsp n.
Retecoscinus retetabutae (Vol)____________
Coscinocyathus rqjkovi (Vol) _______
Coscinocyathus ex. gr grigorievi Zhur_______
Cos. sp. n

Batcatocyathus funicatus Zhur.
~ Dictyocyathus translucidus Zhur_________

Cambrocyathellus tschuranicus Zhur______
Paranocyathus tuberculatus Zhur.________
Bicyathus sp
Sphinctpcyathus (D/ctyosycon) gravis Zhur 
Protopharetra sp.

~ Paranacyaihus subartus Zhur 
Hyolithellus viadimirovae Miss.

~ H. tenuis Miss •
H. grandis sp. n.
Lapworthella tortuosa Miss.. ~
L. be/la Miss._________________________
Tarellella lent if or mis (Syss.)____________
Camena admiranda Miss________________
C kozlowskii Miss.____________________
Lara theca папа sp, n._________________
Berne!!a jacutica (Miss.)________________
AldaneUa rozanou/ Miss.______________
Sunnaoinia sa_______________________
Tiksitheca licis sp n__________________
Turcutheca an пае (Syss.)_____________
Conotheca sp_______________________
Anabarelia indecora sp n._____________
Coleolella billinqsi (Syss.)______________

-  Trapezotheca bicostata sp. n.

Costatheca sp.

Рис. 13. Схема распределения органических остатков в разрезе р. Сухарихи. 
Условные обозначения те же, что и на рис. 112.

4 Труды ГИН, вып. 206



Lapworthella tortuosa). По-видимому, к этой же подзоне следует отно
сить и 0,6 м следующей пачки серых известняков, сложенных обычно 
водорослевыми биогермами. Нижняя часть этой пачки представлена 
еще слоистыми известняками и содержит лишь Arhaeolynthus polaris 
(Vol.), Ajacicyathus tkatschenkoi (Vol.), Robustocyathus robustus 
(Vol.), Retecoscinus retetabulae (Vol.), Coscinocyathus rojkovi (Vol.), 
Dictyocyathus translucidus Zhur., Cambrocyathellus tschuranicus Zhur. 
и др. Выше в водорослевых биогермных известняках мощностью 2,4— 
3,8 м появляются массовые Tumulocyaihus sp., Nochoroicyathus occultat- 
hus Zhur., N. pseudoccultatus sp. nov., Kotuyicyathus kotuyikensis austra
lis subsp. nov. и Protopharetra sp., что позволяет начинать с той пачки 
подзону Lapworthella bella (верхняя подзона зоны Dokidocyathus regu- 
laris) (обр. 1, 2, 8, 190, 192, 195, 280, 289—291, 351, 353, 356, 357). Здесь 
же обнаружены Epiphyton cristatum Korde, Е. absimilis sp. nov., E. plu- 
mosum Korde, E. subfruticosum sp. nov., E. geniculatum sp. nov., E. pre- 
tiosum Korde, Renalcis gelatinosus Korde.

Выше серых известняков в красных глинистых известняках, содер
жащих в обн. А—351 (рис. 12—13) биогермы (обр. 3, 4, 7), встречен 
практически тот же комплекс с добавлением Lapworthella bella Miss, 
(обр. 212). Однако уже в верхней части этих биогермов (обр. 47) по
являются формы, более свойственные зоне D. lenaicus — М. tumefacta: 
Robustocyathus dotatus sp. nov., ?Leptosocyathus sp., Aj. ex gr. arteinter- 
vallum (Vol.), Sphinctocyathus (Dictyosycon) gravis Zhur., Paranacyat- 
hus subartus Zhur. В 4,5—5 мм от кровли серых водорослевых известня
ков во всех разрезах прослеживается маркирующий пласт косослоистых 
окремненных розовых доломитов, выше которого в обнажениях А—351 
и А—358 обнаружены археоциаты, правда очень редкие, но позволяю
щие относить эти отложения уже к атдабанскому ярусу: Ajacicyathus 
ex gr. arteintervallum (Vol.), Ethmophyllum sp., Coscinocyathus ex gr. 
grigorievi Zhur. (обр. 50).

Аналогичная последовательность смены комплексов органических 
остатков, менее четкая вследствие худшей обнаженности, наблюдается 
и на реках Горбиячин и Брус (Савицкий и др., 1964).

Нетрудно видеть, что в распределении органических остатков в раз
резах р. Сухарихи наблюдаются те же закономерности, что и в боль
шинстве ранее разобранных разрезов. В отличие от представлений 
В. Е. Савицкого, стремившегося к выделению местных специфических 
стратиграфических подразделений (Савицкий и др., 1964), можно с 
большой степенью достоверности говорить о выделении здесь тех же 
зон, что и на юго-востоке Сибирской платформы.

НОХТУЙСКИЙ РАЗРЕЗ (Р. ЛЕНА МЕЖДУ ЛЕНСКОМ И ОЛЕКМИНСКОМ)

Нохтуйский разрез отложений верхнего рифея — нижнего кембрия 
интересен как своей исключительной полнотой (мощностью беспрерыв
ного обнажения более 2000 м), так и промежуточным положением меж
ду разрезами Якутии и юга Сибирской платформы. Несмотря на это* 
разрез изучен еще только в общих чертах. Расчленение на свиты 
(рис. 14), мощность их, литологическая характеристика приводилась 
неоднократно рядом исследователей и не вызывает существенных раз
ногласий (Архангельская, Григорьев, Зеленов, 1960; Бобров, 1964). 
Определение же возраста некоторых свит вызывает споры, что обуслов
лено бедностью этих отложений остатками кембрийской фауны. Име
лись лишь сведения о находке трилобитов рода Bulaiaspis в нижней 
части толбочанской свиты. В последнее время, из сборов И. Н. Крыло
ва, В. В. Миссаржевским в верхней части пестроцветной свиты были
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найдены обломки раковин 
Circothecidae gen. et sp. indet 
Chancelloria sp. (обр. 151—6), 
а в шлифах нами встречены 
Renalcis (обр. 446/31), что поз
воляет уже более обоснованно 
подходить к вопросу о положе
нии нижней границы кембрия 
в Нохтуйском разрезе и прово
дить ее внутри пестроцветной 
свиты, по подошве нохтуйской 
свиты В. В. Хоментовского и 
М. А. Жаркова (1965), ниже 
которой в массовом количест
ве встречаются микрофитолиты 
IV комплекса (Vermiculites 
tortuosus Reitl., V. irregularis 
(Reitl), Medullarites ovatus 
Nar., M. lineolatus Nar., Osagia 
caudata Korol., Volvatella sp., 
Vesicularites lobatus (Reit). 
Этот комплекс спускается и 
ниже, в тинновскую и жербин- 
скую свиты, где, кроме того, 
встречены остатки проблема
тичных организмов Obrutche- 
wella. Наиболее логично в на
стоящее время относить тин
новскую и жербинскую свиты к 
вендскому (юдомскому) комп
лексу. Еще ниже, в ченчинской 
свите распространен богатый 
набор микрофитолитов и стро
матолитов верхнего рифея.

Весь разрез богат строма
толитами. В одной пестроцвет
ной свите они слагают около 
40 прослоев, большинство ко
торых маломощные (0,2— 
0,3 м), но в верхней половине 
имеются и относительно мощ
ные (3—7 м) пластовые или 
пластово-бугристые биогермы 
из столбчатых и желваковых 
строматолитов. Строматолиты 
пестроцветной свиты обработа
ны пока неполностью, но уже и

Рис. 14. Разрез у с. Нохтуйска
1 известняки серые; 2— известняки крас
ные глинистые; 3 — известняки песчани
стые; 4— известняки оолитовые; 5— доло
миты; 6 — аргиллиты, глинистые, сланцы; 
7— песчаники; 8— строматолиты; 9— мик
рофитолиты; /0— трилобиты; / / — изучен
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теперь достаточно ясно видно их своеобразие, резкое отличие от ниже- 
и вышележащих как в наборе форм, так и в особенностях строения. Для 
ченчинской свиты характерны Gymnosolen sp., Tintiia tchaja Dol. 
(обр. 228), Tinnia patomica Doln. (обр. 211, 213, 223), для жербинской 
Linella sp., Patomia ossica Kryl. (3570/9), для тинновской — особые фор
мы пока не изученные, для нижней части пестроцветной свиты — Collum- 
naefacta vulgaris Sid., (обр. 317), для верхней Parmites victorius Sid. 
(обр. 298 и др.), Tunicata nochtuica Sid. (обр. 329 и др.), Sacculia (?) 
zonalis Korol, (обр. 340 и др.), Ilicta (?) (обр. 351).

В вышележащей эльгянской — толбочанской свите находятся Ilicta 
composita Sid., Collumnacollenia tigris Korol.

Как видно из списка, в верхней части пестроцветной свиты имеются 
формы групп, распространенных в рифее (Parmites), в венде (Boxonia) 
и в нижнем кембрии (Ilicta), но все эти группы представлены новыми 
формами, встреченными в настоящее время только на этом уровне. Эти 
формы объединяют сложность внутреннего строения, резкое преоблада
ние форм со «стенками», с губчатой структурой микрослоев. Как видно, 
они имеют уже кембрийский облик, что хорошо увязывается с данными 
по другим группам органических остатков.

КОМПЛЕКСЫ ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ И ЗОНАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЯ 
ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КЕМБРИЯ И ДОКЕМБРИЯ  

СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Наиболее древними из изученных нами на Сибирской платформе 
являются отложения так называемого юдомского (вендского) комплек
са, к которому относятся: большая часть юдомской свиты (р. Алдан), 
хараюэтехская свита (Хара-Улах), старореченская свита и немакит-дал- 
дынский горизонт (бассейн рек Котуй, Котуйкан), верхняя часть излу- 
чинской и большая часть сухарихинской свит (р. Сухариха) и т. п.

Породы этого стратиграфического интервала представлены доломи
тами и известняками, в которых содержится характерный комплекс 
микрофитолитов: Vesicularites bothridioformis (Krasnop.), V. lobatus 
Reitl., V. concretus Z. Zhur., V. filliformis Z. Zhur., V. compositus Z. Zhur., 
Vermiculites tortuosus Reitl., V. irregularis Z. Zhur., Nubecularites abus- 
tus Z. Zhur., Osagia minuta Z. Zhur. и др. В верхних частях юдомского 
комплекса, кроме того, появляются Nubecularites antis Z. Zhur. Volva- 
tella zonalis Nar., а также представители рода Anabarites (предположи
тельно отнесенного к червям), Sabellidites sp.; а в самых верхах иног
да водоросли родов: Microcodium, Renalcis, Girvanella и Epiphyton. 
Эта часть разреза, получившая на Анабаре название немакит-далдын- 
ского горизонта, может, по-видимому, в дальнейшем быть выделена в 
самостоятельное стратиграфическое подразделение юдомской (венд
ской) фитемы.

Наиболее существенные события в развитии органического мира, не 
имеющие себе равных в последующей его истории, произошли в начале 
томмотского века. Для того, чтобы понять всю глубину происходивших 
событий, достаточно сравнить органический мир предтоммотского вре
мени, т. е. юдомского (вендского) с органическим миром томмотского 
века. В отложениях юдомского (вендского) комплекса совершенно от
сутствуют остатки организмов с твердым скелетом. Лишь в самых верх
них слоях появляются трубки червей, которые по характеру своего про
исхождения мы не склонны отождествлять ни с раковинами моллюсков, 
ни со скелетом археоциат и т. д. В то же время отложения юдомского 
(вендского) комплекса содержат специфический комплекс микрофитоли- 
тов, строматолитов, мягкотелых животных.



Начало томмотского века знаменуется появлением скелета у многих 
групп организмов, причем у типов, далеко отстоящих друг от друга по 
своей природе. Это археоциаты, моллюски (гастроподы, хиолиты), 
губки, брихиоподы, ряд групп невыясненного систематического поло
жения.

Наличие среди первых скелетных окаменелостей форм с очень высо
кой степенью организации, таких как гастроподы с трохоидно закру
ченной раковиной (род Aldanella), брахиопод и прочих, говорит о том, 
что все эти группы до начала томмотского века имели длительную 
историю развития. Мы не будем разбирать здесь причины появления 
способности у ряда групп организмов строить твердый скелет, а лишь 
подчеркнем, что подобное явление не связано с какими-либо видимыми 
резкими изменениями среды. Остается только констатировать наличие 
такого явления, одновременность которого в геологическом смысле до
казывает определенный комплекс первых скелетных окаменелостей, из
вестный не только в разрезах Сибирской платформы, но и во многих 
других районах мира (Glaessner, 1963; Миссаржевский, Розанов, 1963; 
Розанов, Миссаржевский, 1966 и др.).

Характерной особенностью первого комплекса со скелетными иско
паемыми является то, что он чрезвычайно разнообразен на всей терри
тории Сибирской платформы, содержит ископаемые, принадлежащие 
разным труппам. Это археоциаты: Archaeotynthus polaris (Vol.), Cryp- 
taporocyathus junicanensis Zhur., Ajacicyathus sunnaginicus Zhur., Aj. 
dragunovi sp. nov., Aj. virgathus Zhur., Nochoroicyathus aldanicus 
Zhur., Okulitchicyathus disciformis Zhur. и др.; хиолиты: Kugdatheca vo- 
luta sp. nov., Turcutheca crasseocochia (Syss.), Egdetheca aldanica sp. 
nov., значительно реже T. annae (Syss.), T. rugata (Syss.), Laratheca 
папа sp. nov.

Наиболее широким распространением пользуется Tiksitheca licis sp. 
nov. — форма, обнаруженная практически во всех разрезах, а также 
Т. korobovi (Miss.). Кроме того, встречается Allatheca concinna sp. nov., 
появление которой приурочено к самым верхам описываемого интерва
ла. Обильны здесь гастроподы, особенно широко распространенные на 
севере Сибирской платформы. Среди них очень часто встречаются пред
ставители трех семейств (Coreospiridae, Helcionellidae, Pelagiellidae): 
Aldanella rozanovi Miss., A. crassa sp. nov., A. utchurica sp. nov., La- 
touchella korobkovi ( Vost.), Anabarella plana Vost., Bemella jacutica 
(Miss.), Bemella septata (Miss.), Igorella ungulata sp. nov. и др.

Но все же основную массу окаменелостей (по общему количеству 
экземпляров) составляют различные тубулярные образования (с опре
деленной долей сомнения относимых к червям). Среди них часто встре
чаются Cambrotubulus decurvatus sp. nov., Coleolella billingsi (Syss.), 
Coleoloides trigeminatus sp. nov., Anabarites tristichus sp. nov., A. tripar
t i t e  sp. nov., A. ternarius sp. nov., а также хиолительминты: Hyolithel- 
lus tenuis Miss., Я. grandis sp. nov., Я. vladimirovae Miss., Torellella 
curvae Miss.

Здесь еще редко встречаются камениды: Camena admiranda Miss.,
C. kozlowskii Miss., Camenella garbowskae Miss., Fomitchella infundibu- 
liforma sp. nov. Последняя форма в разрезах Анабара встречается в 
очень больших количествах и редко в Учуро-Майском районе.

Из других окаменелостей (неясного систематического положения) 
можно отметить Sunnaginia imbricata sp. nov., Tumujduria incomperta 
sp. nov., многочисленных Chancelloria sp. Кроме того, отсюда известны 
беззамковые брахиоподы (очень редкие), спикулы губок и некоторые 
другие окаменелости.

Во всех изученных разрезах, в слоях непосредственно перекрываю
щих отложения с приведенным выше первым комплексом скелетных



окаменелостей, устанавливается следующий (второй) комплекс, имею
щий отчетливо выраженные отличия от предыдущего.

В Алдано-Ленском районе в основании этих слоев прослеживается 
пачка пород, характеризующаяся помимо некоторых литологических 
особенностей (более интенсивная красная окраска, масса глауконита) 
повышенным содержанием фосфатных окаменелостей, из которых пред
ставители родов Torellella и Hyolithellus местами буквально переполня
ют породу, достигая тысяч экземпляров из одного кубического деци
метра пород. Эта пачка нами выделяется как маркирующая для Лено- 
Алданского района с названием «хатынгская пачка» (название дано 
по о-ву Хатынг на р. Лене).

Повышенное содержание фосфатных окаменелостей, названных выше, 
отмечается и для остальных районов. Комплекс археоциат хатынгской 
пачки имеет «переходный» характер: здесь в большом количестве присут
ствуют формы первого комплекса, но уже появляются Robustocyathus 
robustus (Vol.), Coscinocyathus rojkovi (Vol.), Paranacyathus tubercula- 
ius Zhur. и др., которые в отложениях получают очень широкое разви
тие. Наряду с ними появляются такие формы, как Nochoroicyathus mira- 
bilis Zhur., Retecoscinus retetabulae Zhur., Dokidocyathus regularis Zhur., 
Ajacicyathus tkatschenkoi (Vol.), Dictyocyathus translucidus Zhur. и др.

Особенно примечательно, конечно, появление в составе комплекса 
представителей подотряда Coscinocyathina и многочисленных Cambro- 
cyathellus, Paranacyathus и т. п.

Другой характерной особенностью описываемого комплекса являет
ся массовое появление хиолитов отряда Hyolithida и увеличение общей 
массы хиолитов среди других групп окаменелостей. При этом значи
тельно уменьшается относительное количество трубок червей (?). Здесь 
присутствуют хиолиты — Allatheca corrugata sp. nov., A. concinna 
sp. nov., Turcutheca annae (Syss.). T. crasseocochlia (Syss.), T. rugaia 
(Syss.), Burithes distortus (Syss.), Tuojdachithes costulatus sp. nov., 
Dorsolinevitus octicostatus Syss., Egdetheca aldanica Miss., Korilithes 
bilabiatus sp. nov. и др.; гастроподы — Bemella jacutica (Miss.), B. maly- 
canica (Miss.), Ginella sp., Latouchella korobkovi (Vost.), Anabarella 
Indecora sp. nov., Aldanella rozanovi Miss., Igorella monstrosa sp. nov.; 
черви — Anabarites compositus sp. nov., A. ternaricus sp. nov., Coleo- 
iella billingsi (Syss.), Coleoloides trigeminatus sp. nov., Hyolithel
lus tenuis Miss., H. vladimirovae Miss., Я. grandis sp. nov., Torel
lella lentiformis (Syss.); камениды — Lapworthella tortuosa Miss., 
Camena admiranda Miss., C. kozlowskii Miss., C. plana sp. nov., 
Camenella garbowskae Miss., а также массовые Chancelloria, редкие без- 
замковые брахиоподы и водоросли Renalcis jacuticus Korde. С началом 
этого этапа (время «L. tortuosa») связаны значительные изменения в 
составе и количественном соотношении между разными таксонами жио- 
литов. Так, следует отметить появление нового отряда Hyolithida, пред
ставленного сразу двумя семействами: Sulcavitidae и Hyolithidae. При
чем, если последнее семейство представлено лишь одним родом Korili
thes, то среди сулькавитид насчитывается по меньшей мере три (Buri
thes, Tuojdachithes, Dorsolinevitus). Появляются новые виды среди 
Allathecidae. Представители семейства Circothecidae достигают макси
мального своего развития, составляя по крайней мере 50—70% общего 
количества хиолитов. И только род Tiksitheca (из этого семейства) 
практически исчезает. Среди гастропод также происходят значительные 
изменения, сокращается количество видов рода Aldanella, происходят 
изменения в видовом составе родов Latouchella, Anabarella, Igorella, 
появляется новый представитель семейства Helcionellidae — род Ginella. 
Очень обильны в это время камениды: появляются первые представите
ли рода Lapworthella — Lapworthella tortuosa, род Camena встречае+ся



очень часто и представлен тремя видами вместо двух ранее известных. 
Camenella также является обычной формой. Но самым большим разви
тием 'пользуются хиолительминты. Представители родов Torellella и 
Hyolithellus буквально переполняют породы этого интервала. Много 
также и Coleolella, хотя червей (?) в общей массе окаменелостей значи
тельно меньше. Так, практически исчезли представители рода Cambro- 
tubulus и Anabarites, составлявшие на предыдущем этапе значительную 
долю в общей массе окаменелостей.

Третий комплекс наиболее четко охарактеризован хиолитидами. 
Особенно следует отметить появление семейства Orthothecidae, которые 
отсутствуют в нижележащих слоях. Это Trapezotheca bicosiata sp. now 
и очень редкие Lenatheca groenlandica (Poul.). Кроме того, появляются 
первые представители рода Doliutus, а также Burithes minutus (Miss.), 
Б. cuneatus sp. now, Tuojdachithes figuratus sp. now, Allatheca degeeri 
(Holm.) — форма, которая встречена, кроме того, в отложениях нижнего 
кембрия (см. табл. XVI, фиг. 26) Англии, Швеции. Появляется в значи
тельном количестве и Conotheca mammilata sp. now, мало распростра
ненная в более древнем комплексе. Остальные представители семейст
ва Circothecidae встречаются значительно реже. Гастропод в описывае
мых слоях меньше, чем в двух предыдущих комплексах. Здесь встреча
ются редкие Aldanella rozanovi Miss., Aldanella operoza Miss., Latouchel- 
ia korobkovi (Vost.) и крупные колпачковые гастроподы рода Ginella. 
Из каменид особенно следует отметить широко распространенную фор
му Lapworthella bella Miss., а также Сатепа kozlowskii Miss., С. plana 
sp. n., Camenella garbowskae Miss.

Среди хиолительминтов довольно редко встречаются Torellella 
lentiformis (Syss.), Hyolithellus tenuis Miss., H. grandis sp. nov. и весьма 
характерная форма Н. isiticus sp. nov. Очень редко можно встретить в 
отдельных разрезах представителей родов Coleolella, Coleolus и Camb- 
rotubulus. К началу этого этапа роль семейства Circothecidae резко 
падает и основную массу хиолитов составляют представители семейства 
Ailathecidae и Sulcavitidae, в котором прибавился еще один род — 
Doliutus. Кроме того, весьма важным событием явилось появление 
нового семейства — Orthothecidae, представленного двумя родами — 
Trapezotheca и очень редко встречающегося — Lenatheca.

Среди гастропод наблюдаются заметные изменения в видовом соста
ве и уменьшается их удельный вес в количественном отношении. Так, 
род Aldanella представлен единственным видом, довольно редко встре
чающимся. Latouchella также редок, исчезают роды Anabarella, Igorel- 
la. В составе семейства Helcionellidae происходят качественные измене
ния, выражающиеся в исчезновении рода Bemella и более широким 
развитием рода Ginella. Роль хиолительминтов и червей незначительная 
на фоне того огромного значения, которое они имели на первом и, 
особенно, — на втором этапе. Камениды остаются без изменений в коли
чественном отношении, в качественном же происходят важные события 
внутри рода 'Lapworthella^ выраженные в исчезновении L. tortuosa и 
появлении L. bella.

Археоциаты также претерпевают заметные изменения в составе. 
Наиболее характерным здесь будут те же формы, что и ранее: Archaeo- 
lynthus polaris (Vol.), Dokidocyathus regularis Zhur., Ajacicyathus 
tkatschenkoi (Vol.), Robustocyathus robustus (Vol.), Nochoroicyathus 
mirabilis Zhur., Coscinocyathus rojkovi Vol., Dictyocyatus translucidus 
Zhur., Bacatocyathus tunicatus Zhur., но вместе с тем здесь впервые появ
ляются такие формы, как Kotuyicyathus kotuyikensis Zhur., Nochoroicya
thus occultatus Zhur., Paranacyathus ex gr. subarthus Zhur., T umuliolyn- 
thus, Tumulocyathus и ряд новых форм родов Nochoroicyathus, Robusto
cyathus и Ajacicyathus.
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Рис. 15. Схема сопоставления опорных разрезов томмотского яруса Сибирской
платформы

/ — известняки оветло-серые, серые; 2 — доломиты; 3 — песчаники; 4 — конгломераты и гравелиты; 
5 — тонкослоистые и тонкоплитчатые глинисто-карбонатные породы; 6 — волнисто-слоистые извест
няки я доломиты; 7 — глинистые известняки, красные; 8 — темно-серые, брекчиевидные, водоросле
вые известняки; 9 — сланцы, иногда красные (косая штриховка); 10 — граница кембрия и докемб
рия; 11—■границы между том.мотским и атдабанским ярусами; 12 — 14 — границы между зонами; 
/5 — условные границы; 16 — находки археоциат; 17— находки хиалитов; 18 — находки трилобитов; 
19 — находки Discinella\ 20 — находки гастропод; 21 — находки групп неясного систематического 
положения; 22— находки водорослей; 23 — находки Sabellidites и Anabarites\ 24 — вендские отложе-

ция; 25 — рифейские отложения

Наиболее интересно появление форм с тумуловыми наружными 
стенками семейств Tumuliolynthidae, Tumulocyathidae и Kotuyicyathidae.

Четвертый комплекс характеризуется значительными изменениями в 
составе археоциат. Здесь появляются Dokidocyathus lenaicus Roz., 
Ajacicyathus tenuimurus (Vol.), Orbicyathus mongolicus (Vol.), Sphincto- 
cyathus gravis Zhur., Archaeofungia, Fransuasaecyathus, Capsulo- 
cyathus и др. Наиболее полный комплекс археоциат обнаружен на 
р. Лене и на р. Фомич (Анабарское поднятие). Следует оговориться, 
что ранее в состав этого комплекса ошибочно нами включался комплекс 
археоциат из биогремов второго типа у д. Ой-Мураан (Розанов, Мис- 
саржевский, 1966), который относится в настоящее время к нижней 
зоне атдабанского яруса.

Из других окаменелостей большую роль в характеристике этого 
комплекса играют хиолиты, которые представлены многочисленными 
Majatheca tumefacta sp. nov., Lenatheca groenlatidica (Poul.), Trapezothe- 
ca bicostata sp. nov., Burithes erum sp. nov., Doliutus sp., Allatheca degee- 
ri (Holm.). Последняя форма пользуется особенно широким распро
странением. Из других видов часто встречается Conotheca mammilata 
sp. nov., раковины которой местами переполняют породу. Из каменит 
можно отметить довольно часто встречающихся Сатепа kozlowskii 
Miss., С. plana sp. nov., C. zonata sp. nov., Camenella garbowskae Miss. 
Кроме того, обнаружены редкие гастроподы, преимущественно рода
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Ginella, а также Latouchella korobkovi (Vost.). Из хиолительминтов 
встречаются редкие Hyolithellus tenuis Miss., Н. grandis sp. nov., Torel- 
lella biconvexa sp. nov., Ruchtonia sp.

Очень интересны находки на этом уровне многочисленных Discinel- 
la brastadi Poul.— формы, имеющейся в ряде разрезов центральной части 
Русской платформы, Польши, Швеции и Гренландии.

При этом находки дисцинелл, как правило, приурочены к погранич
ным слоям томмотского яруса и вышележащих слоев. Именно с этого 
уровня многочисленны находки беззамковых брахиопод, иногда пере
полняющих породу. Особенно их много в этом интервале в разрезах 
рек Алдана и Лены. Перечисленные четыре комплекса составляют три
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Распространение хиолитов по зонам

1 спорадически встречающиеся формы; 2 — редко встречающиеся формы, 
единичные экземпляры; 3 — формы встречающиеся часто, в массовом количестве



зоны томмотского яруса, одна 
из которых, содержащая вто
рой и третий комплекс, разде
лена на две подзоны. Выделе
ние последних обусловлено не
значительными изменениями в 
составе археоциат, однако 
дальнейшее изучение ископае
мых зоны D. regularis позво
лит, по-видимому, рассматри
вать их в качестве зон.

Широкое географическое 
распространение (табл. 6, 7, 8, 
9) разобранных комплексов 
позволяет уверенно коррелиро
вать основные опорные разре
зы Сибирской платформы, рас
положенные часто в тысячах 
километров друг от друга 
рис. 15. Вместе с тем колос
сальная- специфика органиче
ского мира этого этапа приве
ла к необходимости обособле
ния этого века, названного 
нами томмотским, в качестве 
самостоятельного подраздел е- 
ния.

Слои с описанными выше 
комплексами окаменелостей 
перекрываются отложениями, 
в фаунистической характери
стике которых можно легко 
выявить резкие отличия от 
установленных предыдущих 
четырех комплексов.

Значительные изменения 
претерпевают все группы фау
ны, а особенно археоциаты, 
среди которых появляются но
вые надсемейства, семейства, 
роды и масса новых видов. Из
менения среди археоциат про
изошли настолько значитель
ные, что это позволило, в ос
новном, на археоциатах обос
новать верхнюю границу том
мотского яруса (Розанов, Мис- 
са ржевский, 1966; Розанов, 
1966) и легко обнаруживать 
еро во многих районах Восточ
ного полушария. Поскольку 
этот вопрос детально разби
рался нами ранее, остановимся 
на анализе других групп 
фауны.

Отложения этого стратигра
фического интервала, назван-

Распространение хиолительминтов, полихет (?), каменид 
зоопроблематик по зонам
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Обозначения те же, что и «а табл. 7.

кого атдабанским ярусом (Журавлева, Коршунов, Розанов, 1969), содер
жат большое количество хиолитов, среди которых появляется ряд новых 
родов, видов, из которых следует отметить: Doliutus inflatus (Syss.),
D. fictetrapezoformis (Syss.), Burithes longus sp. nov., Trapezovitus 
sinscus Syss., Lenatheca groenlandica (Poul.). Allatheca degeeri (Holm.), 
Orthotheca bayonet Mathew, Costatheca clinisepta (Syss.). Последняя 
форма встречается почти во всех разрезах, начиная с самого основания 
описываемого стратиграфического интервала, в большом количестве и 
может являться хорошим репером при изучении разрезов. Из других 
хиолитов довольно часто встречаются Conotheca circumflexa sp. nov., 
и очень редко С. mammilata sp. nov., Circotheca sp.

Среди гастропод широким распространением пользуется Pelagielhi 
lorenzi Kobayashi, Ginello atdabanica (Miss.).



Практически отсутствуют представители группы каменид, из которых 
встречается лишь Lapworthella dentata sp. nov., а также Kelanella sp.

Резко уменьшается количество видов и экземпляров хиолительминтов. 
Из них встречаются Ruchtonia sp., Torellella sp., Hyolithellus sp.

Из проблематичных окаменелостей интересны Helenia cancellata 
Cobb — формы, широко распространенные в Англии, в слоях ACi_s, и в 
районе среднего течения р. Лены.

И, наконец, в описываемом стратиграфическом интервале впервые в 
массовом количестве встречаются трилобиты, среди которых известны 
представители родов Judomia, Profallotaspis, Fallotaspis, а также Page- 
tiellus, Triangulaspis и др.

О СООТНОШЕНИИ ЛИТО- И БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ГРАНИЦ

Как и прежде, рассмотрение вопроса будет вестись здесь только 
применительно к исследованным материалам по верхним горизонтам 
докембрия и кембрия.

Вопрос о соотношении лито- и биостратиграфических границ имеет 
две стороны. Во-первых, -он интересен с точки зрения поведения в 
пространстве этих границ, их совпадения или несовпадения, и во-вторых, 
с точки зрения изменения комплексов органических остатков в конкрет
ных разрезах в связи с изменением литологии и соответственно, ми
грации во времени фаунистических комплексов вслед за миграцией 
фаций.

Рассмотрим вначале примеры соотношений изменения комплексов 
органических остатков и литологии в частных разрезах. Считалось до сих 
пор, что на юго-востоке Сибирской платформы в разрезах р. Алдан наблю
дается полное совпадение литологического суннагинского горизонта и 
так называемого суннагинского комплекса органических остатков. Одна
ко вопрос этот резко усложнился в связи с находками форм суннагинско
го комплекса в верхних горизонтах юдомской свиты. В результате 
оказалось, что зона Aj. sunnaginicus— Т. licis не совпадает по своему 
объему с объемом суннагинского горизонта, а захватывает и часть юдом
ской свиты (1,5—3 м).

Могло возникнуть возражение, что находки, сделанные в юдомской 
свите на р. Алдан (В. В. Миссаржевский) и в Учуро-Майском районе 
(М. А. Семихатов и др.), столь бедны, что могут оставить сомнение в 

целесообразности включения отложений, их содержащих, в зону 
Aj. sunnaginicus — Т. licis. Однако сделанные позднее многочисленные 
находки в верхах юдомской свиты на р. Лене (см. разрез против д. Иси- 
ти) снимают эту трудность.

Верхняя граница зоны в хорошо изученных районах р. Алдана совпа
дает с литологической границей смены серых известняков суннагинского 
горизонта сильно глинистыми красными известняками.

Еще более ясная картина соотношений границ этой зоны с литологи
ческими границами наблюдается на р. Сухарихе (Игарский район). 
Комплекс этой зоны присутствует как в последних двух метрах сухарин- 
ской свиты (чистые серые известняки, местами вторично доломитизиро- 
ванные), так и в слоях мощностью 0,9—1,0 м, вышележащей краснопо- 
рожской свиты красных глинистых известняков. В данном случае 
комплекс зоны Aj. sunnaginicus — Т. licis, с одной стороны, присутствует 
в смежных пластах различных литологических свит, а с другой стороны, 
смена комплекса этой зоны комплексом вышележащей зоны D. regularis 
происходит в однородной пачке глинистых красных известняков (на 
уровне 1,0 м от подошвы пачки), где обнаружены (стр. 49) формы: 
Robustocyathus robustus (Vol.), Dictyocyathus translucidus Zhur., Cambro- 
cyathellus tschuranicus Zhur., Lapworthella tortuosa Miss, и др. Таким



образом, на примере зоны Aj. sunnaginicus— Т. licis видно в ряде случа
ев несовпадение смены литологии и комплексов органических остатков 
как в подошве зоны, так и в ее кровле.

Время D. regularis характеризовалось наиболее стабильными условия
ми осадконакопления. Во многих разрезах Сибирской платформы этой 
зоны отвечают монотонные толщи красных глинистых известняков, одна
ко, при этом фиксируется чрезвычайно резкая граница в смене комплек
сов окаменелостей между подзонами L. tortuosa и L. bella. В разрезе 
против д. Исити (р. Лена, обн. А-400—А-403) граница между подзонами 
устанавливается с точностью до нескольких десятков сантиметров, при 
мощности подзон соответственно 15 и 25 м. Комплекс обновляется cpa3v 
на 20—25%.

Аналогичная картина смены комплексов этих двух подзон прослежи
вается практически во всех разобранных выше разрезах Сибирской 
платформы с той разницей, что, например, на р. Сухарихе эта смена 
фиксируется не внутри однородной пачки красных глинистых известня
ков, а внутри пачки серых водорослевых известняков. Существенно 
заметить, что на этой границе происходят заметные изменения в составе 
как хиолитид, так и археоциат.

Граница появления комплекса верхней зоны томмотского яруса 
(D. lenaicus—М. tumefacta) для разрезов рек Алдана и Лены на юге 
платформы и на р. Сухарихе (северо-запад платформы) фиксируется в 
толще сплошных биогермных известняков.

Верхняя граница этой зоны или граница томмотского и атдабанского 
ярусов лишь в редких случаях, по-видимому, совпадает со сменой лито
логических комплексов: так на р. Алдан — глинистые известняки пестро
цветной свиты сменяются доломитами тумулдурской свиты. Однако в 
этом случае следует учитывать исключительно бедную палеонтологиче
скую характеристику смежных пачек этих свит.

В большинстве же разрезов, где имеется достаточная палеонтоло
гическая характеристика, эта граница проходит внутри литологически 
однородных толщ. Примером могут служить восточные разрезы р. Лены, 
где в Синской скважине вскрыты литологически однородные породы, 
а также разрезы р. Сухарихи, нижнего течения р. Лены (пос. Чекуров- 
ка) и ряд разрезов Прианабарья (бассейн р. Фомич). Эта граница сме
ны комплексов томмотского и атдабанского ярусов в известных нам слу
чаях и в Алтае-Саянской складчатой зоне проходит внутри местных ли
тологически более или менее однородных свит (базаихская пачка на 
р. Базаихе, усть-кундатска|Я свита на р. Кие и г. д.). При этом трудно 
выявить какую-либо закономерную связь между описанными изменения
ми в комплексах органических остатков и сменой литологии.

Рассмотрим теперь кратко ряд (примеров более общего характера, 
дающих возможность оценить соотношения границ в пространстве. 
Одним из наиболее ярких является пример с пестроцветной свитой 
р. Лены. Впервые скольжение верхней границы свиты было отмечено 
Репиной и др. (Репина и др., 1964).

Действительно, если в районе пос. Синского пестроцветная свита 
соответствует томмотскому и большей части атдабанского ярусов, то на 
западе в районе д. Исити и д. Малыкана она соответствует томмотско
му ярусу и только самым низам атдабанского (рис. 17).

Наиболее резкие фациальные изменения в верхах свиты, приводящие 
к резкому уменьшению ее стратиграфического объема, происходят 
на участке д. Ой-Муран — Журинский мыс (против устья р. Негер- 
чюне).

Подошва пестроцветных отложений также разновозрастна. В райо
не среднего течения р. Лены и на р. Алдане она почти совпадает с гра
ницей кембрия, в то время как на западе (Олекминский район) низы
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Рис. 16. Схематический 
литолого-стратиграфичес- 
кий профиль погранич
ных отложений кембрия 
и докембрия вдоль севе
ро-западного склона Ана- 
барского массива (по 
В. В. Миссаржевскому)
/ — серые известняки; 2 — 
светло-серые доломиты и 
оолитовые доломиты кын- 
дынской свиты; 3 — пестро
цветные глинистые известня
ки; 4 —> прослои доломитизи- 
рованных известняков и доло
митов в верхней часто нема- 
тит-далды некого горизонта; 
5 —• тонкослоистые глинисто
карбонатные породы, аргил
литы; 6 — вишнево-красные 
аргиллиты о прослоями кар
бонатных пород; 7 — грубо
зернистые песчаники и конг
ломераты; 8 —> доломиты ста- 
попеченской свиты; 9 — доло
миты юсмастахской свиты; 
10 — доломиты котуйканской 
<;виты: //  — песчаники мукун- 
ской свиты; 12— серые плит
чатые доломиты и известня
ки кындынской (?) свиты: 
13 — кристаллические поро
ды; /4 — верхняя граница 

томмотекого яруса
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Рис. 17. Схема соотношения границы томмотского и атдабанского ярусов 
и верхней границы пестроцветной свиты (р. Лена от Синского до Исити)

юедейской (пестроцветной) свиты имеют докембрийский возраст, 
а в Учуро-Майском районе границы кембрия и докембрия проходят, по- 
Еидимому, внутри верхней части юдомской свиты.

В северо-западном Прианабарье показательным является соотноше
ние границ томмотского и атдабанского ярусов и нижней границы кын- 
дынской свиты (рис. 9, 16). Если в районе впадения р. Котуйкана в 
р. Котуй подошва кындынской свиты проходит внутри томмотского 
яруса (скорее всего внутри зоны D. regularis), то к бассейну р. Фомич 
она поднимается высоко в атдабанский ярус.

Аналогичные данные неоднократно приводились по другим районам 
как Советского Союза, так и зарубежных стран. Например, кровля 
«синих глин» на Русской платформе в районе Ленинграда и в Эстонии 
проходит внутри холмиевого горизонта (Соколов, 1965), постепенно 
стратиграфически поднимается в юго-западном направлении и, напри
мер, в районе скважины Радзинь (Польша) доходит до середины про- 
толенусового горизонта (рис. 22).

Материалы Вилера (Wheeler, 1943) по США (штаты Невада и Ари
зона) показывают миграцию во времени кварцитов «Prospect Mauntain» 
и сланцев «Pioche» от докембрия до среднего кембрия (рис. 18).

Как и следовало ожидать, совпадение литологических границ с гра
ницами зон в отдельных разрезах, равно как и синхронность литологиче
ских границ в пространстве, особенно на достаточно больших расстоя
ниях оказалось лишь редким исключением. Видимость таких соотноше
ний очень часто создается там, где разрез или группа разрезов недо
статочно хорошо охарактеризованы палеонтологически.

Все это приводит нас к выводу о том, что литостратиграфический 
метод корреляции пригоден лишь в очень ограниченных случаях, на 
небольших площадях и может служить лишь вспомогательным при не
достатке биостратиграфических данных. Тем более ясно, что материалы, 
полученные таким методом, не могут рассматриваться как основа для 
решения вопроса о выделении и разграничении стратиграфических под
разделений единой шкалы.



АЛТАЕ-САЯНСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ

Разрезы позднего докембрия и кембрия Алтае-Саянской складча
той области служили объектом пристального изучения многочисленных 
исследователей на протяжении многих десятков лет. Однако сложность 
геологического строения этой области и чрезвычайно резкие фациальные 
замещения приводили к многочисленным разнотолкованиям разрезов.

Лишь немногие разрезы могут в настоящее время считаться опор
ными для пограничных отложений кембрия и докембрия. К числу таких 
принадлежат, несомненно, разрезы р. Базаихи (Восточный Саян), р. Кии 
(Кузнецкий Алатау) и разрезы Батеневского кряжа (севернее пос. 
Бограда и по р. Большая Ерба).

В последние годы наиболее интересные результаты по этим разрезам 
были опубликованы Журавлевой, Репиной и Хоментовским (1962), Ре
пиной и др. (1964), Мусатовым (1961), Борисовым и Розановым (1964), 
Розановым и Миссаржевским (1966), Журавлевой и Розановым (1962), 
Винкман и др. (1962), Коптевым (1961), Ярошевичем (1962), Понома
ревым и Аксариной (1966) и др.

Эти разрезы описаны нами ранее (Розанов, Миссаржевский, 1966) 
достаточно подробно, поэтому здесь мы остановимся лишь на разборе 
материалов, позволяющих наметить аналоги томмотского яруса в этих 
разрезах и на обосновании положения нижней границы кембрия в этом 
регионе.

С этих позиций наиболее примечательным является разрез р. Базаи
хи (недалеко от г. Красноярска). В правом борту долины против устья 
р. Калтат выходят три литологически различные толщи:

1) калтатская пачка;
2) базаихская пачка;
3) торгашинские известняки.
Низы разреза палеонтологически охарактеризованы очень плохо. 

Здесь в пределах калтатской пачки кроме водорослей родов Epiphyton, 
Renalcis и обломков Archaeolynthus sp. и Ajacicyathus sp. пока ничего 
больше не встречено.

Зато базаихская пачка чрезвычайно богата ископаемыми. Здесь вы
деляются два различных комплекса (базаихский1 и камешковский). 
Нижний из них (базаихский) обнаруживает большое сходство с комп
лексом верхней половины томмотского яруса. Ранее этот вопрос уже 
разбирался подробно (Журавлева, Розанов, 1962). Напомним лишь, 
что здесь присутствуют Dokidocyathus regularis Zhur., Nochoroicyathus 
mirabilis Zhur., Retecoscinus retetabulae (Vol.), Coscinocyathm rojkovi 
Vol., Ajacicyathus tkatschenkoi (Vol.), Robustocyathus robustus (Vol.), 
Loculicyathus membranivestites Vol., Coscinocyathus dianthus Born., t . e., 
как видно, формы зон D. regularis и D. lenaicus Сибирской платформы. 
ГТо-видимому, здесь, в стратотипе базаихского горизонта, мы имеем дело 
с самыми верхами томмотского яруса, о чем свидетельствуют и находки 
в этих слоях редких Archaeofungia sp.

Отсюда естественно напрашивается вывод о том, что калтатскую 
пачку (кундатский горизонт) нельзя параллелизовать с зоной Aj. sun- 
naginicus—Т. licis., как мы это делали ранее (1966). Этот вывод еще 
более подкрепляем материалами по разрезу р. Кии (рис. 19, 20).

Здесь в верхах усть-кундатской свиты выше пачки светлых известня
ков (слой 12), в слоях 13—14 обнаружен комплекс, который в достаточ
ной мере условно может быть сопоставлен с базаихским. Однако выше 
(слой 15), в слоях, ранее также относимых нами к базаихскому гори
зонту, присутствуют Tomocyaihus? compositus (Zhur.) и Ladaecyathus

1 Понимание объемов горизонтов см. на табл. 10.

5 Труды ГИН, вып. 206
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kiensis Roz. Эти формы заставляют нас в настоящее время отнести слон 
№ 15 к камешковскому горизонту.

С другой стороны, усть-кундатская свита залегает на доломитах ени
сейской серии (сосновской свиты), содержащих юдомские катаграфии. 
Контакт этих отложений не бесспорен, однако в настоящее время нет 
данных о наличии перерыва между отложениями енисейской серии и 
усть-кундатской свиты.

Таким образом, кундатский горизонт (нижняя часть усть-кундат
ской свиты) может соответствовать не зоне Aj. sunnaginicus—Т. lids, 
а почти всему томмотскому ярусу, за исключением, возможно, самых 
его верхов.

Кундатский горизонт чрезвычайно обильно насыщен водорослями, 
однако других ископаемых здесь чрезвычайно мало. Правда, характер
но наличие лишь просто устроенных форм археоциат (Archaeolynthus, 
Ajacicyathus и Dictyocyathus) и это лишь для его верхней части.

Некоторый свет проливают палеонтологические исследования, про
веденные Н. А. Аксариной (Понамарев, Аксарина, 1966), в результате 
которых было установлено присутствие в средней части кундатскоп 
горизонта (в разрезе по р. Кие ниже устья р. Кундата) следующих форм. 
Scenella lanculiformis Aks., Helcionella sp., Phyloxinella spiralis Vast., 
Latouchella sp., Chancelloria eros Wall., Ch. cf. lenaica Zhur. et. Korde., 
наличие которых позволяет думать, что эта часть разреза аналогична 
средней части томмотского яруса Сибирской платформы.

Еще более сложно обстоит дело с разрезами Батеневского кряжа 
(рис. 20), несмотря на то, что они издавна считаются опорными для 
Алтае-Саянской складчатой области. Так же, как и в предыдущих раз
резах, нижние горизонты кембрия (низы усинской свиты) слабо охарак
теризованы палеонтологически. Как в калтатской пачке, так и в усть- 
кундатской свите преобладают специфические фации водорослевых, 
брекчированных карбонатных пород, чрезвычайно неблагоприятных для 
нахождения остатков животных. Многочисленные водоросли, присутству-



Рис. 18. Схема соотношения литологических комплексов и фаунистических зон 
нижнего и среднего кембрия восточной Невады и Северной Аризоны по Вилеру 
(Н. Wheeler, 1943)
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Рис. 19. Схема расположения опорных разрезов Кузнецкого Алатау. 
1 — Батеневский кряж; 2 — р. Кия

ющие в этих отложениях, к сожалению, плохо изучены и поэтому почти 
ничего не дают для стратиграфических целей.

Однако разрезы Батеневского кряжа важны в связи с хорошей изу
ченностью микрофитолитов верхов докембрия (Борисов, Розанов, 1964). 
Наиболее ярко в разрезах у сел Бограда и Большой Ербы представлен 
камешковский комплекс ископаемых (археоциат и трилобитов). База- 
ихский же комплекс известен только в одном местонахождении север
нее с. Боград и представлен здесь достаточно скудным комплексом: 
Archaeolynthus sp., Ajacicyathus kemtschikensis (Vol.), Coscinocyathus 
rojkovi Vol., Nochoroicyathus sp., Dictyocyathus sp., в общем не дающим 
полной уверенности в его синхронности с базаихским комплексом 
стратотипа.

Таким образом, с томмотским ярусом Сибирской платформы может, 
по-видимому, параллизоваться та часть разрезов, которая заключена 
между отложениями е обильным юдомским комплексом микрофитолитов 
и отложениями с камешковским комплексом археоциат (в состав 
камешковского комплекса входят и слои с Resimopsis (см. табл. 13).

Что касается остальных районов Алтае-Саянской складчатой обла
сти, то вопрос о проведении нижней границы кембрия и обособления 
отложений томмотского яруса (Горный Алтай, Западный Саян, Горная



р.Базаиха р .Кия с. бог р а д  р.Б.Ерба
(г. Красноярск) (Кузнецкий Алатау) ( Б а т е н е в  с к и й  к р я ж )

Рис. 20. Схема корреляции опорных разрезов Алтае-Саянской области.
1 — доломиты; 2 — темно-серые обломочные известняки; 3 — черные глинистые сильно доломитизи- 
рованные известняки; 4 — тонкослоистые серые известняки; 5 — массивные серые известняки; 
6 — находки микрофитолитов юдомского комплекса; 7 — находки археоциат кундатского горизонта; 
8 — находки археоциат базаихского горизонта; 9 — находки археоциат камешковского горизонта; 
10 — находки археоциат санаштыкгольского горизонта; 11 — находки трилобитов камешковского

горизонта

Шория, Салаир и др.) пока реально не стоит из-за отсутствия в этих 
районах достоверных находок ископаемых юдомского комплекса, кун
датского и базаихского горизонтов. Относившиеся ранее к базаихскому 
горизонту отложения (Хоментовский, Журавлева, Репина, Розанов, 
1962, Репина, Хоментовский, Журавлева, Розанов, 1964 и др.), содер-



жащие комплекс трилобитов с Resimopsis и сопутствующий им комп
лекс археоциат, относятся безусловно к камешковскому горизонту и 
могут быть параллелизованы с отложениями атдабанского яруса Си
бирской платформы.

ЗАПАД РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ1

Позднедокембрийские и кембрийские отложения на Русской плат
форме пользуются очень широким распространением от берегов Белого 
моря до Молдавии. Как правило, они перекрыты более молодыми отло
жениями и известны по буровым скважинам. Выходы на поверхность 
толщ этого возраста известны лишь в очень немногих местах (Онеж
ский полуостров, Зимний Берег Белого моря, Карельский перешеек, 
Балтийско-Ладожский глинт, бассейны рек Днестра и Горыни).

Отложения венда и нижнего кембрия, обычно, несогласно лежат на 
породах кристаллического фундамента или на рифейских отложениях. 
Представлены они терригенными и частично вулканогенными поро
дами. История их изучения насчитывает уже около двух столетий. 
Основные успехи связаны с именами вначале Ф. Б. Шмидта, Б. П. Асад- 
кина, М. Э. Янишевского, А. Эпика, затем Е. П. Брунс, А. Н. Гейслера, 
Л. Б. Паасикиви, Б. С. Соколова, Т. Н. Давыдовой, Е. М. Люткевича, 
Р. М. Мянниля, К. К. Мююрисеппа, А. К. Вертэ, К. А. Мене и др.

К сожалению, среди многочисленных и хорошо изученных разрезов 
Русской платформы лишь немногие могут быть использованы для рас
смотрения проблемы нижней границы кембрия. Это объясняется исклю
чительно бедной их палеонтологической характеристикой в подавляю
щем большинстве разрезов. Кроме сабелледитид и вольбортелл, все 
остальные ископаемые (Gdowia, Holmia и др.) известны в единичных 
экземплярах. Это чрезвычайно затрудняет сопоставление стратотипи
ческих разрезов вендского комплекса и «балтийского яруса» Русской 
платформы с одновозрастными отложениями Сибирской платформы и 
других регионов, где толщи этого возрастного интервала имеют деталь
ную палеонтологическую характеристику.

Исключение составляют разрезы Северо-Востока Польши, в которых 
в результате бурения в отложениях нижнего кембрия были обнаружены 
многочисленные трилобиты, хиолитиды, черви, дисцинеллы и т. п. 
Здесь присутствует почти весь комплекс, известный из холмиевого гори
зонта Свентокшишских гор. Находки трилобитов позволили установить 
наличие также отложений протоленусового горизонта и среднего 
кембрия (Lendzion, 1968). Большое значение имеют находки дисцинелл, 
сделанные как в Польше, так и в пределах Московской синеклизы 
(Кирсанов, 1968). Эти ископаемые многочисленны в разрезах Западной 
Европы и на Сибирской платформе и имеют здесь весьма определенное 
стратиграфическое положение. Н. А. Волковой были изучены акритархи 
из разреза кембрийских отложений Северо-Восточной Польши, в том 
числе из палеонтологически охарактеризованных слоев, что позволит 
далее более точно связать их с разрезами Прибалтики и других регио
нов.

Другие разрезы Русской платформы нами детально рассматриваться 
не будут, поскольку все материалы по отложениям кембрия и докембрия 
были собраны в двух томах Стратиграфии СССР (т. II, Верхний до
кембрий, 1963 и т. III, Кембрийская система, 1965). Как дополнение к 
этим сводкам можно привести еще несколько работ (Якобсон, 1966; 
Соколов, 1965, 1967; Мардла и др., 1968; Лиелдиена, Фридрихсоне, 1968 
и Др.).

1 Вводная часть написана А. Ю. Розановым.



Рассматриваемые далее районы находятся в пределах западной 
части Восточно-Европейской платформы. Поверхность кристаллического 
фундамента здесь погружается в юго-западном направлении. Глубина 
кровли кембрия в северной части района колеблется от 726 ж в скважи
не С увалки, 1448 ж в Кентшине, 1890 ж >в Ьартошицах, 2154 ж в Нидзи- 
це и 2738 ж в Паслёнке. Подобное же погружение отложений кембрия 
наблюдается и к югу от Мазурско-Сувалкского поднятия. Например, 
в скважине Иванки-Рокозы кровля кембрия вскрыта на глубине 406 ж,' 
в Мельнике на 1178 ж, в Тлуще на 1990 ж, в Пултуске на 2084 ж, а в 
Жебраке уже на 2399 ж. В юго-восточном направлении кембрийские 
отложения залегают на меньшей глубине: в Радзыне на глубине 942 ж, 
в Каплоносах на 774 ж. Глубина кровли кембрия в юго-западном на
правлении далее еще увеличивается и достигает 5000 ж (по геофизиче
ским данным).

Н|ижний кембрий западной части Восточно-Европейской платформы 
характеризуется единым типом осадков. Небольшая разница в коли
чественном и качественном составе фракций обломочного материала 
зависит от разного положения скважин в седиментационном бассейне.

Ркс. 21. Схема расположения скважин Северо-Восточной
Польши.

/ —•скважины, в которых установлен кембрий; 2 — скважины; в кото
рых установлен кембрий и верхний докембрий; 3 — скважины, в кото
рые установлен верхний докембрий; 4 — скважины, в которых установ
лено отсутствие отложений кембрия и верхнего докембрия, но вскры

ты породы фундамента



Радзинь 
(Radzyn)



Эти незначительные изменения не влияют, однако, на общий характер 
осадков, обладающих четкими признаками мелконеритического бас
сейна.

Это терригенные толщи с мало приметной горизонтальной слоис
тостью. Часто встречаются диагональная или неправильная слоистость. 
Залегают они горизонтально, непосредственно на кристаллическом 
фундаменте (Бартошице, Голдап, Кентшин, Сувалки, Нидзица, Пул- 
туск), и реже — на сильно смятых метаморфических сланцах протеро
зоя (Тлущ) или на отложениях венда (Радзинь, Каплоносы, Мельник, 
Кшиже, Иванки-Рокозы и др.) (рис. 21).

Мощность кембрийских отложений в перечисленных скважинах ко
леблется от 74 ж в Сувалках до 558 ж в Радзине.

До недавнего времени стратиграфическая корреляция этих отложе
ний с осадками других районов атлантической провинции была очень 
затруднительна. Все попытки сравнения опирались главным образом 
на литологические данные и были несовершенными из-за неоднознач
ности этого метода. Найденная в последнее время в этих отложениях 
фауна, типичная для атлантической провинции, дала возможность точ
ного определения возраста рассматриваемых образований в рамках 
общепринятой стратиграфической схемы. Эти данные являются основой 
для будущих работ по отложениям кембрия чехла Восточно-Европей
ской платформы. Опираясь на хорошо изученные отложения кембрия 
Свентокшишских гор, можно в районах Северо-Восточной Польши вы
делить эквивалент холмиевого горизонта, проблематические аналоги 
протоленусового горизонта и среднего кембрия. Найденные в Тлуще 
трилобиты зоны Paradoxides oelandicus позволяют предполагать, что от* 
ложения Северо-Восточной Польши, отнесенные к среднему кембрию, 
представляют лишь его самую нижнюю часть.

В позднедокембрийское время в Северо-Восточной Польше происхо
дили эпейрогеничеекие движения, имевшие разную интенсивность в раз
личных районах. Последующая трансгрессия кембрийского моря не 
охватила всей рассматриваемой площади; а осадки нижнего кембрия 
отлагались на образованиях разного возраста.

В Польско-Литовской синеклизе и краевых районах Мазурско-Су- 
валкского поднятия они отлагались на породах кристаллического фунда
мента. В западной части Подляской мульды отложения кембрия зале
гают несогласно на протерозое, а в восточной и юго-восточной части 
рассматриваемой территории — на отложениях венда. В разрезах, где 
кембрий залегает на венде, граница между этими образованиями лито
логически не очень четкая. Литологическое сходство и характер зале
гания осадков создает впечатление непрерывности седиментации. Гра
ница между вендом и кембрием до сих пор остается в значительной мере 
условной. В отложениях позднего кембрия не найдено никакой фауны, 
но комплекс акритарх аналогичен комплексам отложений венда райо
нов Восточно-Европейской платформы, территории СССР.

Отложения венда в Северо-Восточной Польше залегают к югу от 
Мазурско-Сувалкского поднятия. Самый полный разрез позднего докем
брия вскрыт в скважине Каплоносы. В других скважинах установлены 
осадки только некоторых серий, часто значительно сокращенных. Мощ
ность этих осадков колеблется от 5 ж в районах Крынок до 538 ж в 
Каплоносах. Отложения позднего докембрия представлены (снизу 
вверх): песчаниками полесской серии (только в Каплоносах), пес
чаниками аркозовыми (базальными), и туфогенно-эффузивными поро
дами славатыцкой серии, аркозовыми песчаниками семятыцкой серии и 
алевролитами любельской серии (рис. 22).



Литолого-стратиграфическая характеристика 
нижнего кембрия

Осадки низав нижнего кембрия Восточной Польши, являющиеся 
аналогом отложений субхолмиевского горизонта Свентокшишских гор, 
представлены, главным образом, песчаниками с подчиненными прослоя
ми различной мощности алевролитов и аргиллитов, а иногда с прослоями 
песчано-алевролитовых или песчано-аргиллитовых пород. Песчаники, 
играющие тут доминирующую роль, мелко- и разнозернистые, иногда 
крупнозернистые, слабо сцементированные, с глинистым цементом, као
линовым, с незначительной примесью соединений железа и карбонатов. 
Карбонаты и соединения железа чаще всего образуют неправильные 
стяжения. Местами крупные скопления соединений железа придают по
роде розовый или розово-вишневый оттенок. Каолинитовая примесь в 
цементе породы широко распространена в нижних слоях песчаника.

Степень сортированное™ осадка очень разнообразна. Доминируют 
песчаники плохо сортированные. В прослойках алевролитов и аргил
литов наблюдается наряду с пылевидной или глинистой фацией непра
вильные скопления разнозернистой песчанистой фракции. Эти песчаники 
чаще всего обладают диагональной или косой слоистостью, реже — го
ризонтальной. В пачках песчано-алевролитовых или песчано-аргиллито
вых наблюдается неправильная слоистость с отчетливыми подводноопол- 
зневьгми текстурами. Минералогический состав песчаников однообразен 
и одинаков для всей свиты. Незначительная разница в количественно
качественном составе наблюдается только в низах толщи. Преобладаю
щим минералом в песчаниках является кварц в виде хорошо окатанных 
зерен. Реже появляются зерна полевых шпатов, глауконита, пирита, 
пластинки слюды (мусковита) и неопределимые зеленые глинистые мине
ралы. Из тяжелых минералов чаще всего встречаются зерна циркона, 
турмалина, рутила, эпидота, пироксена, амфибола и иногда граната. 
Наряду с этими минералами отмечаются обломки пород кристалличе
ского фундамента. Минеральный состав и сохранность указывают, что 
обломочный материал нижнекембрийских песчаников происходит глав
ным образом из более древних осадочных пород, и только незначитель
ная часть — непосредственно из метаморфических и кристаллических 
пород фундамента. Минеральный состав алевролитов очень мало отли
чается от рассматриваемых песчаников. Некоторая разница наблюда
ется главным образом в количественном составе. Минеральный состав 
аргиллитов еще более бедный. Обломочный материал имеется только в 
минимальном количестве, но преобладают глинистые минералы, как, 
например, иллит, хлоритизированные пластинки биотита и мусковита, 
чешуйки хлорита и зерна глауконита.

В рассматриваемых отложениях трилобиты до сих пор не были об
наружены, но найдены Discinella brastadi Poulsen, Coleolella cf. 
billingsi (Syss.), Torellella cf. laevigata Lnrs. (Tluszcz, Kaplonosy). Кро
ме того, отмечены трубки червей Platysolenites antiquissimus Eichw. 
Наряду с фауной находятся многочисленные органические иероглифы. 
Чаще всего встречаются следы ползания (червей и моллюсков)— оди
ночные прямые, меандрические, зигзаговидные или спиральные.

Выше рассматриваемых осадков залегает комплекс песчанисто- 
алевритово-аргиллитовых отложений. Он является аналогом холмиевого 
горизонта (а верхняя часть его, быть может, и протоленусового) Свен
токшишских гор.

^Песчаники, залегающие в подошве и в кровле в виде прослоев раз
ной мощности, обладают цементом регенерационным и регенерационно- 
глинистым с примесью карбонатного цемента в виде пятнистых скопле
ний. В низах цемент глинисто-железистый. Окраска песчаников светло*



и темно-серая, а также серо-зеленая. Возникшие в этот период осадки 
характеризуются нарушенной структурой и текстурой и поперемен
ным появлением и исчезновением пирита, глауконита и гидроокислов 
железа.

Наряду с органическими иероглифами в породе имеются седимента- 
ционные иероглифы. Это преимущественно результаты -подводных ополз
ней, следы высыхания и еще некоторое количество нерасшифрованных 
иероглифов из-за отсутствия сравнительного материала. Встреченные 
тут седиментационные формы указывают, что многочисленные подвод
ные оползания происходили в малоуплотненном осадке и вызывали зна
чительные перемещения, образуя седиментационные брекчии. Гораздо 
реже встречаются горизонтально слоистые песчаники и алевролиты.

Минеральный состав этих осадков бедный. Обломочный материал 
состоит главным образом из хорошо окатанных зерен кварца. Редкие 
зерна полевых шпатов встречаются чаще всего в низах рассматриваемой 
свиты, а каолинит — в ее верхах. Из тяжелых минералов чаще всего 
встречаются циркон, турмалин, рутил, эпидот, дистен и соединения 
железа. Этот состав сходен с составом осадков субхолмиевого гори
зонта.

Возраст этих отложений определяется по трилобитам. Здесь при
сутствуют в большом количестве: Strenuaeva primaeva Bragger, Stre- 
nuella cf. linnarssoni Kiaer., Holmia grandis Kiaer, H. cf. kjerulfi Lnrs., 
? Kjerulfia sp. Наряду с трилобитами встречаются многочисленные бра- 
хиоподы из рода Lingulella, а также Botsfordia cf. thorslunidi Kautsky 
и Obolella rotunda Kiaer. Обнаружены также Volborthella cf. tenuis 
Schmidt и Torellella cf. laevigata Lnrs., Hyolithellus cf. micans Billings. 
Из редко встречающихся экземпляров Conchostraca определены Wal- 
cottella sp., Indiana sp.

Протоленусовый горизонт в Восточной Польше палеонтологически 
охарактеризован слабо, но все же существование его могут подтвердить 
находки трилобита: Ellipsocephalus cf. hoffi Schlot, а также брахиопод 
Westonia cf. bottnica (Wiman), Lingulella vistulae Giirich, L. cf. nathor- 
sti Lnrs.

Эта фауна однозначно, равно как и фауна предыдущего горизонта, 
указывает на тесную связь польских областей с северными и северо- 
западными областями атлантической провинции. На связь же с северо- 
восточными областями указывает состав акритарх, которые определяли 
Л. Ягельска (Геологический Институт в Кельцах) и Н. А. Волкова и
С. Н. Наумова (АН СССР) из отложений Восточной Польши. Комплек
сы акритарх очень богаты и аналогичны комплексам отложений нижнего 
кембрия Прибалтийских стран и остальных областей Восточно-Евро
пейской платформы (см. стр. 74).

В рассматриваемом комплексе нижнекембрийских отложений отме
чены также Scolithos linearis Haldeman, Diplocaterion sp., и остатки 
Syringomorpha nilssoni Torell., описанных А. Хандингом из нижнего 
кембрия Швеции. Кроме упомянутых иероглифов в песчанисто-алевро- 
литовой серии отмечены характерные структуры типа «kraksten», анало
гичные описанным в нижнем кембрии о-ва Готланд.

Отложения, отнесенные к среднему кембрию, отличаются иным типом 
осадков. По отношению к нижележащим осадкам нижнего кембрия они 
более мелководны и могли отлагаться в прибрежной зоне и даже на 
пляже. Тут возрастает содержание песчанистой фракции при одновре
менной большой примеси гравия. Песчаники хорошо промыты, а зерна 
кварца обладают дискоидальной формой. Цемент песчаников регене
ративно-кварцевый, а иногда карбонатный. Часто карбонатный цемент 
образует неправильные скопления в регенеративно-кварцевом цементе 
или мелкие желвачки диаметром в 2—3 мм. Песчаники мелко-, средне-



и разнозернистые, взаимно переслаивающиеся или иногда постепенно 
переходящие одни в другие.

Возраст отложений, отнесенных к среднему кембрию, определялся 
до сих пор исключительно по литологическому сходству с ижорскими 
песчаниками. В последнее же время найденные в этих песчаниках в Тлуще 
трилобиты дали возможность более точного определения их возраста. 
Виды Ellipsocephalus politemus Lnrs. и Strenuella (Cotnluella) samsono- 
wiczi Orlowski дают основание отнести эти отложения к ярусу (зоне) 
Paradoxides oelandicus.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКРИТАРХ 
В РАЗРЕЗАХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ПОЛЬШИ

Изучение акритарх из докембрийских и кембрийских отложений, 
вскрытых скважинами Радзинь и Каплоносы, позволило выделить пять 
типов комплексов: докембрийский, три нижнекембрийских и средне
кембрийский.

1. Докембрийский комплекс акритарх (табл. XLVI, фиг. 1—20). 
Прослежен в трех образцах из отложений любельской серии (интервал
1625,4—1630,8 ж) и нижней части мазовецкой серии (глубина 1613,6 ж 
и 1593,9 ж), скв. Радзинь. Распространены представители рода Leio- 
sphaeridia размером 10—100 жас, среди которых преобладают формы с 
плотной оболочкой (21—40 жас). Изредка встречаются Micrhystridium 
cf. tornatum, много нитей и пленок органического вещества. Комплексы 
с преобладанием лейосферидий характерны для валдайской серии Рус
ской платформы. Они наблюдались нами в котлинской свите (ламина- 
ритовые слои) Эстонии, ущицкой свите Приднестровья, редкинских и 
ламинаритовых слоях северо-западного Подмосковья (Волкова, 1962, 
1964, 1968). Значительное распространение в изученном комплексе лей
осферидий с плотной оболочкой, по нашим наблюдениям, может харак
теризовать самую верхнюю часть валдайской серии, куда, возможно, и 
следует отнести изученные отложения, вскрытые скв. Радзынь в интер
вале 1630,8—1593,9 ж.

2. Комплекс акритарх, характерный для нижней части нижнего кемб
рия (табл. XLVII, фиг. 1—21). Наблюдался в двух образцах: один обра
зец происходит из каплоносской серии (глубина 1515,8 ж), скв. Радзынь, 
другой из нижней части каплоносской серии (интервал 1232,0—
1256,2 ж), скв. Каплоносы. Многочисленны лейосферидии размером 10— 
60 жас, при этом в скв. Радзынь встречаются главным образом одиночные 
экземпляры лейосферидий, а в скв. Каплоносы лейосферидии, соединен
ные в группы. Последние, по-видимому, отражают одну из стадий их 
развития. Характерно присутствие Micrhystridium cf. tornatum, Grano- 
marginata prima, G. squamacea, Leiomarginata simplex, Tasmanites 
(?) tenellus. Последние два вида найдены только в скважине Каплоно
сы. Сходный комплекс акритарх, охарактеризованный теми же видами, 
выделен нами из надламинаритовых слоев и нижней части «синих глин» 
Эстонии (Волкова, 1968). Он характерен для низов нижнего кембрия. 
Представители родов Granomarginata, Leiomarginata и Tasmanites в 
валдайской серии Русской платформы не были обнаружены.

3. Комплекс акритарх, характеризующий нижнюю часть радзинской 
серии (табл. XLVIII, фиг. 1—26). Прослежен только в одном об
разце из низов радзинской серии, скв. Каплоносы, в интервале 1072,0— 
1081,0 ж. В его составе преобладают формы рода Leiosphaeridia (10— 
60 жас), присутствуют L. cerebriformis, Micrhystridium sp. 1, Pterosper- 
mopsimorha sp., Cymatiosphaera sp., Baltisphaeridium sp. (плохой со 
хранности). Комплекс характеризуется своеобразным видовым 'составом, 
такие формы, как Leiosphaeridia cerebriformis, Micrhystridium sp. 1,



Количественное распределение акритарх, %
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Baltisphaeridium ciliosum 4 ,5 5 ,0 1 ,0 10,0 0 ,5
В. compressum 4 ,0 13,0 0 ,5 0 ,5
В . varium 1,5 5 ,0 2 ,5 9 ,0
В. sp. 1 1,0 1,5 0 ,5 0 ,5
В. sp. 2 0 ,5 0 ,5
В. sp, (плохой сохранности) 3 ,0 3 ,5 4 ,5 0 ,5
Micrhystridium dissimilare 16,0 13,0 3 ,0 0 ,5
At. lanatum 2,5 12,0 0 ,5
At. notatum 0 ,5 12,5 13,0
At. obscurum 2 ,5 37,5
At. parvum 12,5 0 ,5 1,0
At. spinosum 4 ,5 1,5 8 ,0 4 ,5
At. tornatum 0 ,5 1,0 1,0 12,5 1,5 9 ,0 0 ,5 1,5
M. sp. 1 1,5
At. sp. 2 0 ,5 4 ,5
At. sp. 3 0 ,5
Estiastra minima 8 ,0 0 ,5 1,5
Lophosphueridium truncatum 2,5 1,5 0 ,5 0 ,5
L. ientativium 0 ,5
L. sp. 1 3 ,5
Deunffia dentifera 2 ,0
Cymatiosphaera sp. sp. 1,0 2 0 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5
Pterospermorsis sol id a 0 ,5 1 ,5
Ooidium sp. 1 ,0 0 ,5
Archaeodiscina umbonulata 1,5 1,5 0 ,5
Pterospermops imorpha sp. 3 ,0
Tasmanites (?) tenellus 0 ,5
T. sp. 1,0 1,0
Leiomarginata simplex 0 ,5
Granomarginata prima 30,0 2 ,0
G. squamacea 23,0 0 ,5 2 ,5 1,0
Leiosphaeridia cerebriformis 2 ,0

L. sp. 1 1,5 6 ,0 2,5
L. тип. A 10—20 m k 11,0 5 ,0 6 ,0 1,0 2 ,0 5 ,0 2 ,0 1,0 1,0
L. тип A 21—60 m k 34 ,5 10,0 11,0 9 ,0 1,0 1,5 1,0
L. тип A 61— 100 m k 2 ,0
L. тип в 10—20 мк 3 ,5 4 ,0 1 ,0 5,5 8 ,0 14,0 40 ,0 8 ,5 4 ,0 13,0 70,5
L. тип в 21—60 мк 50 ,0 79,0 48 ,0 21,0 14,0 20,0 18,0 30,0 34,0 8 ,0 20,0
L. тип в 61— 100 мк 0 ,5 0 ,5 1,5
L. тип В. в группах 10—20 жлс 0 ,5 1,0 68,0L. тип В, в группах 21—60 мк  ̂ п
L. плохой сохранности о , и

21—60 мк 33,0 6 ,0
Неопределенный объект 2 ,0 0 ,5

Общее количество подсчитан 200 160 100 230 500 500 500 500 500 500 500
ных экземляров

Нити органического вещества jМного МНОГС ;Много Мало Мало Мало



Pterospermopsimorpha sp., характерные представители Cymatiosphaera 
встречены только здесь. Комплекс, по-видимому, характеризует какую- 
то часть нижнего кембрия, в других местах не наблюдается.

4. Четвертый комплекс акритарх характеризует радзинскую серию 
(табл. XLIX, фиг. 1—21; табл. L, фиг. 1—36). Прослежен в трех образ
цах из скв. Радзынь с глубины 1191,1—1196,0 му 1177,3 м и 1138,9—
1144,2 м. Отличается значительным развитием акритарх, снабженных 
выростами, которые представлены: Micrhystridium dissimilare, М. lana- 
tum , М. parvum, М. spinosum, М. tornatum, Baltisphaeridium ciliosumr 
В. ccmpressum, В. varium, В . sp. 1, Estiastra minima, Deunffia dentifera. 
Распространены также Leiosphaeridia sp. (многочисленные), Cymatio
sphaera sp., Gramomarginata squamacea, Archaeodiscina umbonulata, Tas- 
manites sp., Pterospermopsis solida, Lophoshaeridium truncatum. Этот 
комплекс 'выделен впервые. По своему видовому составу он значительно 
отличается от комплекса, описанного из верхней части «синих глин» 
Эстонии (Волкова, 1968), для которого также характерно широкое раз- 
витие шиповатых форм. Из шиповатых микоофоссилий общими являются 
только два вида: Micrhystridium tornatum, Baltisphaeridium compres- 
sum, из других форм, помимо лейосферидий, к общим видам относятся 
Granomarginata squamacea и Archaeodiscina umbonulata. Остальные 
виды являются новыми.

5. Пятый комплекс акритарх характеризует костшиньскую серию 
(средний кембрий: табл. LI, фиг. 1—39). Выделен из двух образцов 
скв. Радзинь с глубины 1067,9 м и 1044,5 м. Так же, как и предыдущий 
комплекс, отличается широким развитием шиповатых микрофоссилий, 
но среди них преобладающими видами являются Micrhystridium nota- 
tum и М. obscurum, которые изредка или совсем не встречаются в рад- 
зиньской серии. При этом наибольшее видовое разнообразие акритарх 
наблюдается в образце с глубины 1067,9 м, где еще встречаются формы, 
характерные для радзиньской серии, такие как Baltisphaeridium cilio- 
sum, В. varium, Micrhystridium dissimilare, М. spinosum. В образце с 
глубины 1044,5 м эти виды не найдены. Ряд видов (Micrhisridium lana- 
turn, М. parvum, Deunffia dentifera, Estiastra minima), довольно часто 
встречающиеся в радзыньской серии, в этом комплексе вообще не най
дены.

Необходимо отметить, что все исследованные образцы содержали 
значительное количество акритарх, причем многие из них имели удов
летворительную сохранность. Однако, несмотря на это, вышеприведен
ная характеристика комплексов может рассматриваться только как пред
варительная, так как она основана на небольшом количестве образцов.

Подсчет акритарх по образцам приведен в табл. 11. Если акритархи 
встречались группами, то при подсчете каждая группа принималась за 
один экземпляр.

СВЕНТОКШИШСКИЕ ГОРЫ

Свентокшишские горы расположены в междуречье Вислы и Пили- 
цы (рис. 23). Ядро их сложено палеозойскими породами, а перифериче
ская часть — мезозойскими. Кембрийские породы выходят в ядрах анти
клинальных структур, оси которых совпадают с направлением главных 
структур Свентокшишских гор. Самые древние образования, выходя
щие на поверхность (котушевские слои), вместе с отложениями субхол- 
миевого горизонта выступают в ядре небольшой структуры на юге 
Свентокшишских гор.

Докембрийские и кембрийские отложения прослеживаются далее 
на юго-восток, где они вскрыты рядом скважин (Glowacki, Karnkowski, 
Zak, 1963) на значительных глубинах.



Рис. 23. Схема распространения кембрийоких и верхнедокембрийских отложе
ний Свентокшишских гор.

I — кембрий; 2 — верхний докембрий; 3 — линии, ограничивающие северный край Карпат 
и выходов палеозойских пород в Свентокшишских горах; 4 — тектонические нарушения

Наиболее древние отложения, выходящие на поверхность, вскрыты 
в районе дер. Котушев (Kotuszow), где занимают площадь всего 8— 
10 км 2. Докембрийские образования (котушевские слои) вместе с пе
рекрывающими их субхолмиевыми (ясеньские слои) составляют единый 
литологический комплекс, вследствие чего проведение границы между 
ними вызывает большие трудности. Это глинистые, глинисто-алеврито
вые и алевритовые сланцы обычно серо-зеленого цвета. Видимая мощ
ность котушевских слоев не превышает 120 м. Полная мощность этого 
комплекса не известна, но, по-видимому, достигает 2100—2200 м. Сква
жина Базув (Bazow), поставленная на субхолмиевых отложениях, вскры
ла до глубины 1502 м исключительно монотонную толщу. По данным 
Ягельской (Jagielska, 1966), с глубины 150 м до забоя толща охаракте
ризована верхнедокембрийскими акритархами 1. Я. Самсонович (Samso- 
nowisz, 1955—1956) считал, что отложения позднего докембрия и кемб
рия разделены перерывом. Однако позднее (Michniak, 1959) было по
казано их согласное залегание.

Другая часть выходов в районе Котушева представлена нижней 
частью субхолмиевых отложений (ясеньские слои). Верхняя часть суб- 
холмиевых отложений (базовские слои) обнажается в самой южной ча
сти главного массива Свентокшишских гор. Общая мощность субхол- 
миевого горизонта около 200 м (рис. 24). Обычно это серые глинистые 
сланцы с прослоями кварцевых алевролитов в нижней части, и кварце
вых алевролитов с прослоями глинистых сланцев вверху (базовские 
слои). В базовских слоях впервые встречается глауконит.

1 В образцах, любезно переданных в ГИН АН СССР Ч. Жаком и проанализиро
ванных Н. А. Волковой с глубин 751,5—756,7 и 947,5—952,3 ж, обнаружены формы 
Baltisphaeridium orbiculare, В. cerinum, Micrhystridium palidum и др., что заставляет 
считать небесспорным докембрийский возраст пород, вскрытых этой скважиной.
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Окаменелости чрезвычайно 
редки; кроме акритарх (Mich- 
niak, 1959), в ясеньских слоях 
были обнаружены лишь Coleo- 
loides и «Hyolithes» (экземп
ляр хиолита неясной семейст
венной принадлежности).

В западной части Свенток
шишских гор,® возможных ана
логах субхолмиевого горизонта 
Чарноцким (Czarnocki, 1927) 
указываются Torellella laeviga
ta Lnrs, «Hyolithes» zbelutken- 
sis, Volborthella cf. tenuis Schm. 
Контакт с вышележащими от
ложениями холмиевого гори
зонта не совсем ясен.

Отложения холмиевого го
ризонта — это довольно одно
образная и характерная толща 
зелено-оливковых алевролитов 
с многочисленными иероглифа
ми неорганического происхож
дения и следами ползания и за
рывания. Комплекс трилобитов 
довольно разнообразен Holmia 
kjerulfi, Н. walcotti, Н. cf. torel- 
li, H. panowi, Kjerulfia lagowi- 
ensis, Strenuaeva primaeva, 
S. kiaeri, Strenuella polonica, 
S. lakei, Termierella sandomie- 
rensis, Conocoryphe vistulae. 
Присутствуют и другие группы 
ископаемых, например: Obolel- 
la rotundata, Hipponicharion 
eos, Н. gracilis, Н. subquadra- 
tus, Helcionella cf. rugosa, «Hy
olithes» variabilis, «#.» comla- 
natus, «#.» trigonialis.

Кроме указывавшихся ранее 
(Michniak, 1959, Samsonowisz, 
1960), в последнее время 
Н. В. Волковой из этого гори
зонта определены акритархи: 
Leiosphaeridia sp. sp., Micrhy- 
stridium lanatum Volkova, 
M. tornatum Volkova, B. cf. com-
pressum Volkova, B. aff. dubi- 

um Volkova, B. cf. papillosum (Timofeev) Volkova, Tasmanites cf. variabi
lis Volkova.

Стратиграфически выше согласно залегает глинисто-песчанистая 
толща протоленусового горизонта. В восточной части Свентокшишских 
гор это глинистые сланцы и алевролиты с песчанистыми линзами. В за
падной части отложения этого горизонта более песчанистые. Мощность 
протонулесового горизонта около 200 м. Присутствуют многочисленные 
ископаемые: Protolenus radegasti, Р. bodzanti, Serrodiscus speriosus, 
Cobboldites comleyensis, Germaropyge santa — crucensis, Strenuaeva orlo-



virtensis, S. kiaeri, а также Velumbrella czarnockii, (отпечатки медуз), 
Obolus bottnicus, «Hyolithes» rapidophorus, Hyolithelleus micans, Hippo- 
nicharion mattewi, Pelagiella sp., Lingulella sp. Довольно разнообразен 
также комплекс акритарх (Michniak, 1959, Samsonowisz, 1960). В верх
ней части протоленусового горизонта (в восточной части Свентокшиш- 
ских гор) встречены известняково-песчанистые конкреции и известняко
вые линзы, содержащие проблематические хитиновые (?) организмы 
Cambrodiscus.

Отложения протоленусового горизонта перекрываются среднекем
брийскими образованиями зоны Paradoxides insularis (Orlowski, 1964).

Как видно из обзоров, сделанных К. Лендзион и Р. Михняком, ана
логи томмотского яруса в Польше могут быть намечены достаточно 
уверенно, (см. табл. 13). В Свентокшишских горах это значительная 
часть субхолмиевого горизонта (лишь верхи его могут, возможно, соот
ветствовать зоне Fallotaspis), а на северо-востоке Польши это отложе
ния, заключенные между слоями с Discinella brastadi Poulsen и тол
щами, содержащими акритарх гдовско-ламинаритового возраста.

Именно в этих отложениях обнаружены Coleolella cf. billingsi (Syss.), 
Torellella cf. laevigata Lnrs. и Platysolenites antiquissimus. Eichw.— 
групп, наиболее характерных для томмотского яруса. Вместе с тем здесь 
отсутствуют трилобиты, находки которых приурочены уже к холмиево- 
му горизонту (частичному аналогу атдабанского яруса).

СКЛАДЧАТЫЕ ЗОНЫ ЕВРОПЫ 

СУДЕТЫ

В разрезах пограничных отложений кембрия и докембрия Централь
ной Европы аналоги томмотского яруса могут быть намечены с большой 
долей условности. Лучшими разрезами здесь являются судетские (ча
стично на территории ГДР, частично на территории Польши). Эти раз
резы были изучены особенно подробно Шварцбахом (Schwarzbach, 
1932, 1934, 1939, 1961).

В Лужицком районе (ГДР) в основании разреза залегает так назы
ваемая лужицкая граувакковая формация, возраст которой долгое 
время был спорен. В последнее время, в результате разбора старых дан
ных по акритархам (Timofejew, 1958) и полученных новых, Бурман 
(Burmann, 1966) обосновала их докембрийский возраст.

Выше, с невыясненным в настоящее время соотношением, залегает 
толща карбонатных пород. Разрез этот описан в районе г. Гёрлитц 
(Gorlitz) Шварцбахом (1961). Автор выделяет здесь

1) Нижний доломитизированный, серый известняк 50—70 м.
2) Верхний известняк, в составе которого выделяются:
а) Толстоплитчатый и зв естн як .............................  50—60 м.
в) Красные глинистые с л а н ц ы ..................................2—5 м.
с) И звестн яки ..........................................................  23—32 м.
Из этих двух толщ (первой и второй) Шварцбах указывает находки 

археоциат, которые, к сожалению, не были определены.
3) Красные сланцы (Eodiscus — Schiefer), 6—10 м, в которых были 

обнаружены Serrodiscus cf. speciosus (Ford), 5. silesicus R. et E. Rich
ter, Lusatiops sp., Hyolithellus cf. micans Bill, и H. divaricatus Schwarz
bach.

4) Серые и красные песчаные сланцы (Lusatiops — Schiefer) 10— 
12 м. Ранее они назывались «Protolenus-schiefer», благодаря обнаружен-
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Рис. 25. Схема корреляции разрезов Судет.
/ — песчаники и граувакми; 2 — известняки; 3 — доломитизированные известняки; 4 — глинистые

сланцы и алевролиты; 5 — метаморфические сланцы по эффузивам; 6 — находки археоциат

ному здесь Protolenus, позднее переопределенному как Lusatiops. Эта 
пачка, по мнению Шварцбаха, содержит комплекс трилобитов протолену- 
сового горизонта.

В 1966 г. Л. Теллер (Варшава) любезно передал нам образцы из 
верхнего известняка (2), (карьер № 1 у г. Гёрлиц), в которых в резуль
тате химического препарирования были обнаружены плохой сохран
ности: Helenia cancellata Cobb., Burithes sp., Chancelloria sp., Ortho
theca sp., Sulcavithidae gen. et sp. indet., имеющие по мнению В. В. Мис- 
саржевского, атдабанский облик.

В последнее время нижнекембрийские карбонатные породы были 
вскрыты северо-западнее в скважинах Доберлюгской синклинали (Dob- 
rilugk), где в них (скв. Zwethau и Calau) были обнаружены (Burmann, 
1968): Archaeofungia, Ajacicyathus, Protopharetra, Dictyocyathus и др. 
Мощность этих пород в скважинах измеряется несколькими сотнями 
метров. Указанные археоциаты несомненно говорят о молодом (атабан- 
ском или даже ботомском) их возрасте. Скважинами, однако, пока не 
вскрыто основание этой карбонатной толщи и вместе с тем не очень 
ясно, какой части разреза у г. Гёрлитц они будут соответствовать 
(рис. 25).

Еще более бедна палеонтологическая характеристика этих отложе
ний в Качавских горах (Польша), разрезы которых были нами про
смотрены благодаря любезности Р. Михняка и Л. Теллера (Варшава). 
Здесь в основании разреза залегают радзимовецкие сланцы (или сланцы 
Altenberg), представляющие собой, по-видимому, рассланцованные диа
базы и их туфы. Несомненно выше, но также с неясным контактом за
легают карбонатные породы, вскрытые многочисленными карьерами 
(Wojcieszow, Lipa и др.). В этой толще карбонатных пород, имеющих 
мощность не менее 200 м, обнаруживаются лишь неопределимые орга
нические остатки. В районе дер. Липа (Lipa) в красных сланцах были 
обнаружны и описаны Гюрихом (Giirich, 1929) лишь Silesicaris nasuta 
Gurich (по-видимому, филлокариды).

Таким образом, анализируя распределение органических остатков 
в указанных разрезах, можно лишь предположить, что к томмотскому 
ярусу здесь будут относиться низы карбонатных толщ (например,



слой 1 в разрезе у Гёрлитца). Этот вывод может быть сделан из наличия 
в «верхнем» известняке фауны атдабанского типа (что, кстати, согласу
ется и с залеганием их непосредственно под сланцами с Serrodiscus 
cf. speciosus Ford) и наличие докембрийских фитоостатков в Лужицкой 
граувакковой формации. Однако, как хорошо видно из приведенного 
материала, прямых доказательств этому мы пока не имеем.

АНГЛИЯ

Нижнекембрийские отложения Англии интересны тем, что впервые 
понятие «Кембрийская система» было применено к породам Британии. 
Оно фигурировало в названии доклада А. Сэджвика и Р. И. Мурчисона, 
прочитанного в Британском обществе в 1835 г. Оба исследователя изу
чали слои, подстилающие «Древние красные песчаники». А. Сэджвик 
проводил исследования в Уэльсе, где им были выделены три отдела 
кембрия. К нижнему отделу он отнес хлоритовые и слюдистые сланцы, 
кварциты и известняки, развитые в Карнавоншире и Энглси. Эти 
гюроды, по современным данным, относятся большей частью к до
кембрию. Средне- и верхнекембрийские толщи Сэджвика отнесены 
ныне к ордовику. Продолжая свои работы в Уэльсе, Сэджвик в 1852 г. 
делит кембрий на две части: нижний и верхний. В основании нижнего 
кембрия им выделяется «Бангорская группа», по объему соответствую
щая нижнему кембрию в современном понимании (гарлехская серия в 
Северном Уэльсе, керфайская — в Юго-Западном Уэльсе). Подробно 
история вопроса разбирается К. Стаблфилдом (Stubblefield, 1956), 
поэтому мы остановимся лишь на описании нескольких разрезов по
граничных слоев кембрия и докембрия Англии. Здесь следует лишь 
подчеркнуть, что фаунистическая характеристика нижнего кембрия и 
установление его верхней границы связаны уже с именем Ч. Уолкотта, 
который в 1886 г. в Северной Америке выделил нижнекембрийские или 
«парадоксидовые» слои и среднекембрийские — «оленеллусовые». Впо
следствии, после установления Брёггером в Норвегии обратной после
довательности слоев, содержащих эту фауну, Уолкотт согласился с 
нижнекембрийским возрастом «оленеллусовой» фауны.

Первая находка окаменелостей в нижнем кембрии Англии была 
сделана лишь в 1888 г. Лапвортом в Шропшире, т. е. не в районе выде
ления Сэджвиком нижнего кембрия. В том же году были найдены оле- 
неллиды и в Уэльсе, в Лланберисских сланцах (считающихся аналогами 
керфайских слоев) и несколько позже в фукоидных слоях северо-запада 
Шотландии.

Северный Уэльс (Карнавоншир)
Здесь на (1) докембрийских вулканогенных образованиях несоглас

но залегают (2) конгломераты Силджвикские или Ллин-Падернские 
мощностью 150 м. Выше (3) они сменяются Глог-Гритской группой 
(Gloggrit Group), состоящей преимущественно из алевролитов мощ
ностью около 600 м. Вверх по разрезу они постепенно переходят в мощ
ную (800—900 м) толщу Лланберисских сланцев (4) (Llanberis Slates). 
В верхней части этих сланцев обнаружена фауна: Pseudatops viola 
(Н. Woodward) и Serrodiscus, указывающая на нижнекембрийский воз
раст вмещающих слоев. Фауна найдена в 1500 м от подошвы Ллин- 
Падернских (Llyn Padarn Conglomerates) конгломератов (рис. 26). 8

8  Труды ГИН, вып. 206 81
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Здесь докембрий (1) (см. рис. 26), представленный также вулкано
генными породами, прорван кислыми и основными интрузиями. Кемб
рий лежит несогласно и представлен керфайской серией (2—5). В осно
вании серии — конгломераты (2) мощностью 18 м, содержащие гальки 
вулканогенных пород. Над конгломератами идут зеленые полевошпато
вые, хлоритовые песчаники мощностью до 135 (3).

Выше лежит пачка красных сланцев 15 м мощности, с Conchostraca 
и Lingulella (4). Сменяются сланцы пурпурными песчаниками мощ
ностью до 150 м. К востоку мощность их сильно уменьшается (верхние 
керфайские песчаники) (5). Еще выше следуют желтые и зеленые пес
чаники (6) среднего кембрия— Солва песчаники (Solva sandstone) с 
Paradoxides sedgwicki и Р. harknessi.

Наиболее интересные разрезы нижнего кембрия находятся в цент
ральной Англии. Это районы Шропшира, Малверна, Варвикшира и др. 
Из них рассмотрим разрезы, для которых имеются послойные детальные 
сборы органических остатков, описанных в работах Кобболда, Покока 
и др. (Cobbold, 1919, 1921; Cobbold, Pokock, 1934).

Шропшир (Раштон)
Этот район находится всего в 12 милях от Комлейского разреза, 

с которым хорошо сопоставляется. Как здесь, так и там в основании 
разреза залегают кварциты (2) (см. рис. 26), которые с резким угловым 
несогласием перекрывают вулканогенные образования докембрия (1). 
Уриконской (или Лонгминдской) серии (Uriconian, Longmyndian). Эти 
слои — Рекинские кварциты (Wrekin), представлены тонким чередова
нием плотных, темных, голубовато-серых кварцитов с темно-серыми

Рис. 27. Распределение органических остатков в комлейском 
разрезе. Составлено по данным Кобболда (Cobbold, 1921)



сланцами и красно-пятнистыми песчаниками, в основании с конгломера
тами. Мощность пачки около 15 м. Кварциты являются продуктом дену
дации и выветривания местных подстилающих пород.

Ископаемых остатков в этом районе нет. Но в соседних (район 
Malvern — малвернские кварциты, аналоги рекинских) встречаются 
трубки червей (очевидно, Hyolithellus), брахиоподы и хиолиты.

Перекрываются рекинские кварциты так называемыми нижними 
комлейскими песчаниками (3). Контакт согласный, хотя в основании 
кое-где (Чарлтон-Хилл) наблюдаются конгломераты. Из аналогичных 
конгломератов в Комлее собраны раковины Obolella groomi. Кроме того, 
в песчаниках обнаружено много других окаменелостей (всего около 10), 
в том числе Acrothele prima (Matthew). Общая мощность песчаников 
в Раштоне 150—165 м.

В разрезе эти песчаники сменяет маломощная пачка известняков
(4) , подразделяемая на слои (снизу вверх):

1. Известняки и песчаники с Callavia.
2. Известняки с Eodiscus bellimarginatus.
3. Известняки с Strenuella..............................
4. Известняки с Protolenus.
5. Известняки с Lapworthella.

Лапвортелловые известняки, по-видимому, несогласно перекрываются 
гравелитами (5), коррелирующимися с зоной Paradoxides groomi ком- 
лейского разреза (рис. 26).

Шропшир, Комлей
Разрез здесь сходен с предыдущим. Мощность рекинских кварцитов 

несколько больше — до 45 м (2). Очень интересен факт находки (един
ственной и неповторимой) в верхней части верхних комлейских песча
ников (3) трилобита рода Kjerulfia? Мощность песчаников около 150 м. 
Так же, как и в предыдущем районе, они перекрываются такой же по 
мощности пачкой известняков (4), разделенных на пять зон, аналогич
ных приведенным выше.

На известняках лежат верхнекомлейские песчаники среднего кембрия
(5) .

ШОТЛАНДИЯ

Основание кембрия вскрыто в северо-западном районе Шотландии 
в Сюзерлэнде и на о-ве Скай. Разрез здесь начинается конгломератами 
(2) мощностью 0,3—3,0 м. Галька мелкая, не больше 2,5 см. Состав ее: 
кварц или полевой шпат, яшмы, кварциты, фельзиты. Конгломераты 
на севере залегают на отложениях Торридона (Torridonian) и на юге 
на Льюиских гнейсах (Lewisian Gneiss) (1).

Конгломераты сменяются косослоистыми кварцитами мощностью от 
45—60 м до 150 м (3). Косослоистые кварциты — тонкослоистыми квар
цитами, пронизанными вертикальными ходами червей. Эта часть разреза 
носит название слоев «Пайп Рок» (Pipe Rock) (4) и имеет мощность 
75—90 м. Отсюда известны находки Salterella. Сменяются «Пайп Рок» 
так называемыми «фукоидными слоями» (5), мощностью 12—18 м, 
заключающими в себе доломитовые сланцы и аргиллиты, которые со
держат слепки ходов червей. В этих слоях найдены Olenellus, Micro- 
mitra и Helenia. Аргиллиты местами фосфатизированы. Еще выше идут 
серпулитовые слои (6), мощностью 5—15 м. Это гравелиты, кварциты, 
чередующиеся со сланцами. Здесь найден Olenellus. Выше идут кавер
нозные доломитовые гравелиты (7), содержащие Salterella (?), сменяю- 
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щиеся Дурнесскими известняками (8), очевидно, среднекембрийского 
возраста.

Таким образом, можно отметить, что стратотипический разрез ниж- 
него кембрия Англии практически лишен окаменелостей. При этом ниж
няя его граница устанавливается по основанию трансгрессивной серии, 
перекрывающей сильно метаморфизированные породы докембрия, 
а верхняя по подошве слоев с Paradoxides. В центральных районах 
Англии окаменелостей в нижнем кембрии значительно больше. Но основ
ная их'масса приурочена к наиболее высоким его слоям (Cobbold, 1921; 
Cobbold, Pocock, 1934), тогда как нижние горизонты (Рекинские квар
циты, низы комлейских песчаников) практически не содержат органи
ческих остатков.

Для сравнения нижнекембрийских отложений Англии и Сибирской 
платформы наиболее благоприятны разрезы средней Англии (Раштон, 
Комлей и др.), поскольку они охарактеризованы окаменелостями мно
гих групп, в том числе хиолитами, хиолительминтами, гастроподами, 
брахиоподами, трилобитами и др. В этих разрезах можно наметить 
аналоги томмотского яруса — дотрилобитовые слои, к которым относятся 
рекинские кварциты и нижняя часть нижних комлейских песчаников 
(табл. 13). Хотя характер сохранности окаменелостей в этой части раз
реза и не позволяет установить тождество этого комплекса с комплексом 
томмотского яруса, но общий облик окаменелостей с определенным на
бором групп ископаемых говорит нам, что это наиболее вероятный 
вариант. Наличие здесь, в самых древних слоях кембрия (рекинские 
кварциты), таких окаменелостей, как брахиоподы, хиолиты и хиолитель- 
минты, несомненно, указывает на их возраст не древнее томмотского 
яруса (возможно, даже моложе его нижней зоны). При просмотре 
А. Ю. Розановым коллекций из основания зоны Obolella groomi (в музее 
им. А. Седжвика в Кембридже, музее Естественной истории в Лондоне) 
им было установлено, что хиолиты, описанные из самого основания зоны, 
не могут быть древнее зоны D. regularis Сибирской платформы. Инте
ресно отметить, что массовое появление брахиопод, отмеченное Е. Коб- 
болдом (зона Abi), приурочено к верхам дотрилобитовых слоев, что хо
рошо согласуется с подобным же явлением на территории Сибирской 
платформы, где брахиоподы особенно обильны в зоне D. lenaicus — 
М. tumefacta.

СЕВЕРНАЯ АФРИКА 
МАРОККО

Огромное значение в понимании строения нижнего кембрия и погра
ничных отложений кембрия и докембрия имеют разрезы Анти-Атласа, 
ставшие классическими благодаря работам Г. Шубера, П. Юпе и 
Ф. Дебренн (Choubert, 1943, 1951, 1955, 1964; Choubert, Hupe, 1953: 
Hupe, 1960 и др.; Debrenne, 1958, 1959а, b, 1960а, b, 1961, 1964).

Установленные здесь многочисленные формы трилобитов и архео
циат, встреченные в разрезах Северной Америки, Европы и Сибири, по
зволяют наметить корреляцию разрезов Марроко с этими удаленными 
разрезами.

В верхнем докембрии (инфракембрий, по Шуберу и Юпе) и нижнем 
кембрии Анти-Атласа Шубером были установлены литологические комп
лексы, которым автор придавал значение хроностратиграфических 
подразделений. Позднее из отложений, относимых к нижнему кембрию, 
были детально описаны вначале трилобиты (Hupe), а позднее и архе
оциаты (Debrenne). По трилобитам Юпе (Hupe, 1960) было предложено 
расчленение нижнего кембрия на ярусы, подъярусы и зоны.



Рис. 28. Стратиграфическая схема пограничных отложений кембрия 
и докембрия Анти-Атласа

Интересующие нас отложения инфракембрия и кембрия залегают с 
угловым несогласием на верхнедокембрийских отложениях (Precambri- 
еп III) и представлены в основном карбонатными или терригеннокарбо- 
катными породами. Снизу вверх здесь Шубером выделены (см. рис. 28)

1. Базальная серия, мощностью до 150—200 м.
2. Серия «иижних известняков» (доломитав|) со строматолитами, мощностью до 

3000 м. Эти две серии составляют нижний «адуду».
3. Серия «lie de vin», красноцветных терригенно-карбонатных пород, мощностью 

до  650 м (средний «адуду»).
4. Серия «верхних известняков» (до 400—450 м). Нижняя часть серии, содержащая 

только строматолиты, составляет верхний «адуду». Во второй половине «верхних из
вестняков» обнаружены археоциаты, и только эта часть относится к нижнему кембрию.

5. Сланцево-известняковая серия (сланцы с линзами известняков), до 350—450 м.
6. Сланцевый комплекс с прослоями шлаковидных известняков.
7. Комплекс песчаников и туфов.
8. Венчает разрез нижнего кембрия пачка сланцев или так называемые «брекчии 

«Micmacca»».

Ранее «верхние известняки» и серию «ли де вен» Шубер и Юпе от
несли к нижнему кембрию, на основании находок археоииат. Впослед
ствии, правда, оказалось, что археоциаты, указанные из серии «ли де 
вен», происходят, по-видимому, из более высоких отложений, и на кол
локвиуме в Париже (1957 г.) Шубер и Юпе предлагали начинать нижний 
кембрий с «верхних известняков».

Из «верхних известняков» были описаны Erismacoscinus sp. и Dictyo- 
".yathus stipatus Debr. (Debrenne, 1964).

Серия «верхних известняков» была отнесена Юпе к ассадасскому 
лодъярусу. В стратотипе (ущелье Ассадас) «верхние известняки» имеют 
мощность 400—450 м. В основании вышележащей сланцево-известняко
вой серии обнаружены многочисленные трилобиты и археоциаты. Ниж
ние три зоны объединены в амуслекский подъярус (стратотип у с. Аму-



слек), а 4 и 5 зоны в тимкитский подъярус (стратотип у с. Тимкит). Пе
речисленные три подъяруса составляют сусский ярус. Первая зона 
(Fallotaspis tazemmourtensis), кроме зональной формы, содержит три
лобиты родов Pararedlichia, Bigotinops и Tazzemmourtis. Этой зоне со
ответствует, по-видимому, первый уровень с археоциатами (Debrenne, 
1964): Ajacicyathus flexuosus (Gord.), Aj. crassus Debr., Robustocyathus 
sp., Afiacyathus tabulatus Debr., Erismcicoscinus marocanus Debr., и др.

В отложениях, соответствующих второй зоне (Choubertella), обнару
жены Polycoscinus echinus Debr., Tumulocoscinus equiporus Debr., Pro- 
topharetra cf. grandicaveata Vol. и др. На уровне «А» и III (Debrenne, 
1964), соответствующем, по-видимому, третьей зоне (Daguinaspis), так
же обнаружены перечисленные выше формы археоциат.

Указанные комплексы органических остатков трех первых зон с боль
шей степенью достоверности могут быть сопоставлены с атдабанским 
комплексом Сибирской платформы. Об этом говорит наличие здесь та
ких форм, как Afiacyathus, Erismacoscinus marocanus (Debrenne), наи
более близкого к «Coscinocyathus dianthus» с Сибирской платформы, 
Tumulocoscinus и Polycoscinus в сочетании с Fallotaspis и Bigotinops. 
Поэтому нет оснований к параллелизации этих отложений с кенядинским 
горизонтом (Debrenne, 1964, стр. 31).

Какой-то части, а может и всему томмотскому ярусу в разрезах Анти- 
Атласа могут соответствовать верхняя часть «верхних известняков», 
чему не противоречат найденные в них формы археоциат и отсутствие 
в них трилобитов (см. табл. 13).

Этот вывод кажется наиболее вероятным в связи с тем, что на Си
бирской платформе первыми из трилобитов (в основании атдабанского 
яруса) появляются именно Fallotaspis, столь характерные для нижних 
трилобитовых зон Анти-Атласа. Перечисленные формы археоциат также 
встречены в Сибири в основании атдабанского яруса.

Более сложен вопрос о возрасте низов «верхних известняков» и серии 
«ли де вен». Отсутствие в ней каких-либо ископаемых и бедность архе
оциат «верхних известняков», не дающая возможности более точно па- 
раллелизовать их с какой-либо частью томмотского яруса, не позволяют 
решить этот вопрос однозначно. Однако более вероятен их докембрий- 
ский возраст.

Юпе (Нирё, 1958) на симпозиуме в Париже высказал предположе
ние, что на основании литологического характера серия «ли де вен» мо
жет параллелизоваться с докембрийскими ледниковыми отложения
ми севера Европы.

АВСТРАЛИЯ 
ЮЖНАЯ АВСТРАЛИЯ

Разрезы Южной Австралии с каждым годом приобретают все боль
шее и большее значение для решения вопросов стратиграфии погранич
ных отложений докембрия и кембрия. Выдающуюся роль имели снача
ла находки и прекрасные описания археоциат, сделанные Тейлором 
(Taylor, 1910) и Бедфордами (R., W. and L. Bedford, 1934—1939).

Особенный интерес к Южной Австралии возник после обнаружения 
уникального местонахождения эдиакарской фауны (Sprigg, 1947, Glaess- 
ner, 1960), возраст которой в последнее время расценивается как верх- 
недокембрийский. В 1956 г. Дейли (Daily, 1956) в трудах Международ
ного конгресса, а позднее Глесснер и Дейли (Glaessner, Daily, 1959) и 
Глесснер и Паркин (Glaessner, Parkin, 1958) дали общую картину 
стратиграфии пограничных отложений докембрия и кембрия этого райо
на, откуда были известны археоциаты и эдиакарская фауна бесскелет- 
ных организмов (рис, 29, 30).



Распределение археоциат в формации «Вилькавиллина» (W alte r , 1967)

Вид l 2 3 4

Dokidccyathus sp. X X
Dokidocyathidae gen. nov. aff.

Alphacyathus X

Ajacicyathus sp. 1 X X
Robustocyathus sp. 1 ,2 X
Ajacicyathidae gen. nov. X X
Cyclocyathellidae gen. nov. X
Ethmophyllidae gen. nov. 1 X
Nochoroicyathus sp. X
Coscinocyathus sp. 1 X
Coscinocyathus sp. 2 X X
Coscinoptycta sp. X
Spirocyathella sp. X X?
?Archaeocyathidae gen. nov. X
Ajacicyathus sp. 2 X

Robustocyathus sp. 3 X

Coscinocyathus sp. 3, 4. X
v

Ajacicyathus sp. 3, 4 A

v
Taylorcyathus sp. A

Gordonicyathus sp. A

Ethmophyllum sp.
A

V

Sigmocyathidae gen. nov.
A

v
Erbocyathidae gen. nov.

A

V
Coscinocyathus sp. 5, 6, 7

A

x
Coscinocyathus sp. 8 X

X

FUndersicyathus spp. x
Pycnoidocyathus spp.

x
Protocyclocyathidae gen. nov.
Syringocnema sp. cf. 5 . favus X

Syringocnema sp. X X

Ajacicyathus sp. 5 X

Robustocyathus sp. 4 X

Ethmophyllidae gen. nov. 2 X

?Metafungia s p . X

Описанная ранее Тейлором и Бедфордами фауна обнаруживала та
кое поразительное сходство с фауной Сибири, что именно здесь, каза
лось, можно будет легче всего установить стратиграфические подразде
ления, аналогичные тем, которые были установлены в Сибири. Однако 
большой разрыв во времени между исследованиями Бедфордов и Тей
лора, с одной стороны, и исследованиями Дейли, Глесснера, Паркина 
и др.— с другой, не позволяют в настоящее время создать цельной кар
тины стратиграфии этих отложений по археоциатам и оценить состав 
фаунистических сообществ по отдельным уровням. Так, приводимые Дей
ли (1956) комплексы органических остатков по разрезам не содержат 
конкретных наименований видов археоциат.

В самое последнее время предприняты попытки ревизии системати
ческой принадлежности и уточнения стратиграфического положения 
археоциатовых фаун, описанных Бедфордами (Hill, 1965; Debrenne, 
1964; Walter, 1967), что позволяет теперь более точно параллелизовать 
интересующие нас отложения Южной Австралии и Сибири.



Рис. 29. Схема распределения площадей кембрийских отложений (показано 
точками) Южной Австралии по Дэйли (Daily, 1956)
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Рис. 30. Схема корреляции разрезов Южной Австралии по Дэйли (Daily, 1956)
с изменениями
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Рис. 31. Геологическая карта района ущелья Виль- 
кавиллина по Волтеру (Walter, 1967)

/ — кварциты Паунд; 2 — известняк Вилькавиллина; 
3 — известняк Парара; 4 — песчаник Бункере; 5— не
большие археоциатовые биогермы; 6— сланец Орапа- 
рина; / — пестрые доломиты; 8 — формация Билли 

Крик

Фсрмацин 
Билли Крик

1см * 60м

Первые трилобиты — -  
Первые археоциаты и брахиоподы 

-Первые археоциаты

у .г . т  
Ущелье Вилькавиллина -

Известняк
Вилькавиллина

■ 3-6 км

Паунд 
кварцит 

Район Биогермных известняков ,
Рис. 32. Стратиграфические колонки района ущелья Вилькавиллина

/ — толстослоистые известняки; 2 — оолитовый или строматолитовый известняк; 3 — косослоистый 
и песчанистый известняк; 4 — тонкослоистый органогенный известняк с аргиллитовыми прослоями, 

5 — кварциты; 6 — находки археоциат; 7 — несогласия. Цифры слева от колонок — номера коллек
ций М. Волтера
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Как следует из работ Дейли (см. несколько упрощенный и изменен
ный вариант его таблицы, рис. 30), отложения серии Марино «системы» 
Аделаида венчаются песчаниками «Паунд», мощность которых в раз
ных районах колеблется от 100 почти до 700 м. Песчаники «Паунд», 
как правило, залегающие согласно на подстилающих отложениях, в ряде 
районов выходят прямо на архейский кристаллический фундамент.

В верхней части песчаников «Паунд» в северной части района 
хр. Флиндерс (Эдиакара) обнаружены многочисленные бесскелетные 
ископаемые (о составе подробно см. главу «Органический мир докемб
рия», стр. 249). На этих песчаниках согласно (по Дейли) и несогласно 
в районе ущелья Вилькавиллина (верховья р. Тен Майл Крик, Walter,
1967) залегают известняки «Вилькавиллина», в которых Дейли так же, 
как и в известняках «Кульпара» и «Аякс», были установлены первые 
фаунистические комплексы.

Между известняками «Вилькавиллина» и песчаниками «Паунд» ряд 
исследователей указывает наличие еще одной формации (свиты). Эта 
формация «Парахильна» (Parachilna), которая состоит из карбонатных 
пород и содержит, по сообщению М. А. Глесснера, строматолиты, раз
нообразные фосфатные ископаемые, брахиоподы и т. д., так же как и 
первые археоциаты. К сожалению, комплекс этих органических остатков 
пока не описан. Интересно лишь, что трилобитов он не содержит.

Строение вышележащих толщ показано на рис. 31 и 32 (Walter, 
1967). Формация «Вилькавиллина» начинается с водорослевых доломи
тов и известняков, в которых фауна пока не обнаружена. Первые ар
хеоциаты, список которых может быть проанализирован (см. № 1 на 
табл. 12), встречены в 60 м от основания. В составе этого комплекса со
держатся, по данным Волтера, новые представители семейств Cyclo 
cyathellidae и Ethmophyllidae, что, несмотря на остальной состав комп
лекса, позволяет говорить лишь о возможной аналогии этой части раз
реза с верхами томмотского яруса. Об этом, по-видимому, говорят и 
первые трилобиты, найденные в параллельном разрезе лишь немного 
выше комплекса 1. Приводимые комплексы 3 и 4 не оставляют сомнений 
в их параллелизации с ботомским ярусом (санаштыкгольский горизонт 
Алтае-Саянской складчатой области).

Просмотр коллекций Бедфордов из рудника Аякс (Музей нацио
нальной истории, Лондон) привел меня к убеждению, что все описанные 
ими археоциаты имеют преимущественно ботомский или, что менее ве
роятно, позднеатдабанский возраст. В связи с этим возникает неясность 
в параллелизации нижних частей известняков «Аякс» и известняков 
«Вилькавиллина». Соответственно возникает вопрос о тождестве первого 
комплекса (assemblage 1) Дейли в этих районах.

Анализ археоциатовых комплексов и известных сейчас геологиче
ских материалов показывает возможность двоякого решения вопроса:

1. Известняки «Аякс» лежат на кварцитах «Паунд» несогласно, и в 
этом районе выпадают отложения, соответствующие томмотскому ярусу 
и значительной части атдабанского яруса. Это согласовалось бы с дан
ными о наличии между известняками Вилькавиллина и кварцитами 
«Паунд» перерыва с выпадением ряда формаций (свит).

2. Если же известняки «Аякс» лежат на кварцитах «Паунд» соглас
но, то возраст эдиакарской фауны (конечно, при наличии точной корреля
ции самих кварцитов «Паунд») может оказаться нижнекембрийским и тог
да эти отложения, возможно, будут соответствовать томмотскому ярусу.

Представляется, однако, более вероятным первый вариант и парал- 
лелизация с томмотским ярусом формации «Парахильна» и нижней ча
сти «Вилькавиллина». Этот вывод косвенно подтверждается и отсутст
вием в указанных толщах трилобитов (табл. 13).



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В этом разделе не преследуется цель составления полного атласа 
ископаемых пограничных отложений кембрия и докембрия. В настоя
щее время существует ряд монографий, где ископаемые этого интервала 
частично описаны (Журавлева, 1960, 1963; Журавлева, Конюшков, Ро
занов, 1964; Репина и др., 1964; Розанов, Миссаржевский, 1966; Журав
лева, 1964; Волкова, Журавлева и Забродин, 1968; Королюк, 1960; Кры
лов, 1967а, б; Комар, 1966 и др.).

Поэтому в настоящей главе даны преимущественно формы или впер
вые установленные или переописанные. В разделе «Археоциаты» в боль
шинстве случаев приводится описание новых форм из томмотского яру
са или форм из точек, откуда они ранее не описывались.

В разделе «Хиолиты, гастроподы и группы неясного систематическо
го положения», кроме описания большого числа новых и пересмотренных 
таксонов, оказалось необходимым и возможным разобрать вопросы по
ложения хиолитов в общей системе животного царства и дать их новую 
и более совершенную систематику.

В разделе «Строматолиты» приведено описание преимущественно но
вых форм юдомского комплекса и нижнего кембрия, позволившее на 
основании анализа этой группы рассматривать, по существу впервые, 
вопросы нижней границы кембрия и палеозоя. Из представителей заве
домо докембрийских Metazoa в работе, кроме группы Anabarites, впер
вые приводится описание уже давно известного по фотографиям 
организма (Vendia sokolovi Keller) неясного систематического по
ложения.

Раздел «Водоросли» посвящен описанию лишь немногих форм из 
разрезов р. Сухарихи и Прианабарья, позволивших по-новому взглянуть 
на стратиграфическое значение ряда групп (например, Epiphyton, Girva- 
nella, Renalcis и т. п.). Так, устанавливается наличие этих ископаемых 
в верхних горизонтах докембрия. Трудность самого материала по водо
рослям, отсутствие сколько-нибудь приемлемой систематики и неясности 
методологии их исследования предопределили ограниченность описан
ного материала. Этими же, по существу, причинами определяется и вы
борочный характер описания акритарх. Описания акритарх из скважин 
Северо-Восточной Польши преследуют цель привязки полученных комп
лексов к стратиграфическим уровням, установленным на основе фауны 
(трилобитов, хиолитов и т. д.), что, по-видимому, позволит в дальнейшем 
разобраться с их комплексами на остальной части Русской платформы, 
где ископаемых остатков фауны значительно меньше, но сами отло
жения интересующего нас возраста распространены чрезвычайно 
широко.



Впервые дается довольно подробное описание акритарх из карбонат
ных отложений Лено-Алданского района. Комплексы этих ископаемых 
очень своеобразны, большинство форм совершенно новые, что в значи
тельной степени заставляет относиться к ним осторожно и расценивать 
этот материал как первый этап изучения.

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ х и о л и т о в

Хиолиты известны с 1840 г., когда Эйхвальдом (Eichwald, 1840) 
был установлен род Hyolithes на основании изучения ископаемого ма
териала из ордовика Эстонии. В дальнейшем хиолиты были открыты в 
отложениях палеозоя во многих частях земного шара, но наиболее 
значительные работы по этой группе окаменелостей (в прошлом столе
тии) посвящены описанию нижнепалеозойских хиолитов Европы. Здесь 
следует отметить работы И. Барранда (Barrande, 1847, 1867), описавше
го около 40 видов из ордовика и силура Богемии. В дальнейшем хиолиты 
из этих отложений изучались Новаком (Novak, 1891), который на осно
вании собственного материала и материала Барранда произвел ревизию 
палеозойских хиолитов Богемии. При этом он разделил род Hyolithes по 
характеру строения устья на два: формы с прямо усеченным устьем он 
отнес к роду Orthotheca, а с выступающим дорзальным краем к роду 
Hyolithes. Кроме того, им были выделены роды Bactrotheca, Pterigotheca 
и Ceratotheca. Два последних рода резко отличаются от родов Hyolithes 
и Orthotheca. Так, у Pterigotheca по бокам и на вентральной стороне ра
ковины проходят пластинчатые выросты, а у Ceratotheca раковины рез
ко изогнуты вбок. В дальнейшем эти роды были приняты большинством 
исследователей и рассматривались в составе семейства Hyolithidae, уста
новленного Никольсоном.

Кроме этих фундаментальных описательных трудов того времени, 
имеется ряд более мелких, где хиолиты обычно описываются совместно 
с другими группами окаменелостей, а вопросы их систематики практи
чески не затрагиваются.

Из них наиболее известны работы Салтера (Salter, 1866), Биллингса 
(Billings, 1872), Холла (Hall, 1879, 1888), Уолкотта (Walcott, 1884, 1886, 
1890, 1899), Хикса (Hicks, 1871, 1872), Форета (Foerste, 1889), Болла 
(Boll, 1859), Мэтью (Mathew, 1886, 1894) и др.

Исключением являются, пожалуй, лишь работы Мэтью и Биллингса. 
Так, Мэтью выделяет два новых рода Diplotheca и Camerotheca. Пер
вый род, по его описанию, имеет своеобразное строение вентральной 
части раковины с продольной септой, отделяющей часть вентральной 
полости раковины, где развиты поперечные перегородки. Оценить ре
альность существования подобного рода структур не представляется воз
можным, поскольку материал, приводимый Мэтью, или очень плохой со
хранности, или изображен таким образом, что описываемые структуры 
на рисунках раковин не видны. Здесь же следует добавить, что подобное 
строение раковин больше нигде и никем не наблюдалось. Второй род — 
Camerotheca, с нашей точки зрения, представляется сборным, так как 
выделен на основании присутствия перегородок в начальной части рако
вины. Такие структуры обычны для многих групп хиолитов как среди 
ортотек, так и хиолитид. Биллингс (Billings, 1872) сравнивает морфо
логию и структуру стенок раковин разных видов хиолитов из кембрия 
Северной Америки. Отмечая цилиндрическую форму раковин и пластин
чатое строение стенок у вида Н. micans, а также необычное строение 
крышечки, он приходит к выводу, что этот вид к роду Hyolithes це отно
сится и выделяет его в составе нового рода Hyolithellus. Однако так же, 
как и род Hyolithes, он относит его к «птероподам» (к которым тогда



относились хиолиты). Впоследствии Уолкотт (Walcott, 1911) доказал 
принадлежность рода Hyolithellus к трубчатым червям.

Наиболее подробной и обстоятельной работой того периода, несо
мненно, следует считать монографию Холма (Holm, 1893), которая под
вела итоги полувекового изучения хиолитов. В этой монографии Холм 
производит ревизию всего имевшегося на это время материала и дает 
монографическое описание хиолитов из нижнего палеозоя Швеции. Ка
саясь систематических вопросов, он пишет, что все роды, выделенные из 
состава рода Hyolithes, не получили достаточного обоснования для того, 
чтобы рассматривать их в качестве самостоятельных таксонов, и выводит 
из состава хиолитов ряд окаменелостей с тубулярными раковинами 
(Hyolithellus, Coleolus и др.). Многие ранее выделенные роды попали в 
синонимику (Centrotheca Salter, Camerotheca Mathew, Cleidotheca Sal
ter и др.).

Холм считал, что хиолиты относятся к одному семейству Hyolithidae 
Nicholson с единственным родом Hyolithes (с подродами Hyolithes и Or
thotheca), причем в составе этого рода он насчитывает 178 описанных 
на то время видов. Из них в кембрии — 55, ордовике — 68, силуре — 22, 
девоне — 30, карбоне — 3 и перми — 1. Несмотря на то, что Холм 
давал все виды в составе одного рода, его все же следует считать осно
воположником более детальной классификации хиолитов.

Основы ее заложены в его «синопсисе видов», описанных из нижнего 
палеозоя Швеции, в котором все хиолиты, внутри двух принимаемых им 
подродов, были разделены по ряду морфологических признаков на груп
пы, и которые в свою очередь по более мелким признакам делились на 
подгруппы и т. д. Так, среди ортотек он выделил 6 групп: Teretes, Comp- 
lanati, Plicati:, Semielliptici, Quadrangularis, Lenticularis. Эти группы 
отличаются друг от друга характером строения вентральной и дорзаль
ной сторон раковины, формой ее поперечного сечения. Так, групп л «Te
retes» со слабо отличающимися дорзальной и вентральной сторонами 
имеет округлое сечение. «Plicati» — с вогнутой дорзальной и выпуклой 
вентральной сторонами, с почковидным или сердцевидным поперечным 
сечением и т. д.

Внутри этих групп выделялись подгруппы по характеру изогнутости 
раковины, ее скульптуре и т. д. В свою очередь подгруппы делились по 
более мелким признакам. То же самое было сделано и для подрода 
Hyolithes (Hyolithes).

Такая подача материала, с хорошей привязкой его к разрезам 
и великолепными иллюстрациями, оказала большое влияние на п о с л е . 
дующие исследования и, в частности, на создание первой дробной клас
сификации В. А. Сысоева, о чем будет сказано ниже.

Подведя итог первому этапу исследования хиолитов, мы отметим, что 
основная масса описанного материала происходит из верхнего кембрия— 
силура. Для стратиграфии нижнего палеозоя хиолиты практически не 
использовались, уступая другим группам окаменелостей в количествен
ном соотношении материала и характеризуясь значительно худшей сох
ранностью и отсутствием дробной классификации.

Следующий этап в исследовании хиолитов охватывает период первой 
половины нашего столетия. Он характеризуется значительным спадом 
интереса палеонтологов к этой группе и отсутствием монографических 
исследований, хотя общее количество описанных видов увеличилось бо
лее чем в два раза и к 1946 г. достигло цифры 363 (Sinclair, 1946).

Интересно отметить, что резко возросло количество описанных видов 
из кембрия, особенно из нижнего и среднего. Синклайр приводит следу
ющие цифры распределения описанных видов по системам: кембрий —
177, ордовик — 111, силур — 29, девон — 53, карбон — 7, пермь — 3. Все 
описания хиолитов разбросаны в ряде мелких статей или даются совме



стно с описаниями других групп окаменелостей. Систематические вопро
сы в них не разбираются, а авторы, следуя Холму, описывают хиолитов 
в составе одного рода Hyolithes с двумя подродами: Hyolithes и Ortho
theca. Среди подобного рода работ следует упомянуть публикации 
Кобболда (Cobbold, 1919, 1921, 1931, 1934), Рида (Reed, 1909), Поулсена 
(Poulsen, 1932), Лочмэн (Lochman, 1956), Эндо (Endo et Resser, 1937), 
Рессера (Resser, 1938) и др.

В связи с широким размахом в последние годы геологосъемочных ра
бот на территории Сибирской платформы, где очень широко развиты 
отложения нижнего кембрия, резко возрос интерес исследователей к хи- 
олитам, которые являются наиболее распространенной группой окамене
лостей в нижнем кембрии, особенно в древнейших его горизонтах. В этот 
период появляются работы В. А. Сысоева, посвященные описаниям но
вых видов хиолитов из кембрия Сибирской платформы, а также систе
матике хиолитов (Сысоев, 1957, 1958, 1959а, б; 1960а, б; 1962, 1963). 
В. А. Сысоевым предпринята первая попытка создания дробной класси
фикации этой группы окаменелостей, объем которой к тому времени до
стиг четырехсот видов. Всех хиолитов, а также ряд групп неясного си
стематического положения, и ничего общего с хиолитами не имеющими 
(Coleolus, Coleoloides, Hyolithellus, Torellella), он объединяет в надотряд 
Hyolithoidea. Этот надотряд делится на ряд отрядов по характеру строе
ния начальных частей раковин (по недоказанному мнению В. А. Сысое
ва — эмбриональных камер). Так, виды хиолитов, которые раньше вклю
чались всеми исследователями, начиная с Холма, в составе Hyoli
thes он выделил в отряд Hyolithida. В этом отряде выделяются семейства 
и роды, соответствующие группам видов, установленных Холмом. Так, 
например, группе «Teretes» был придан ранг рода с названием Circo
theca, группе «Lenticularis» также рода, с названием Lentitheca. Группы 
«Aequidorsati» и «Magnidorsati» — получили ранг семейства с названием 
Sulcavitidae и Hyolithidae, «Carinati» — ранг рода с названием Carino- 
lites и т. д. и т. п. Типами для выделенных подразделений послужили, в 
основном, виды, описанные Холмом. Начальная часть раковины у всех 
форм этого отряда коноидальной формы, часто с 'перегородками.

Выделение отряда Diplothecida основано на описании Мэтью рода 
Diplotheca, не принятого большинством исследователей (см. выше). От
ряд Camerothecidae также выделен на материале Мэтью (род Сатего- 
theca, см. выше). Основанием для выделения отряда Globorilida послу
жило описание Сайто (Saito, 1936) вида Hyolithes globiger на мате
риале очень плохой сохранности и рисованного изображения голотипа, 
представляющего неполную раковину с чуть вздутой начальной частью. 
Отсюда и происходит «шарообразная эмбриональная камера» у отряда 
Globorilida.

И, наконец, отряд Hyolithellida, в который попали многие из извест
ных ранее, как проблематичные, роды Torellella, Hyolithellus, Coleolus, 
Coleoloides и др. Отметим, что для многих из перечисленных родов строе
ние начальной части раковины не известно (Hyolithellus, Torellella), но, 
по предположению В. А. Сысоева, они должны были бы иметь узкокони
ческую начальную часть. Кроме того, все эти роды имеют разный хими
ческий состав и микроструктуру раковины.

Несмотря на ряд существенных недостатков, приведенная классифи
кация, несомненно, является шагом вперед в области систематики хиоли
тов, так как, за исключением гипотетических отрядов Diplothecida, Са- 
merothecida, Globorilida и Hyolithellidae, она основана на хорошо про
работанном материале Холма и отчасти на материалах, собранных из 
разрезов Сибирской платформы. И несомненной заслугой В. А. Сысоева 
является постановка вопроса о возможности использования хиолитов 
для биостратиграфии кембрия.



Вслед за работами В. А. Сысоева была опубликована классификация 
Фишера (Fisher, 1960), который принял основные положения 
В. А. Сысоева. При этом он исключил из состава хиолитов, выделенных 
им в самостоятельный класс Calyptomatida, отряд Hyolithellida в полном 
его составе. Кроме того, в отряде Hyolithida он установил новый подот
ряд Matthewina, с единственным родом Matthewia, описанным Уолкот
том как проблематичная окаменелость и отнесенным Ехельсоном (Jo- 
chelson, 1963) к многостворчатым животным, возможно составляющим 
особый класс в типе Mollusca.

Далее предлагается краткий обзор взглядов на систематическое по
ложение хиолитов, которые до последнего времени большинством иссле
дователей считались группой проблематичных животных.

Наиболее старое и долго господствовавшее мнение, что хиолиты яв
ляются крылоногими моллюсками (Pteropoda), принадлежит Барран- 
ду (Barrand, 1847, 1867). Против этого взгляда были приведены суще
ственные возражения специалистов по современным птероподам Пель- 
зенера, а также Неймайра (Holm, 1893; Циттель, 1934). Их возражения 
против отнесения хиолитов к птероподам сводились прежде всего к рез
ким различиям в условиях обитания, величины и структуры раковин, 
отчасти их формы. Кроме этого подчеркивался разрыв во времени су
ществования этих групп. Если хиолиты широко распространены в ниж
нем палеозое и девоне, а в перми (?) уже вымирают, то крылоногие 
моллюски встречаются в ископаемом состоянии лишь с кайнозоя. 
К взглядам Пельзенера (Pelsener, 1888) и Неймайра присоединяется 
и Холм, который считает хиолиты группой неясного систематического 
положения.

Из других взглядов на природу хиолитов следует отметить предпо
ложение Мэтью (Matthew, 1901), что они являются трубчатыми червя
ми. В этом смысле он пишет, что хотя имеются существенные различия 
хиолитов и современных трубчатых червей, несомненным является по 
крайней мере то обстоятельство, что они являются их прямой ветвью. 
Здесь же Мэтью, на основании сравнительного анализа створок брахио- 
под, крышечек и раковин хиолитов, доказывает, что хиолиты являются 
родственной брахиоподам группой.

В отличие от Мэтью, Уолкотт (Walcott, 1911) к трубчатым червям 
относил не всех хиолитов, а лишь те формы, которые принадлежат роду 
Hyolithellus, относимого рядом исследователей, в том числе и В. А. Сы
соевым, к хиолитам (Сысоев, 1960а, 1962).

Хотя из материала, приводимого В. А. Сысоевым (Сысоев, 1960а), 
видны резкие различия в микроструктуре раковин Hyolithellus и хиоли
тов, этот исследователь счел возможным подвергнуть совершенно не
обоснованной критике Уолкотта.

Наиболее широко распространено ныне мнение, что хиолиты явля
ются моллюсками. Так, Неф (Naef, 1924), объединяя хиолитов, тента- 
кулитов и кокулярий, считает их особым классом, а Ж. Термье и 
Г. Термье (Termier G. et Н., 1947) выделяют класс Eopteropoda в том же 
составе, что и Неф. Следует за этими исследователями и Г. П. Ляшенко, 
выделяя класс Coniconchia в составе тентакулитов, стилиолин, новакий 
и хиолитов (Ляшенко, 1955). Этот класс она также относит к моллюс
кам. Принимает эту точку зрения и В. А. Сысоев, считая хиолитов под
отрядом класса Coniconchia. При этом В. А. Сысоевым предпринимается 
попытка доказать принадлежность хиолитов к моллюскам по общей 
морфологии раковин и ее микростроению (Сысоев, 1960а).

Ехельсон (Jochelson, 1961), касаясь систематического положения 
хиолитов, также относит их к моллюскам, но считает, что с тентакули- 
тами они ничего общего не имеют, разве что коническую по форме 
раковину.
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Фишер в палеонтологическом справочнике (Fisher, 1962) без опре
деленных доказательств выделяет хиолитов в самостоятельный класс 
Calyptomatida, исключив из него много форм неясного систематического 
положения и справедливо отделив хиолитов от тентакулитов. Касаясь 
систематического положения этого класса, он указывает на наиболее ве
роятное его положение в типе Mollusca.

К выводу, что хиолиты — самостоятельная группа животных, пришел 
и Марек (Marek, 1963), занимающийся исследованием морфологии 
раковин хиолитов Богемии. Ссылаясь на Б. Боучека, изучившего тента
кулитов Богемии, он пишет, что последние принадлежат частично к чер
вям, частично к птероподам, а хиолиты несомненно представляют собой 
отдельный класс (Hyolitha), положение которого в животном царстве 
не вполне ясно. Что касается точки зрения Мэтью на хиолитов как на 
ветвь червей, родственную брахиоподам, то Марек считает ее не лишен
ной смысла. Подтверждение этого он находит в исследовании мускуль
ной системы хиолитов, по следам прикрепления мускулов на крышечке 
и раковине, и подчеркивает, что для систематики этой группы большое 
значение может иметь морфология крышечек.

Касаясь отряда Hyolithellida, выделенного В. А. Сысоевым, Марек, 
так же как и Фишер, считает его сборным, состоящим из разных групп 
окаменелостей, большая часть которых относится к червям, как это счи
тали Уолкотт, Хоуэлл (Walcott, 1911; Howell, 1952).

Подводя итог приведенному обзору взглядов на систематическое по
ложение хиолитов, отметим, что на настоящем этапе изучения большин
ство исследователей считает их самостоятельной группой организмов в 
ранге надотряда или класса, относя их к типу Mollusca или считая груп
пой неясного систематического положения.

Ниже излагаются взгляды автора на природу и систематическое по
ложение хиолитов, в ряде случаев отличные от перечисленных выше.

К СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ХИОЛИТОВ

Для решения вопроса о систематическом положении хиолитов нами 
могут быть использованы две группы факторов. Это, во-первых, форма, 
общее строение и микроструктура раковины и, во-вторых, характер и 
расположение тех структур раковины, которые связаны с теми или 
иными органами животного (следы прикрепления мускулов, элементы 
строения устья, предположительно связанные с расположением дыха
тельных и выделительных систем) (ем. рис. 34).

Рассмотрим сначала форму и строение раковины. Трубчатые ракови
ны имеют моллюски-головоногие, лопатоногие, брюхоногие. Кроме того, 
некоторые представители типа Annelida строят домики трубчатой фор
мы, прикрытые крышечкой (Polychaeta). Что касается последних, то их 
трубки отличаются от раковин хиолитов произвольной изогнутостью, 
отсутствием перегородок внутри раковины, кроме того, микроструктура 
стенок трубок червей, строящих известковые трубки, также не имеет ни
чего общего с микроструктурой раковин хиолитов (крышечки у трубок 
червей также мало сравнимы с крышками раковин хиолитов). Уже 
одних этих данных достаточно, чтобы полихет исключить из числа 
объектов для сравнения с хиолитами. Касаясь головоногих моллюсков, 
можно заметить ряд общих черт, в частности, в форме раковины (особен
но для наиболее древних хиолитов). Однако наличие у головоногих 
внутри раковины многочисленных перегородок и сифона не позволяет 
проводить каких-либо аналогий. Раковины лопатоногих также весьма 
близки по форме к раковинам примитивных хиолитов, но у последних 
раковина открыта только с одного конца и имеет перегородки в началь



ной части. Это также исключает возможность близкого сравнения хио- 
литов с лопатоногими моллюсками. Пожалуй, наибольшее сходство ра
ковины хиолитов по форме и характеру устройства имеют с раковинами 
гастропод, особенно плоскоспиральных (Bellerophontina). Как у тех, так 
и у других раковины в общем виде представляют коноидальные трубча
тые образования, открытые с одного конца. Тут уместно вспомнить вы
сказывания В. Н. Беклемишева: «Легко допустить, что наиболее прими
тивным типом раковины брюхоногого должна была быть длинная, кони
ческая трубка...» (Беклемишев, 1944, стр. 242), а также К. Циттеля 
(1934, стр. 640): «Раковина гастропод может рассматриваться как более 
или менее быстро расширяющаяся трубка, которая затем преобразуется 
в спирально завитую раковину».

Интересно отметить, что как у некоторых хиолитов, так и некоторых 
групп гастропод в начальной части раковины имеются сплошные пере
городки, на что обращал внимание еще Кобаяши (Kobayachi, 1958). 
Конечно, асимметричные раковины гастропод, являющиеся отражением 
асимметрии мягкого тела, с редукцией ряда органов правой половины 
(жабры, почки и др.), резко отличаются от билатерально симметричных 
раковин хиолитов. Но, по мнению ряда исследователей, предполагаемый 
предок брюхоногих был билатерально-симметричный, с раковиной в виде 
колпачка, которая в результате разрастания внутренностного мешка ста
ла высокой, конической (Абрикосов и др., 1949; Беклемишев, 1944). На 
этом этапе эволюции брюхоногих их раковина, очевидно, должна была 
бы очень напоминать раковины наиболее древних хиолитов, таких, как 
Turcutheca, Circotheca (см. табл. I, фиг. 2, 7, 8, 9).

Прежде чем перейти к реконструкции мягкого тела хиолитов, следует 
рассмотреть характер построения раковины хиолитами и ее микрострук
туры. Анализируя характер нарастания раковины, мы видим полную 
аналогию с характером нарастания раковин у всех моллюсков, у кото
рых, как известно, раковина выделяется краем мантии, а линии нараста
ния отражают этапность в наращивании ее животным (остановки в ро
сте, изменения в форме слагающих ее кристаллов и др.). Так же как, 
например, у гастропод, у хиолитов наблюдаются варикозные утолщения 
раковины (варицы), соответствующие длительным остановкам в росте 
раковины. Эти структуры особенно проявляются в приустьевой части 
раковин хиолитов и соответствуют старческой стадии развития живот
ного (см. табл. IX, фиг. 3, 10), характеризующейся замедленным ростом 
раковины. Много общего имеется и в скульптуре раковин гастропод и 
хиолитов (радиальные и поперечные ребра, складки, кили, борозды ит. д. 
и т. п.). Скульптура у гастропод, как известно, образуется в результате 
неравномерного выделения извести краем мантии. Сходство скульптур 
лишний раз подчеркивает сходство в строении выделяющего раковину 
органа гастропод и хиолитов.

Что касается микроструктуры стенок раковины, то общих черт мож
но найти не так уже много. Это вызвано плохой сохранностью (перекри
сталлизация) раковин хиолитов, на что указывал Бёггилд (Boggild, 
1930), изучавший микроструктуру раковин ископаемых моллюсков, а 
также хиолитов. Однако Холмом отмечалось слоистое (до трех слоев) 
строение стенок раковины хиолитов (Holm, 1893, табл. 2, фиг. 33—35, 
табл. 3, фиг. 43). Иногда это удается наблюдать и на материале из ниж
него кембрия Сибири. Возможно, такая слоистость стенок раковин хиоли
тов связана с первичными структурами. В этом случае можно провести 
аналогию с микростроением раковин брюхоногих, у которых фарфо
ровидный слой также состоит из двух-трех слоев, реже — более (Короб
ков, 1955). Кроме того, на ядрах некоторых раковин хиолитов, получен
ных при помощи химического препарирования, удается заметить остатки 
внутреннего слоя раковины, отличающегося исключительной тонкозер-



нистостью материала и отдаленно напоминающего перламутровый слой 
раковин моллюсков (см. табл. XI, фиг. 11).

Микроструктура крышечек значительно отличается от микрострук
туры раковин прежде всего тем, что призматические кристаллы, слагаю
щие концентрические ее слои (см. табл. XI, фиг. 8), ориентированы не 
перпендикулярно ее поверхности, а параллельно, или под некоторым 
углом к ней и перпендикулярно линиям нарастания. В тех же случаях, 
когда у хиолитов сохраняется первичная структура раковины, видно, 
что призматические кристаллы, слагающие стенку, расположены пер
пендикулярно ее поверхности (см. табл. XVII, фиг. 3; см. также Сысоев, 
1960а, рис. 1, фиг. 56, в). Различия в микроструктурах раковины и кры
шечки наблюдаются и у гастропод, у которых последняя выделяется 
задним краем ноги, т. е. иным органом, чем раковина.

Теперь мы рассмотрим ряд образований раковин и крышечек хиоли
тов, дающих возможность судить о строении мягкого тела животного. 
На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что хиолиты 
несомненно принадлежат к типу Mollusca, поскольку характер построе
ния раковины дает основание предполагать, что она выделялась краем 
мантии. Естественно ожидать, что тело животного прикреплялось к ра
ковине при помощи мускулов. У асимметричных гастропод это осущест
вляется при помощи единственного мускула, прикрепленного к столбику. 
Поскольку хиолиты имеют билатерально симметричную раковину, мы 
вправе предположить, что у них было по крайней мере два симметрично 
расположенных мускула. Действительно, на некоторых раковинах на 
внутренней стороне отчетливо проявляются продольные валики, являю
щиеся обычно утолщением раковины (см. табл. X, фиг. 16). Эти валики, 
очевидно, являлись местом прикрепления мускулов. На наличие парных 
мускульных отпечатков внутри раковины указывает Марек (Marek, 1963).

У гастропод на месте прикрепления мускула к крышечке имеется 
обычно вырост или отросток (Коробков, 1955, рис. 19, фиг. 1—3, Treatise, 
часть I, стр. 1124, рис. 78, фиг. £, М). Аналогичные структуры мы на
блюдаем на крышечках некоторых видов хиолитов (см. табл. XI, 
фиг. 4, 5).

Поскольку раковина хиолита открыта только с одного конца, то по
ложение ротового и анального отверстия предопределено, т. е. в ее устье. 
Это должно вызвать дорзально-вентральный изгиб тела и сближение ро
тового и анального отверстий. Если учесть, что у большинства хиолитов 
одна из сторон выдается вперед в виде губы, то положение ануса кажет
ся возможным только у края более короткой стороны, часто имеющей 
довольно глубокую синусную вырезку (аналогично синусу беллерафон- 
тид?). У хиолитов, несомненно, органами дыхания были жабры, сообраз
но с общим планом строения животного расположенные симметрично 
в мантийной полости (как, например, у Pleurotomariidae). При этом их 
положение определяется наличием у многих хиолитов (семейство Hyoli- 
thidae), часто довольно глубоких, синусообразных вырезов (латеральные 
синусы) по бокам устья раковины. Эти синусы, очевидно, соответствова
ли складкам мантии, служившим для направления тока воды к жабрам.

Общие контуры раковины, ее изогнутость, массивность и гидроди
намические свойства исключают возможность свободного плавания жи
вотного в толще воды. Отпадает и идея прикрепленного существования, 
так как никаких следов прикрепления нет; форма раковины, ее геомет
ричность также не свидетельствуют о сессильном образе жизни. Остает
ся предположить, что хиолиты передвигались по дну, аналогично тому, 
как это делают гастроподы, то есть при помощи ноги. О присутствии это- 
fo органа у хиолитов говорит и наличие часто массивных крышек, мик
роструктура которых свидетельствует о том, что она выделялась иным 
органом, чем сама раковина, т. е. по аналогии с гастроподами — ногой.



Рис. 33. Несколько -возможных вариантов реконструкции хиолито-в.
А — реконструкция хиолита из семейства Hyolythidae (вид сбоку); Б — рекон
струкция хиолита из семейства Sulcavitidae (вид сбоку); В — реконструкция 

хиолита из семейства Circothecidae (вид сбоку) (вариант без торсиона); Г — ре
конструкция хиолита из семейства Sulcavitidae (общий вид).

/ — раковина; 2  — крышечка; 3 — перегородки; 4 — нога; 5 — голова; 6  — рот;
7 — анус; 8 — ктенидии. Стрелками показан ток 'воды

Таким образом, мы можем представить себе хиолита как животное, 
близкое по организации к гипотетическому предку гастропод, с трубча
той раковиной и, очевидно, с явлением личиночного закручивания (тор
сиона). Они имели уже обособленную голову, хорошо развитую ногу, 
резко удлиненное тело, покрытое неразделенной мантией, выделявшей 
трубчатую раковину, к которой оно прикреплялось при помощи парных 
мускулов. Над головой была расположена мантийная полость с парны
ми, симметрично расположенными ктенидиями, анальным отверстием, 
которому обычно соответствует синусообразный вырез края устья. Кры
шечка выделялась задним краем ноги животного и прикреплялась пар
ными мускулами, плотно закрывая устье раковины, когда животное втя
гивалось в нее. Реконструкция и возможные варианты прижизненного 
положения животного на дне моря даны на рис. 33.

В заключение мы подчеркиваем, что хиолиты, несомненно, являются 
моллюсками. Очевидно, они произошли от общих предков с гастропода- 
ми, являясь возможно их адаптивной ветвью, несомненно представляющей 
самостоятельную группу организмов в пределах типа Mollusca. Уровень 
их организации, очевидно, отражает тот этап эволюции моллюсков,
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Рис. 34. Основные измерения и элементы морфологии 
раковин хиолитов

/ — вентральная сторона раковины: 2 — дорзальная сторона рако
вины; 3 — губа; 4 — латеральные синусы; 5 — вентральный синус; 
L — длина раковины; / — длина губы; Н — высота устья; М — ши
рина устья; 9 — глубина вентрального синуса; / — изогнутость ра
ковины; а  — угол расхождения боковых сторон; 3 — угол дорзаль
но-вентрального расширения раковины; М/Н — относительная ши

рина раковины

когда разрастание 'внутренностного мешка у колпачковидных пред- 
ковых форм привело к образованию трубчатых раковин с дорзально
вентральным изгибом тела животного и, возможно, положением мантий
ной полости над его головой. Дальнейшее развитие привело к созданию 
плоскоспиральных (Coreospiridae, Bellerophontacea), а затем трохоид- 
ных раковин. Хиолиты же сохранили прямую или слабо изогнутую рако
вину, малоудобную по сравнению с компактной спиральной раковиной 
гастропод. Этот фактор, очевидно, предопределил вымирание этой груп
пы уже в раннем палеозое и полное ее исчезновение в позднем.

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИКИ хиолитов
Раковина хиолита представляет собой турбулярное образование, от

крытое с одного конца и замкнутое с другого (см. рис. 34). По форме она 
веретеновидная, удлиненно-коноидальная или удлиненно-пирамидаль
ная, обязательно билатерально-симметричная. Относительно плоскости 
симметрии все элементы раковины расположены метамерно.

По обе стороны от плоскости симметрии по бокам раковины можно 
наметить продольные линии, которые служат границей между двумя, 
отличными друг от друга сторонами раковины. Отличия этих двух сто
рон могут заключаться в размерах, характере изогнутости и скульптуре.

^Стороны условно называются одна дорзальной, а другая — вентраль
ной. Дорзальная у большинства видов более просто устроена, редко име
ет орнаментацию, часто уплощена и длиннее вентральной.

Различия в устройстве дорзальной и вентральной сторон являются 
важнейшим систематическим признаком. Так, всех хиолитов можно раз
делить на две группы по относительной длине сторон. Такое деление при
нимается всеми исследователями, изучавшими хиолитов со времен О. Но
вака, предложившего различать формы с прямо усеченным устьем, т. е. 
с одинаковыми по длине вентральной и дорзальной частью раковины, и 
формы с выступающим дорзальным краем в виде округлой губы. Таксо-



номический ранг этим группам придавался разный: подродов (Holm, 
1893), родов (Novak, 1891), семейств (Сысоев, 1958). Реальность этих 
групп подтверждается историческим развитием хиолитов, в процессе ко
торого их обособленность не только сохраняется, но и усугубляется. 
Этим группам придается значение отрядов в составе класса Hyolitha: 
отряды Orthothecida Marek и Hyolithida Mathew.

Hyolitha

Рис. 35. Схематические рисунки, отражающие общие черты морфологии раковин 
хиолитов (по семействам)

Следующим важным признаком в морфологии раковин является фор
ма дорзальной и вентральной сторон и их относительная ширина (длина 
периметра сечения). По этому признаку в пределах каждого отряда 
удается выделить ряд семейств. Так, в отряде Orthothecida выделяются 
следующие группы форм:

1. Формы слабо дифференцированные, т. е. с мало отличающимися 
сторонами по форме (разная степень выпуклости) и не отличающиеся по 
скульптуре.

2. Формы с плоской дорзальной и выпуклой вентральной стороной.
3. Формы с вогнутой дорзальной стороной. Эти группы мною рассмат

риваются как семейства, соответственно: Circothecidae fam. nov., Allathe- 
cidae fam. nov., Orthothecidae Syssoiev (см. рис. 35). К этому же отря
ду, очевидно, следует относить своеобразную группу форм, выделенную 
Фишером в семейство Ceratothecidae, существовавшую с верхнего силу
ра по нижний девон.

В пределах отряда Hyolithida также выделяются несколько групп:
1. Форма с более или менее уплощенной дорзальной стороной, зна

чительно меньшей по ширине, чем вентральная, и обычно отличающейся 
от последней своей скульптурой. Вентральный край устья раковины или 
прямой или с синусом.

2. Формы с выпуклой дорзальной стороной, более широкой, чем вент
ральная. Латеральные синусы хорошо развиты. Вентральный край устья 
прямой или немного выступает вперед. Дорзальная и вентральная сто
роны отделены граничной бороздой.

3. Формы с широкими продольными пластинчатыми выростами по бо
кам раковины — «ушками» и продольными острыми килями на вент
ральной стороне.

Этим группам придается ранг семейств, соответственно: Sulcavitidae, 
Hyolithidae, Pterigothecidae.

Критерием для выделения родов служат форма и общий характер 
скульптуры (поперечная, продольная, продольно-поперечная и пр.) вент
ральной и дорзальной сторон, строение устья и ряд других признаков. 
Виды различаются между собой деталями скульптуры, размерами рако
вины и ее отдельных элементов, степенью и характером ее изогнутости, 
степенью ее расширения и т. д.

ЮЗ



Следует отметить, что значение тех или иных видовых и до некоторой 
степени родовых признаков является различным внутри разных групп 
более высокого таксономического ранга.

Предлагая изложенную выше классификацию хиолитов, я хочу под
черкнуть ее формальный характер, ибо в основе ее лежит принцип раз
деления групп по морфологическим признакам, а не филогенетические 
исследования. Однако, рассматривая весь класс Hyolitha в целом, в ас
пекте его исторического развития, можно заметить, что морфологические 
группы, предложенные здесь в ранге семейства, сохраняют индивидуаль
ные особенности на протяжении всего времени их существования. Кро
ме того, наблюдается определенная закономерность в появлении и раз
витии каждой из этих групп: чем сложнее устроена группа, тем позднее 
она появляется и переживает расцвет.

Наиболее примитивно устроены представители семейства Circotheci- 
dae, у них не наблюдается четкой дифференциации раковины на дор
зальную и вентральную стороны, скульптура представлена только ли
ниями нарастания и редко поперечными ребрами. Представители этого 
семейства являются первой и единственной группой хиолитов в самом 
начале томмотского века, которое было периодом его наибольшего рас
цвета. Более сложно устроенное семейство Allathecidae, уже с четко 
дифференцированной раковиной, но с простейшей скульптурой появляет
ся несколько позднее и пользуется широким распространением в кемб
рийский период (см. табл. 1). Во второй половине томмотского века по
являются хиолиты семейства Sulcavitidae, несколько позже — семейство 
Orthothecidae и, наконец, бесспорные представители семейства 
Hyolithidae только в среднем кембрии. Первое из этих семейств поль
зуется очень широким распространением в кембрийский период, дру
гие — особенно в ордовике и силуре.

Наиболее сложно устроенные хиолиты семейства Pterigothecidae и 
Ceratothecidae появились значительно позднее — в ордовике-силуре.

Следует отметить, что в пределах семейств, особенно имеющих дли
тельную историю развития (Orthothecidae, Sulcavithidae, Hyolithidae), 
также наблюдаются закономерные изменения во времени, выражающие
ся в усложнении строения сторон раковины, особенно вентральной, в по
степенном увеличении относительного числа родов со сложной (сетча
той, ретикулярной и др.) скульптурой.

Подобная картина исторического развития хиолитов дает возмож
ность считать, что предложенные таксономические единицы близки к 
естественным группам.

Ниже мы приводим схему классификации хиолитов.

Схема классификации хиолитов 
Класс Hyolitha Магек 

О т р я д  Orthothecida Магек 
Семейство Circothecidae Miss. fam. nov.

Род Circotheca Syssoiev
Род Turcutheca Miss. gen. nov.
Род Laratheca Miss. gen. nov.
Род Kugdatheca Miss. gen. nov*
Род Conotheca Miss. gen. nov.**
Род Tiksitheca Miss. gen. nov.**
Род Lentitheca Syssoiev. *

* Одной звездочкой помечены роды, условно относящиеся к тому или иному се
мейству.

** Двумя звездочками помечены роды, условно относимые к хиолитам.



Семейство Allathecidae Miss. fam. nov.
Род Allatheca Miss. gen. nov.
Род Egdetheca Miss. gen. nov.
Род Majatheca Miss. gen. nov. *

Семейство Orthothecidae Syssoiev
Род Orthotheca Novak 
Род Lenatheca Miss. gen. nov.
Род Trapezotheca Syssoiev 
Род Semielliptotheca Syssoiev 
Род Nephrotheca Marek 
Род Bactrotheca Novak*
Род Quadrotheca Syssoiev*

Семейство Ceratothecidae Fisher 
Род Ceratotheca Novak

Семейство Incertae family 
Род Costatheca Miss. gen. nov.

О т р я д  Hyolithida Syssoiev 
Семейство Sulcavitidae Syssoiev

Род Sulcavitus Syssoiev
Род Doliutus Miss, et Syssoiev gen. nov.
Род Burithes Miss. gen. nov.
Род Tuojdachithes Miss. gen. nov.
Род Trapezovitus Syssoiev  
Род Dorsoloneuitus Syssoiev 
Род Ambrolinevitus Syssoiev

Семейство Hyolithida Nicholson
Род Hyolithes Eichwald 
Род Carinolithes Syssoiev 
Род Korilithes Miss. gen. nov.
Род Brevilabiatus Syssoiev

Семейство Pterigothecidae Syssoiev
Род Pterigotheca Novak 
Род Virgulaxonaria Jin*

ОПИСАНИЕ ХИОЛИТОВ, ГАСТРОПОД, ХИОЛ ИТЕЛЬМИНТОВ, 
КАМЕНИД И ФОРМ НЕЯСНОГО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО

ПОЛОЖЕНИЯ

К Л А С С  HYOLITHA MAREK
Д и а г н о з .  Билатерально-симметричные удлиненно-конической, уд

линенно-пирамидальной формы раковины, открытые с одного конца, за
крывавшиеся при жизни животного крышечкой. Раковины прямые или 
правильно изогнутые, обычно в одной плоскости. Скульптура в виде ли
ний нарастания поперечных, продольных ребер, складок, борозд в раз
личных сочетаниях. Раковины состоят исключительно из карбоната 
кальция.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий — пермь; Северная Америка, Азия, 
Европа, Австралия.

О Т Р Я Д  ORTHOTHECIDA MAREK
Д и а г н о з .  Удлиненного габитуса раковины с прямо усеченным 

устьем. Скульптура, как правило, единообразная по всей поверхности 
раковины.



З а м е ч а н и я .  В отличие от Марека в данном случае объем отряда 
Orthothecidae понимается шире, т. е. в этот отряд включены все хиоли- 
ты с прямо усеченным устьем, а не только те, которые имеют вогнутую 
дорзальную часть.

С р а в н е н и е .  От представителей отряда Hyolithida отличается 
прямо усеченным устьем, тогда как у последнего дорзальный его край 
выступает в виде губы. Кроме того, разница в орнаментации раковин на 
дорзальной и вентральной сторонах у Hyolithida проявляется чаще и 
выражена резче.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий — карбон; Европа, Америка, Азия, Аф
рика, Австралия.

С Е М Е Й С Т В О  CIRCOTHECIDAE MISSARZHEVSKY FAM. NOV.

Д и а г н о з .  Раковины обычно резко удлиненного габитуса с округ
лыми, овальными, эллиптическими и округленно-треугольными попереч
ными сечениями. Дифференциация раковины на вентральную и дорзаль
ную стороны или отсутствует или выражена слабо. Обычно стороны 
отличаются лишь различной степенью выпуклости. Скульптура представ
лена в основном линиями роста, редко поперечными ребрами, одинаково 
выраженными по всему периметру раковины. В тех случаях, когда ра
ковина имеет разновыпуклые стороны, на границе между ними линии 
изгибаются в сторону начальной части, где обычно располагаются плав
но вогнутые перегородки. Крышечка в виде низкого конуса с эксцент
рично расположенной макушкой.

З а м е ч а н и я .  Роды Conotheca, Tiksitheca, Kugdatheca относятся к 
данному семейству е определенной долей условности. Так, Conotheca от
личается от других его представителей идеально округлым сечением, без 
какого-либо разделения раковины на стороны. Tiksitheca имеет хотя и 
слабо, но все же произвольно изогнутую раковину и трехлучевую сим
метрию (?). В этом отношении имеется сходство с родом Anabarites, от
несенного к полихетам. То же самое относится и к винтообразно закру
ченным раковинам рода Kugdatheca, имеющих округленно-треугольное 
сечение.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого семейства Allathecidae отли
чается более слабой дифференцированностью раковины на стороны 
(у последнего семейства дорзальная сторона уплощенная). От семейства 
Orthothecidae — строением дорзальной стороны раковины, которая у на
званного семейства вогнутая, а не выпуклая, как у Circothecidae.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий — ордовик; Европа, Сибирь, Северная 
Америка.

Р о д  T u rc u th ec a  Missarzhevsky gen. nov.
Т и п о в о й  вид:  Т. crasseocochlia (Syss.) из зоны Aj. sunnagini- 

cus—Т. licis; p. Алдан
О п и с а н и е .  Узкие, длинные раковины (длиной от нескольких мил

лиметров до нескольких сантиметров) с овальным или яйцевидным попе
речным сечением, плавно изогнутые в одну из узких сторон (вбок). 
Скульптура в виде линий роста, вариц, поперечных складок. На узких 
сторонах раковины линии роста обычно изогнуты в сторону начальной 
части, где обязательно присутствуют перегородки.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус Сибирской платформы.



Turcutheca annae (Syssoiev)

Табл. I, фиг. 2, 5, 7; табл. XVI, фиг. '1 б, 2а 

Cyrcotheca annae: Сысоев, 19596, стр. 84.

Г о л о т и п: ПИН № 1343; томмотский ярус; р. Котуй.
О п и с а н и е .  Характерной особенностью строения почти прямых ра

ковин этого вида является яйцевидное поперечное сечение (с более узкой 
одной из боковых сторон). Стенки раковины довольно толстые, и в при
устьевой части их толщина достигает 0,25—0,30 мм. В ряде случаев вид
но, что стенки построены призматическими кристаллами, ориентирован
ными перпендикулярно их поверхности. Раковина имеет неравномерно 
расположенные слабо выраженные пережимы, особенно характерные 
для приустьевой части. Наружная поверхность имеет четкие линии роста, 
более грубые вблизи устья. На более узких (боковых) сторонах ракови
ны линии роста, слабо изгибаясь в сторону макушечной части, образуют 
неглубокий синус. В макушечной части раковины плавно выгнутые пе
регородки. Совместно с раковинами были обнаружены крышечки в виде 
очень низкого конуса, повторяющие форму устья.

Р а з м е р ы ,  мм

Длина раковины......................  до 40—50
(реже более)

Ширина у с т ь я ..........................  2 ,5 —6 ,0
Высота у с т ь я ..........................  2 ,3 —5 ,0
Угол расхождения боковых 

с т о р о н .......................... .. . 3 —5°

С р а в н е н и е .  Поскольку описываемые здесь экземпляры происхо
дят в основном из того же обнажения, что и материал В. А. Сысоева, 
установившего вид, сомнений в идентичности описываемых форм с 
Т. annae быть не может. От других видов этого рода описываемые фор
мы отличаются достаточно крупной, почти прямой раковиной с яйце
видным, а не овальным сечением.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижняя половина Томмотского яруса Сибирской плат
формы.

М а т е р и а л .  20 экз. (обр. М304/15, М424/10, М314/5—10, М405/186, 
М423/29).

Turcutheca cotuiensis (Syssoiev)
Табл. XIII, фиг. 6

Circotheca cotuiensa: Сысоев, 19596, стр. 88.

Г о лот ип:  ПИН № 1343/7; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; Анабар, 
р. Котуй, 0,5 км ниже устья р. Котуйкан.

О п и с а н и е .  Почти прямая раковина с четким овальным сечением, 
иногда слабо винтообразно закрученная. Стенки раковины собраны в по
перечные округлые, ясно выраженные складки, равномерно расположен
ные по всей длине раковины. Кроме того, на наружной поверхности име
ются также равномерно расположенные более мелкие поперечные реб
ра, несколько штук на каждую складку. На внутреннюю поверхность 
раковины последний тип скульптуры не проектируется. В начальной 
части раковины имеются выгнутые к макушечной части перегородки, 
расположенные перпендикулярно оси раковины.



Ширина раковины близ устья

Экз. гин  
№ 3593/2

1,7

Экз. ГИН 
№ 3593/3

1,8
Ширина раковины у последней 

п ер егор одк и .............................. 0 ,8 0 ,9
Длина раковины (обломка) . . 5 7
Количество складок на 1 мм . 3 3
Угол расхождения боковых 

сторон ........................................... 8°

оОО1
С р а в н е н и е .  От остальных видов рода Turcutheca отличается на

личием резко выраженных и равномерно расположенных поперечных 
складок.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; севе
ро-западный склон Анбарского массива, р. Алдан.

М а т е р и а л .  20 экз. (обр. М321/31, М410/73, М423/13, М405/186).

Turcutheca rugata (Syssoiev)
Табл. I, фиг. 8, 9; табл. II, фиг. 5

Circotheca rugata: Сысоев, 1959, стр. 92.
С. anulata: Сысоев, 19596, стр. 86.

Го л о т ип :  ПИН № 1343/13; томмотский ярус, зона D. regularis 
(подзона L. tortuosa); Анабар, р. Котуй, 6 км ниже устья р. Котуйкан, 
левый берег.

Оп и с а н и е .  Длинная, узкая (угол расхождения сторон до 3—4°) 
раковина имеет правильное овальное сечение, форма которого практи
чески не изменяется от апикальной и устьевой части раковины. Сама 
раковина плавно, саблевидно изогнута в одну из ее узких сторон. Из
гиб особенно четко выражен в начальной части раковины, а вблизи 
устья она почти прямая. Стенки раковины довольно толстые 0,10— 
0,15 мм, образуют полеречные неравномерные по ширине и неглубокие 
пережимы. Они наиболее четко выражены в приустьевой части. Пере
жимы хорошо фиксируются на ядре раковин. Иногда на ядрах заметна 
продольная штриховатость. Наружная поверхность с линиями роста, 
более грубыми вблизи устья. На некоторых экземплярах заметен слабо 
выраженный изгиб линий роста на широких сторонах раковины в сто
рону начальной ее части. Перегородки плавно вогнутые и располагают
ся только в начальной части раковины. Следы перегородок проявляются 
на ядре в виде четких линий, отдаленно напоминающих лопастные ли
нии наутилоидей. Эти линии заметно выгнуты на широких (боковых) 
сторонах раковины в сторону макушки. Так как раковины узкие и удли
ненные, они в большинстве случаев сохраняются в виде обломков. На
чальная часть обламывается по последней перегородке, устьевая со
храняется часто.

Р̂ а з м е р ы ,  мм
ГИН3593/4 гин№ 3593/5 ГИН3593/6 гин№ 3593/7 гин№ 3593/8

Длина раковины....................... 22 16 18 22 39
Ширина у с т ь я ........................... — 1,6 2,0 3 ,8
Высота у с т ь я ........................... 1,5 1 ,3 1,1 15
Ширина начальной части рако

вины (у места последнего 
днища) .................................. 0 ,6 0 ,8 0 ,7 0,8 2,0



С р а в н е н и е .  Наиболее близка к Т. crasseocochlia по форме рако
вины и ее скульптуре. Отличается большими размерами раковины, осо
бенно ее длиной.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, от верхов зоны Aj. sunnaginicus— Т. li
d s  до подзоны L. bella; реки Котуй, Котуйкан, Эриечка, Фомич, сред
нее течение рек Лены, Алдана; пос. Чекуровка.

М а т е р и а л .  40 экз. (обр. М321/37, М314/5-10, М410/84,104,
М402/143, М304/15, М47/36, МЗО/2).

Turcutheca crasseocochlia (Syssoiev)
Табл. XIII, фиг. 1

Torellella crasseocochlia: Сысоев, 19626, стр. 52.
Circotheca crasseocochlia: Миссаржевский, Розанов, 1966, стр. 111.

Го л о т и п :  ЯФАН № 131/8, томмотский ярус; р. Лена, среднее 
течение.

Оп и с а н и е .  Узкие, небольшие раковины, .плавно изогнутые вбок 
(саблевидно изогнутые). Степень изогнутости больше в начальной части 
раковины. Поперечное сечение овальное. Наружная поверхность с ли
ниями нарастания, чуть выгнутыми вперед на широких сторонах. Внут
ренняя часть раковины практически гладкая. В начальной части вогну
тые перегородки.

Р а з м е р ы  р а к о в и н ы ,  мм 
(Экз. ГИН №3593/9, обр. М304/15)

Длина раковины...............................................  6 ,5
Длина устья ....................................................  1,5
Ширина у с т ь я .................................................... 1 ,2
Диаметр начальной части (у последней

п ер его р о д к и )................................................ 0 ,5
Угол 'расхождения сторон (узких) . . . 5 —6°

С р а в н е н и е .  Описываемые формы не имеют отчетливо выражен
ных отличий от Г. crasseocochlia (Syss.) в характере скульптуры и раз
мерах раковины. Поэтому наши формы мы относим к виду Т. cras
seocochlia.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Зоны Aj. sunnaginicus — Т. licis — D. regularis (подзона 
L. tortuosa) Сибирской платформы.

М а т е р и а л .  Количество экземпляров 150 (обр. М402/143, М405/186, 
М405К, М42, М302/1—2, МЗОЗ/2, М304/15, МЗО/2, 341).

Р о д  C i r c o t h e c a  Syssoiev
Т и п о в о й  вид:  Hyolithes stylus Holm, нижний кембрий Швеции.
О п и с а н и е .  Небольшие (до 2—3, реже до 5 см) резко удлиненно 

коноидальные раковины с прямым устьем, округлого или слегка оваль
ного (практически изометричното) сечения. Дорзальная (условно) часть 
может быть несколько менее выпукла. Раковины только с линиями 
роста, иногда чуть заметно изгибающимися. В начальной части — пере
городки. Раковины обычно плавно изогнуты.

З а м е ч а н и я .  Здесь этот род понимается значительно уже, чем у 
В. А. Сысоева (Сысоев, 1962). В составе рода оставлены лишь виды, 
близкие к типовому, и исключены формы с овальным, яйцевидным и 
другими, не изометричными сечениями, раковины.



С р а в н е н и е .  От Conoiheca Miss. gen. nov. отличается строением 
начальной части раковины, которая у последней без перегородки и 
слегка вздута. От Turcutheca — формой поперечного сечения и характе
ром изогнутости раковины. Так, у Turcutheca сечение овальное, яйцевид
ное, а раковина изогнута в одну из узких сторон. Еще больше отличает
ся от рода Laratheca. У Laratheca сечение овальное до линзовидного. 
Раковина имеет две плоскости симметрии (а не одну, как у Circotheca) . 
Линии роста довольно резко изгибаются по боковым сторонам ракови
ны в начальную сторону, образуя четкий синус, а дорзальная и вентраль
ная часть устья слегка выступает, чего не наблюдается у Circotheca.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Кембрий Европы, Сибири.

Circotheca kuteinikovi Missarzhevsky sp. nov.
Табл. I, фиг. 4; табл. XII, фиг. 8, '12

Го л о т ип :  ГИН № 3593/10, обр. 350 (колл. Е. С. Кутейникова); 
зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Фомич, табл. I, фиг. 4.

Оп и с а н и е .  Относительно широкие (угол расхождения сторон 10— 
18°) раковины практически округлого поперечного сечения, слабо изог
нутые в начальной части в дорзально-вентральной плоскости. В средней 
части раковины степень расширения стенок несколько больше, чем в 
начальной, а близ устья они почти параллельные. Поверхность раковины 
с хорошо выраженными линиями нарастания, очень слабо выгнутыми к 
устью на дорзальной ее стороне.

Р а з м е р ы ,  м м

Длина обломка раковины . . . .

Г олэтил 

16

Экз. ГИН 
№ 3593/11

16

Экз. ГИН 
№ 3593/12

27

Экз, ГИН 
№ 3593/13

15

Экз, ГИН 
№ 3593/14

22
Длина раковины (экстраполирован

ная) .................................................... 18 18 30 20 25
Ширина у с т ь я ....................................... 4 5 8 6 6
Высота у с т ь я ....................................... — — 7 6 6
Угол расхождения боковых сторон 

раковины ........................................... 11° 15-17° 15° 14° 14°

Ср а в н е н и е .  От типового вида описываемый отличается более ко
роткой раковиной и более узкой начальной ее частью. Кроме того, изгиб 
линий нарастания на дорзальной стороне у раковин описываемого вида 
значительно меньше, чем у С. styla (Holm).

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; северо- 
западный склон Анабарского массива.

М а т е р и а л .  120 экз. (обр. М410/84, М423/13, М314/4, М321/31, 350).

Р о д  L a r a t h e c a  Missarzhevsky gen. nov.
Т и п о в о й  вид:  L. папа Missarzhevsky gen. et sp. nov.; Томмотский 

ярус, зона — Aj. sunnaginicus — T. licis, p. Алдан.
Оп и с а н и е .  Мелкие (единицы мм), относительно короткие ракови

ны, слабо изогнутые в дорзально-вентральной плоскости с овальным 
поперечным сечением. По бокам устья, практически в средней части его, 
имеются неглубокие синусы, очертания которых повторяются линиями 
роста вдоль всей раковины. Дорзальная и вентральная стороны практи
чески одинаковые по форме и размерам, слегка выступают, образуя 
полуовальные по форме, очень небольшие, дорзальную и вентральную 
губы, длина которых определяется глубиной латеральных синусов.



С р а в н е н и е .  Описываемый род ближе всего к роду Turcutheca 
Miss. gen. nov. Это касается прежде всего общей формы раковины и ее 
сечения, а также наличия боковых синусов. Отличия состоят в том, что 
раковины рода Turcutheca изогнуты в латеральной плоскости, а не в 
дорзально-вентральной, как у Laratheca. Кроме того, раковины рода 
Turcutheca обычно более удлиненного габитуса.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона Т. licis — Aj. sunnaginicus; среднее 
течение р. Алдан, р. Сухариха.

Laratheca папа Missarzhevsky sp. nov.
Т а б л . XI I I ,  ф иг. 2 — б

Го л о  тип:  ГИН № 3593/15, обр. М405/186, томмотский ярус, зона 
Т. licis — Aj. sunnaginicus; р. Алдан, скалы «Дворцы». Табл. XIII, фиг. 2.

О п и с а н и е .  Поверхность раковины покрыта линиями нарастания 
и параллельными им узкими складочками. Внутренняя поверхность 
гладкая. Перегородки в начальной части раковины развиты слабо. 
Расширение раковины к устью более или менее равномерное в дор
зально-вентральной полости и заметно меняющееся в латеральной. 
Начальная часть раковины (приблизительно 7б—7б) более узкая с 
более округлым поперечным сечением. Затем угол расширения боковых 
сторон относительно резко меняется на очень коротком отрезке и опять 
уменьшается к устью, где стенки раковины почти параллельны.

Р а  з м е  р ы, мм
Г олотип ГИН ГИН

№ 3593/16 № 3593/17

Д л и н а  раковины  (о б л о м к а ) 3 , 0 3 , 0 3 , 0
Ш ирина уст ь ев о й  ч асти  . . 1 ,0 1 ,2 1 ,0
В ы со т а  у сть ев ой  части  . . . 0 , 8 0 , 9 0 , 8
У г о л  р асш и р ен и я  боковы х

12° 13°ст о р о н  раковин ...................... 12°
У г о л  дор за л ь н о -в ен т р а л ь н о го

9 °р асш и р ен и я  р аковин  . . . 8 ° 9 °

С р а в н е н и е .  Единственный вид в составе рода.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона Aj. sunnaginicus — Т. licis, реки 
Алдан, Сухариха.

М а т е р и а л .  30 экз. (обр. М402/143, М405/186, М408к, 341).

Р о д  K ugda theca  Missarzhevsky gen. nov.
Т и п о в о й  вид:  К. valuta sp. nov. из зоны Aj. sunnaginicus — T. li

cis, северо-западного склона Анабарского массива, р. Фомич.
Оп и с а н и е .  Средних размеров (единицы см) слабо коническая 

раковина, округленно-треугольного поперечного сечения, винтообразно 
закрученная относительно оси. Наружная поверхность с линиями роста, 
поперечными бороздами, мелкими складками; внутренняя почти глад
кая. Устье прямое, перпендикулярное оси раковины.

С р а в н е н и е .  От других родов семейства Circothecidae отличается 
винтообразно закрученной раковиной (см. раздел «Сравнение» для 
рода Tiksitheca).

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; севе
ро-западный склон Анабарского массива. Ill

Ill



Kugdatheca voluta Missarzhevsky sp. nov.
Табл. I, фиг, 1, 10; табл. XII, фиг. 13; табл. XIV, фиг. 1; табл. XVI, фиг. 26

Го л о т и п :  ГИН № 3593/18, обр. М314/5—10, томмотский ярус, 
зона D. regularis (подзона L. tortuosa); р. Фомич; табл. I, фиг. 1.

Оп и с а н и е .  Раковина с углом расхождения сторон до 9—10° в 
средней части и почти цилиндрическая в устьевой, плавно изогнутая 
вдоль оси. Поперечное сечение в виде очень плавно округленного рав
ностороннего треугольника, вершины которого соответствуют трем 
округлым ребрам, спирально обвивающим раковину. Ребра расположе
ны под углом 15—20° к оси раковины. Стенки раковины между ними 
слегка вогнуты. Линии роста и борозды строго перпендикулярны оси 
раковины. На ядре раковины четко проявляются спиральные ребра и 
реже небольшие поперечные пережимы.

Р а з м е р ы ,  мм
Г олотип Экз. ГИН Экз. ГИН

№ 3593/19 № 3593/20

Длина раковины.................................. 14ь, 0 (нач. часть 15,0 (Устье и 36,0 (нач. <
в породе) нач. часть об

ломаны)
обломана)

Диаметр у с т ь я ...................................... 3,8 2,0 6,0
Длина полного оборота ребра вокруг

12,0 18,0раковины ............................................ . 14
Толщина раковины .............................. 0,15 —
Угол расширения стенок раковины 9° 6° 8°

С р а в н е н и е .  Единственный вид в составе рода.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Верхи зоны Aj. sunnaginicus — Т. licis, низы зоны D. re
gularis (низы подзоны L. tortuosa).

Ма т е р и а л .  33 экз. (обр. М314/5—10, М314/5, М410/84, М410/104, 
М419/105, М423/22,29, М425/140, 183).

Р о д  C o n o t h e c a  Missarzhevsky gen. nov.
Т и п о в о й  вид:  С. mammilata Miss. sp. nov. из нижнего кембрия 

Сибирской платформы.
Оп и с а н и е .  Узкоконические с округлым поперечным сечением ра

ковины с округлой, иногда несколько вздутой апикальной частью. Устье 
совершенно прямое. Наружная поверхность только с линиями роста.

С р а в н е н и е .  Этот род отнесен к семейству Circothecidae с опреде
ленной долей сомнения. От представителей этого семейства он резко 
отличается формой раковины, имеющей идеально округлое поперечное 
сечение с совершенно прямым устьем, а также формой начальной части 
раковины, лишенной перегородок. По форме они скорее напоминают 
раковины стилиолин, но имеют значительно более толстостенную рако
вину с четкими линиями нарастания.

Кроме того, имеется определенное внешнее сходство с некоторыми 
представителями рода Pseudorthotheca Cobbold, касающееся в основ
ном формы раковины. Но по химическому составу они, несомненно, от
личаются (Pseudorthotheca имеет раковину, аналогичную фосфатным 
раковинам рода Hyolithellus) .

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



Conotheca mammilata Missarzhevsky sp. nov.
Табл. VIII, фиг. 2, 4, 7—8

Pseudorthotheca obsoleta: Розанов, Миссаржевский, 1966, стр. 90.

Го л о т и п :  ГИН № 3593/21, обр. А304, томмотский ярус, зона
D. regularis — М. tumefacta; среднее течение р. Лены, пос. Чуран 
(табл. VIII, фиг. 8).

О п и с а н и е .  Прямые или слабо изогнутые раковины в виде сильно 
вытянутого конуса, с относительно массивными стенками. Начальная 
часть иногда заметно вздута с тупо оканчивающимся апикальным кон
цом. Линии роста особенно четко выражены в приустьевой части. Угол 
расширения стенок раковины сильно варьирует (от 8 до 20°). Встре
чаются относительно короткие и широкие раковины, чаще же более 
длинные и узкие.

Р а з м е р ы ,  мм

Г олотип Экз. ГИН 
№ 3593/23

Экз. ГИН 
№ 3593/24

Длина раковины................. 2 ,0 2,5 2,3
Диаметр у с т ь я .................. 0 ,7 0 ,8 0 ,8
Толщина ст ен о к ................. ...
Угол расширения стенок

0,04 0 ,04 0,04

раковины .......................... 18° 10° 16е

С р а в н е н и е .  От С. circumflexa Miss. sp. nov. отличается прямой 
или слабо изогнутой раковиной, тогда как у последней она спирально 
закручена.

З а м е ч а н и я .  Ранее формы, отнесенные здесь к новому роду и 
виду С. mammilata, ошибочно были описаны как Pseudorthotheca obso
leta Cobbold (Розанов, Миссаржевский, 1966). Полученный за послед
нее время обильный материал позволил внести коррективы в система
тическое положение описываемых окаменелостей (см. выше раздел 
«Сравнение» для рода Conotheca) .

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский, особенно его верхняя часть, и низы атда- 
банского яруса Сибирской платформы.

М а т е р и а л .  300 экз. (обр. А304, М30/19,20, М31/4,9,11, М310/19, 
М314/22, М47/64,65, М407/118, 2028/41 и др.).

Conotheca circumflexa Missarzhevsky sp. nov.
Табл. VIII, фиг. 3

Го л о т и п :  ГИН № 3593/25, обр. М31/56; атдабанский ярус, пос. Че- 
куровка, нижнее течение р. Лены.

Оп и с а н и е .  Удлиненно-коническая раковина с толстыми стенками, 
слабо спирально-закрученная (в виде рога изобилия). Начальная часть 
чуть заметно вздута или с тупо округленным концом. Линии роста 
четко выражены в приустьевой части.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм

Длина р ак ов и н ы ....................................... 1 ,9
Диаметр у с т ь я ...........................................  0 ,6
Угол расхождения ст ен о к ...................... 18°
Толщина с т е н к и ....................................... 0 ,04

Размеры голотипа близки к средним разрезам раковин. Максималь
ные отклонения в размерах не более чем в 1,5 раза.

С р а в н е н и е .  От С. mammilata отличается спирально закрученной 
раковиной. 8
8 Труды ГИН, вып. 206 ИЗ



Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Атдабанский ярус; среднее и нижнее течение р. Лены.

М а т е р и а л .  50 экз. (обр. М31/56, М31/53, М31/18, М31/37, A313/U 
2001/11б, 2009/6).

Р о д  T iksitheca  Missarzhevsky gen. nov.
Т и п о в о й  вид: Т. licis Miss. sp. nov., томмотский ярус, зона Aj. 

sunnaginicus — T. licis; северо-западный склон Анабарского массива, 
р. Котуй.

Оп и с а н и е .  Удлиненно-пирамидального габитуса раковины с 
округленно-треугольным поперечным сечением. Раковины слабо изог
нуты, обычно более чем в одной плоскости. Наружная поверхность 
только с линиями нарастания, внутренняя гладкая. Устье перпендику
лярно оси раковины.

З а м е ч а н и я .  Окаменелости, относимые к данному роду, отличают
ся от наиболее просто устроенных хиолитов (семейство Circothecidae) 
отсутствием перегородок в начальной части раковины, а также часто 
произвольно изогнутой раковиной. Обращает на себя внимание и трех
лучевой тип* радиальной симметрии раковины (сечение — правильный 
треугольник с округленными вершинами), что наблюдается и у рода 
Anabarithes. Последний сравнивается нами с некоторыми представите
лями Polychaeta, что не исключено и для рода Tiksitheca, однако убе
дительных данных для этого недостаточно.

С р а в н е н и е .  Из других родов семейства Circothecidae ближе всего 
к Tiksitheca род Kugdatheca. Сходство заключается в форме поперечно
го сечения раковины, совершенно прямом устье и отсутствии перегоро
док в начальной части раковины. Различия состоят прежде всего в том, 
что раковина рода Kugdatheca винтообразно закручена и значительно 
крупнее (в 3—5 раз) раковин рода Tiksitheca, которые, кроме того, бы
вают часто произвольно изогнуты, тогда как первые — только в одной 
плоскости.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус; Сибирская платформа.

Tiksitheca licis Missarzhevsky sp. nov.
Табл. II, фиг. 106, табл. VIII, фиг. 6, 22

Го л о т ип :  ГИН № 3593/26, обр. М423/13; томмотский ярус, зона 
Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Котуй.

Оп и с а н и е .  Довольно узкая раковина (угол расхождения сторон 
4—7°), равномерно расширяющаяся по всей длине. В начальной части, 
реже в средней, она бывает незначительно и незакономерно изогнута. 
Наружная поверхность с совершенно прямыми линиями роста, внутрен
няя гладкая. Начальная часть обычно не сохраняется. В исключитель
но редких случаях можно наблюдать ядра довольно полных экземпля
ров, у которых апикальное окончание тупо приострено.

Размеры,  мм

Г олотип Экз. ГИН
№3593/27

Экз. ГИН 
№ 3593/28

Длина раковины..................... 5,5 4 ,3 4 ,7
Диаметр у с т ь я ......................
Диаметр начальной части

1 ,2 1 ,1 1 ,2

раковины (облом) . . . . 0 ,1 0 ,2 0 ,2
Угол расхождения сторон . 4 — 6* 5° 6 °

С р а в н е н и е .  От другого вида, относимого, правда, с некоторой 
долей сомнения к этому роду— Т. korobovi (Miss.), отличается произ-



вольно изогнутой раковиной, тогда как у последнего она плавно изог
нута в плоскости одной из трех сторон раковины.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; Сибир
ская платформа.

М а т е р и а л .  300 экз. (обр. М410/84, М419/105, М425/115, М32/31, 
М24/1, М402/143, М408/4, М405/186, МЗО/2, А400/1Д5).

С Е М Е Й С Т В О  ALLATHECIDAE M1SSARZHEVSKY FAM. NOV.

Т и п о в о й  род:  Allatheca Miss. gen. nov.; кембрий Европы, Азии, 
Америки.

Д и а г н о з .  Раковины удлиненного габитуса с резко выпуклой вент
ральной стороной и уплощенной или слабо выпуклой дорзальной, часто 
более узкой. Край устья лежит в одном плане, или несколько скошен, 
за счет слабо выступающего дорзального края. Линии роста по бокам 
раковины обычно слабо изгибаются в сторону ее начальной части. По
верхность раковины только с поперечными элементами скульптуры: 
линиями роста, складками и ребрами, однообразно устроенными по всей 
раковине. В начальной части раковины обычно наблюдаются пере
городки.

С р а в н е н и е .  Представители этого семейства ближе всего к семей
ству Circothecidae. Отличие состоит прежде всего в ясно выраженной 
дифференциации раковин Allathecidae на вентральную и дорзальную 
стороны, что подчеркивается уплощенной формой дорзальной поверх
ности и слабо выгнутыми вперед линиями роста на ней.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий — ордовик; Европа, Северная Америка, 
Сибирь.

Р о д  A lla theca  Missarzhevsky gen. nov.
Т и т о в о й  вид:  А . corrugata Miss sp. nov. томмотский ярус, зона

D. regularis (подзона L. tortuosa), p. Лена, пос. Чуран.
Оп и с а н и е .  Относительно крупные (до 50—70 мм), узкие (угол 

расхождения боковых сторон 8—15°), прямые толстостенные раковины 
с асимметрично овальным до сильно округленного треугольного сече
ния. Вентральная сторона аркообразно выгнута. Дорзальная уплощенная 
или слабо выпуклая. В начальной части раковины — вогнутые перегород
ки. Скульптура раковины однообразна по всему периметру и представле
на только поперечными образованиями: или только линиями роста или 
еще и складками. Последние проявляются на внутренней поверхности 
раковины. Устье иногда со слабо выступающим дорзальным краем.

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство род Allatheca имеет с родом 
Majatheca Miss, gen, nov. и прежде всего формой раковины и попереч
ного сечения. Отличие состоит в значительно меньших размерах рако
вин Majatheca, которые к тому же более широкие и короткие, с более 
узкой начальной частью раковин.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий — ордовик; Сибирская платформа, Ев
ропа, Северная Америка (?).

Allatheca corrugata Missarzhevsky sp. nov.
Табл. I, фиг. 6; табл. XII, фиг. 10— 11

Го л о т и п :  ГИН № 3593/29, обр. МЗОЗ/2; томмотский ярус, подзона 
L. tortuosa; среднее течение р. Лены у пос. Чуран (табл. I, фиг. 6).

Оп и с а н и е .  Раковины прямые, очень крупные для представителей 
семейства Orthothecidae. В длину они достигают 60—70 мм. Боковые



стороны расходятся незначительно (до 8—10° в средней части ракови
ны). Поперечное сечение в виде неправильного овала. Вентральная сто
рона плавно аркообразно изогнута. Переход к дорзальной плавно за
круглен, так что боковые стороны имеют выпуклый вид. Дорзальная 
сторона в центральной части (почти 1/2 ширины) плоская или слабо вы
гнутая.

Раковина имеет резкую поперечную складчатость. Гребни складок 
острые с наружной стороны раковины. Рельеф внутренней поверхности 
несколько сглажен и осложнен слабо выраженными продольными бо
роздами. Складки расположены неравномерно и неодинаковы по ампли
туде. В средней части раковины они более резкие и более редко распо
ложенные. К устьевой части они становятся мельче и располагаются 
теснее (старческая стадия). Складки, не изменяясь, опоясывают по 
периметру всю раковину. На вентральной поверхности они идут перпен
дикулярно оси раковины, а на брюшной выгибаются, образуя подобие 
очень короткой губы. Этот изгиб складок четко фиксируется в цент
ральной части раковины, соответствующей периоду быстрейшего роста 
раковины. Вблизи устьевой части складки идут почти перпендикулярно 
оси раковины. Кроме складок на поверхности раковины хорошо разли
чаются линии роста, расположенные более часто, чем складки. Как те, 
так и другие идут параллельно друг другу и к устью раковины. У не
которых экземпляров наблюдается на боковых краях раковины слабо 
выраженный синусоидальный изгиб линий роста и складок. Стенки 
раковины относительно толстые. Вблизи устья они достигают 0,20— 
0,25 мм в толщину. Наиболее толстая середина дорзальной части рако
вины.

Перегородки располагаются в начальной части раковины, занимая 
Vs—7б часть ее длины. Расположены они неравномерно и всегда выгну
ты к апикальной части. Как правило, часть раковины с перегородками 
не сохраняется.

Р а з м е р ы ,  мм

Длина раковины (до первой перего
родки) ........................................................

Голотип

47

Экз. ГИН 
№ 3593/30

44
Высота у с т ь я ........................................... 8 —
Ширина у с т ь я .......................................... 10 10
Количество складок на 1 см посере

дине раковины ....................................... 8 - 9 10— 11
Количество складок на 1 см близ 

устья ........................................................ 19 22
Диаметр раковины (ширина) у пос

ледней перегородки .............................. 3 ,5 3 ,0
Угол расхождения боковых сторон 

раковины ............................................... 8е 8°

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство с описанным видом у A. concin- 
па Miss. sp. nov. У них сходны общая форма раковины, особенно форма 
поперечного сечения, до некоторой степени размеры (анабарский вид 
несколько мельче). Различия прежде всего в скульптуре раковины. 
У A. concintia поперечные складки не такие резкие, проявлены слабо и 
гребни их округлые Кроме того, изгиб складок и линий роста (губа) 
на дорзальной поверхности выражены слабее.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона D. regularis (подзона L. tortuosa); 
среднее течение рек Лены и Алдана.

М а т е р и а л .  100 экз. (обр. М47/1, МЗОЗ/2, М304/15, М407/78, 
М408/12).



Allatheca degeeri (Holm.)
Табл. X, фиг. 5 a, 8, 9, 15; табл. XIV, фиг. 5; табл. XV, фиг. 2 б

Orthotheca degeeri: Holm, 1893, стр. 54; Cobbold, 1919, стр. 150.

Голоти: п не указан.
Оп и с а н и е .  Раковины средних размеров (2—4 см), прямые и до

вольно широкие (угол расширения боковых сторон 10—14°). Устье или 
совершенно прямое или со слегка выступающим вентральным краем. 
Дорзальный край немного отогнут. Дорзальная поверхность уплощен
ная, иногда чуть-чуть вогнутая близ устья и в продольном аспекте 
прямая. Вентральная — вздутая, особенно резко начиная со второй тре
ти длины раковины и до устья (угол дорзально-вентрального расшире
ния в этой части достигает 10°). Боковые края плавно округлены. 
В сечении раковина имеет вид плавно изогнутой арки. Наружная поверх
ность раковины гладкая со слабо заметными линиями роста. Внутрен
няя— гладкая. В начальной части раковины имеются плавно вогнутые 
перегородки, занимающие пространство не менее 7ю всей длины рако
вины. Стенки раковины толстые (до 0.25 мм).

Размеры,  мм

Экз. ГИН Экз. ГИН Экз. ГИН 
№ 3593/31 № 3593/32 3593/33

обр. М31/9 обр. М49/106

Длина раковины (до последней пере
городки) ....................................................

Ширина у с т ь я ...........................................
Высота устья ...........................................
Диаметр раковины у последней пере

городки ....................................................
Относительная ширина раковины . . .

24 24 —

9 9 8
7 7 (?) 6

3 3 —

1,30 1,30 1,33

С р а в н е н и е .  Описываемые здесь формы идентичны описанным Хол
мом. Из других видов рода Allatheca ближе всего к ним A. concinna Miss, 
sp. nov. Отличия заключаются прежде всего в строении дорзальной части 
раковины, которая у A. concinna несет линии роста слабо выгнутые к 
устью, а не прямые, как у A. degeeri. Кроме того, она у последнего вида 
более плоская, а вентральная сторона более вздутая.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус (подзона L. bella) — Атдабанский ярус, 
Сибирской платформы, кембрий Европы.

Ма т е р и а л .  30 экз. (МЗО/22, М31/9, М49/106, М316/40, М310/14; 
обр. из. колл. Стаблфилда, Англия).

Allatheca concinna Missarzhevsky sp. nov.
Табл. I, фиг. 3; табл. XII, фиг. 14, 15

Г о л о т и п :  ГИН № 3593/34, обр. М410/0; томмотский ярус, зона 
D. regularis (подзона L. tortuosa); р. Котуй, устье р. Ары-Мас-Юрях.

Оп и с а н и е .  Изящные, очень прямые раковины с асимметрично 
свальным поперечным сечением. Вентральная сторона аркообразно вы
гнута и, плавно закругляясь, переходит в дорзальную. Дорзальная вдоль 
центральной части (72 ширины) почти плоская или слабо выгнутая. 
Боковые стороны расходятся незначительно под углом 6—8°. Наружная 
поверхность скульптирована однообразно по всему периметру раковины. 
Скульптура в виде очень мелких поперечных складочек (они значительно 
чаще расположены вблизи устья), линии роста и более крупных слабо



выраженных складок. На дорзальной стороне в центральной части рако
вины они слегка выгнуты вперед, а по бокам раковины образуют почти 
незаметный синусообразный изгиб. Стенки раковины средней толщины 
0,1—0,2 мм. Самая массивная часть раковины — середина дорзальной. 
Начальная часть раковины имеет несколько вогнутых неравномерно рас
положенных перегородок. Внутренняя поверхность имеет слабовыражен- 
ные продольные ребра на дорзальной стороне.

Р а з м е р ы ,  мм

Голотип Экз. ГИН Экз. ГИН Экз. ГИН Экз. ГИН№ 3593/34 № 3593/35 № 3593/36 №3593/37
Длина раковины (до пере

городки) . . . . . . . .  22 21 21 35 (полная) —
Ширина у с т ь я ..........................  4 4 — — 6
Высота у с т ь я ..........................  *— 3 3 ,8  — 5

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство наблюдается с A. corrugataMiss, 
sp. nov. из подзоны L. tortuosa среднего течения рек Лены и Алдана и 
A. buelna (Lochman) из нижнего кембрия (формация «Buelna») Мексики. 
Отличия состоят в том, что у A. corrugata скульптура в виде поперечных 
ребер, более резко выраженных, чем у описываемого вида. От A. buelna 
отличается большими размерами раковины и более уплощенной дорзаль
ной стороной.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона Aj. sunnaginicus— Т. licis, низы 
зоны D. regularis (низы подзоны L. tortuosa); Котуй, Фомич, пос. Чеку- 
ровка.

М а т е р и а л .  17 экз. (обр. М410/0, М314/5-10, М424/10, МЗО/2, 
М403/95, М405/186, М402/144).

Р о д  M a ja th ec a  Missarzhevsky gen. nov.
Т и п о в о й  вид:  М . tumefacta Miss. gen. et sp. nov. из верхней части

томмотского яруса (зона D. lenaicus — М. tumefacta), среднего течения 
р. Лены.

Оп и с а н и е .  Небольшие (длиной несколько 'Миллиметров), относи
тельно короткие раковины.

Сечение — овальное со слабо уплощенной дорзальной стороной (близ 
устья), с плавно округлыми боковыми краями раковины и центральной 
частью вентральной стороны. Устье практически прямое. Поверхность 
только с линиями роста. В начальной части раковины плавно вогнутые 
перегородки.

С р а в н е н и е .  Описываемый род более всего сходен с родом Allatheca 
gen. nov., от которого отличается относительно короткой, широкой рако
виной значительно меньших (более чем в пять раз) размеров. У Allatheca 
раковины удлиненного габитуса. Кроме того, на дорзальной поверхности 
в средней части раковины Allatheca линии роста слегка выгнуты к устью, 
чего не наблюдается у Majatheca.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, Сибирская платформа.

Majatheca tumefacta Missarzhevsky sp. nov.
Табл. XIII, фиг. 9, 10, 11, рис. 2

Гол о т ип :  ГИН № 3481/412, обр. А304, зона D. lenaicus — М. tumefa
cta; среднее течение р. Лены, пос. Чурган (табл. XIII, фиг. 10).

Оп и с а н и е .  Почти прямые, или очень слабо изогнутые раковины. 
Дорзальная часть в продольном аспекте практически прямая. Вентраль-



Рис. 36—39. Схематические ри
сунки: Majatheca tumefacta sp. 
nov., XlO (a), Egdetheca alda- 
nica sp. nov., XlO (6), Trape- 
zotheca bicostata sp. nov. (в) и 
форма приустьевого сечения 

Burithes sp. (г)

ная — в средней и устьевой части вздутая, что подчеркивает более узкую 
начальную часть раковины. Стенки раковины довольно толстые и при 
хорошей сохранности материала видно, что они построены шестоватыми, 
игольчатыми кристаллами, ориентированными перпендикулярно поверх
ности раковины.

Размеры,  мм

Длина (обломка раке в и н ы ) .................
Ширина у с т ь я ...........................................
Высота устья ...........................................
Диаметр обломанного к р а я .................
Угол расхождения боковых сторон ра

ковины ....................................................

гин
Г олотип № 3593/40

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

10° 12°

Приведенные размеры близки к средним значениям.
С р а в н е н и е .  Единственный вид в составе рода.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона D. lenaicus — М. tumefacta; среднее 
и нижнее течение р. Лены, северо-западный склон Анабарского массива.

М а т е р и а л .  30 экз. (обр. А304, М47/64-66, М310/19, М31/4).

Р о д  E g d e t h e c a  Missarzhevsky gen. nov.
Т и п о в о й  в и д : Е. aldanica Miss. gen. et sp. nov. из томмотского 

яруса зоны Aj. sunnaginicus — T. licis; p. Алдан.
Оп и с а н и е .  Узкие (угол расхождения боковых сторон 10—13°), 

длинные, небольшого размера (до 2—3 см) раковины с полуовальным 
поперечным сечением. Вентральная сторона равномерно выпуклая по 
всему периметру, дорзальная — плоская, боковые края килеватые, тупо 
приострены или округлены. Устье прямое. Наружная поверхность только 
с линиями роста. Перегородки отсутствуют.

З а м е ч а н и я .  Этот род с определенной долей сомнения относится 
к семейству Allathecida, так как не имеет характерных для данного се
мейства перегородок в начальной части раковины. Кроме того, вздутая 
апикальная часть и утолщенность середины дорзальной стороны на
чальной части раковины резко отличают его от других родов данного 
семейства.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Зоны Aj. sunnaginicus — Т. licis — D. regularis (подзона 
L. tortuosa) Сибирской платформы.



Egdetheca aldanica Missarzhevsky sp. nov.
Табл. XIII, фиг. 14— 17, рис. 3

Г о л о т и п :  ГИН № 3481/1187, обр. М42, зона D. regularis (подзона 
L. tortuosa), р. Лена (табл. XIII, фиг. 15).

Оп и с а н и е .  Раковины слабо изогнутые .в дорзально-вентральной 
плоскости, неравномерно расширяющейся, с 'более узкой начальной 
частью. Апикальная часть обычно чуть вздута. На ядрах дорзальная 
сторона начальной части раковины вогнута. Вогнутость прослеживается 
до 7з—7б всей длины раковины, являясь отражением продольного ее 
утолщения. Наружная поверхность последней с тонкими линиями на
растания, внутренняя гладкая.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм

Длина р а к о в и н ы ....................................... 6
Ширина у с т ь я ........................................... 1 ,4
Относительная ширина раковины . . 1,3
Высота устья ........................................... 1,1
Угол расхождения боковых сторон 10°
Угол дорзально-вентрального расшире

ния раковины ....................................... 6—т
i. Единственный вид в составе рода.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Зоны Aj. sunnaginicus— Т. licis — D. regularis; Сибирская 
платформа.

М а т е р и а л .  25 экз. (обр. МЗО/2, М42, М302/1-2, А304/15, М314/7, 
М402/143, М405/186, М24/1).

С Е М Е Й С Т В О  ORTHOTHEC1DAE SYSSOIEV

Д и а г н о з .  Раковины резко дифференцированы: с выпуклой вент
ральной и вогнутой дорзальной сторонами. Край устья лежит в одной 
плоскости. Поперечное сечение сердцевидное, почковидное, трапециевид
ное и др. Скульптура обычно однообразна по всей поверхности рако
вины, однако у более молодых видов могут существовать различия в 
скульптуре вентральной и дорзальной поверхностей.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого семейства Allathecidae отли
чается вогнутой дорзальной частью раковины.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий — девон; Сибирь, Европа, Северная 
Америка.

Р о д  L e n a t h e c a  Missarzhevsky gen. nov.
Т и п о в о й  вид:  Orthotheca groenlandica Poulsen из нижнего кембрия 

Гренландии.
Оп и с а н и е .  Небольшие раковины с продольно-вогнутой централь

ной частью дорзальной стороны и острым серединным килем на вент
ральной. Поперечное сечение — сердцевидное, устье совершенно прямое. 
Боковые стороны плавно округлены. Скульптура — только линии роста.

С р а в н е н и е .  От остальных родов семейства Orthothecidae отли
чается характерным сердцевидным сечением. В частности, от совместно 
встречающегося с ним рода Trapezotheca резко отличается строением 
вентральной стороны, которая у последнего уплощена и в поперечном се
чении раковины имеет трапецеидальную форму. От рода Nephrotheca — 
наличием вентрального киля и отсутствием продольных ребер на поверх
ности раковины.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий — ордовик Сибири, Европы.



Lenatheca groenlandica (Poulsen)
Табл. X, фиг. 17; табл. XIII, фиг. 12, 13; табл. XIV, фиг. 2 б, в\

4 б, в; 6 б, в

Orthotheca groenlandica: Poulsen, 1932, стр. 20.

Г о л о т и п  номера не имеет, изображен у Поулсена на табл. 3* 
фиг. 1—3; нижний кембрий, формация Бастион (Bastion formation); Во
сточная Гренландия.

Оп и с а н и е .  Раковины, как правило, очень небольшие— 1—2 реже 
до о см. Они имеют характерно устроенные вентральную и дорзальную 
стороны раковины. Первая несет посредине продольный приостренный 
киль,по бокам от которого стенки или прямые или слабо вогнутые. Боко
вые края раковины плавно -округлены и резко выпуклые. На дорзальной 
сторон* почти вдоль всей раковины проходит желобоэбразное углубле
ние, завшающее 7з всей ширины раковины. Поперечное сечение (взрос
лой част*) и контуры устья раковины имеют сердцевидную форму, что 
позволяет легко узнавать этот вид в шлифах и на выветрелой поверх
ности образцов (см. табл. XIV). Наружная поверхность раковины несет 
очень тонюе, практически, прямые линии роста, более грубые вблизи 
устья. Внутренняя поверхность раковины гладкая. Начальная часть ра
ковины (7ю £сей ее длины) дорзального желоба не имеет, а вентральный 
киль практиче'ки отсутствует. Эта часть раковины в общих чертах напо
минает раковиш представителей семейства Allathecidae. Перегородки 
не наблюдались

Р а з м е р ы , мм
Экз. ГИН Экз. ГИН Экз. ГИН
№ 3593/42 № 3593/43 Х« 3481/44

Длина раковины 11 6 ,0 6,5
Ширина устья . . 3 ,9 2 ,2 2 ,0
Высота устья . . . 2 ,6 1,5 1,4
Относительная ширин, раковины 1,5 1,5 1,4
Угол расхождения бок^ых сторон . ю о о 22° 20°
Ширина дорзального жЛ(?ба (близ

устья) .............................. 1,2 0 ,7 0 ,7

С р а в н е н и е .  Экземпляр из разрезов Сибирской платформы прак
тически не отличаются от ф*оМ, описанных X. Поулсеном. Из других 
видов, которые могут быть 0 4 есены к роду Lenatheca, наиболее близ
кими являются L. longa (Poulsn) и £ emmonsi (Ford), L. cor (Holm). 
От первого описываемые формь.0тличаются более короткой раковиной. 
От второго—размерами и более кс10ткой раковиной. От последнего—фор
мой поперечного сечения, имеюще0 не такой острый вентральный киль.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  т г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вецняя часть томмотского — атдабан- 
ский ярус; Восточная Гренландия, Сбирская платформа.

М а т е р и а л .  30 экз. (обр. М49/<)6 М51/22, М47/36, М47/64-66, 
МЗО/22, M29/l,3, М304А/101).

Р о д  Т т а  р е г  о th e  с a  5yssoicv

Т и п о в о й  вид:  Hyolithes (Orthotheca) ?mulus Holm из верхов ор
довика Швеции.

Оп и с а н и е .  Относительно небольшие от ьскольких миллиметров до 
4—5 см довольно широкие раковины. Устьевой pag совершенно ровный. 
Дорзальная часть плавно вогнута, вентральная ^ бокам резко выпукла,



плавно округлая, а в центральной (приблизительно 7з всей ширины) 
уплощенная или даже слегка вогнутая. По границе вогнутого участка с 
выпуклыми обычно выделяются два ребра. Поперечное сечение раковины 
таким образом имеет вид округленной трапеции с вогнутым основанием. 
Скульптура у кембрийских видов — только линии роста, а у более моло
дых— продольные ребра. Внутренняя поверхность очень гладкая. Рако
вина довольно толстая.

Ср а в н е н и е .  От рода Lenatheca резко отличается строением венг- 
ральной части раковины, которая у последнего в центральной части ияе- 
ет острый киль.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с г р о -  
с т р а н е н и е .  Верхняя половина томмотского — низы атдабанскогэ (?) 
яруса; Сибирская платформа; ордовик Швеции; нижний кембрий Север
ной Америки.

Trapezotheca bicostata Missarzhevsky sp. nov.
Табл. XIII, фиг. 7, 8; табл. XIV, фиг. 8а; табл. XVI,

фиг. 3; табл. XV, фиг. 7; рис. 38

Г о л от и п: ГИН № 3481/1140, обр. М31/4 из основаниязоны D. lenai- 
cu — М. tumefacta; пос. Чекуровка.

Оп и с а н и е .  Для данного вида характерна некоторая асимметрич
ность (скошенность) поперечного сечения раковины. Гр и этом одна из 
выпуклых боковых сторон раковины бывает несколько больше другой. 
Два ребра на вентральной поверхности раковины образованы благодаря 
резкому переходу выпуклой поверхности боковых сто^н вентральной ча
сти раковины к слабо вогнутому центральному у^стку. Раковина на 
стыке несколько утолщена. Кроме того, следует обметить невыдержан
ность толщины раковины по периметру сечения, дружная поверхность 
только с линиями роста, внутренняя — гладкая.

Начальная часть раковины удлиненная, ^вольно узкая и плавно 
приостряется. Перегородки отсутствуют.

Р а з м е р ы ,  мм
Экз. ГИН № 3593/45

Длина раковины (без начальной асти) 12 
Ширина устья (или сечения) • • • 4
Высота устья (или сечения) • • • • 2 ,4
Угол расхождения боковых Т0Р0Н • 6°
Относительная ширина раквины • • 1*7

С р а в н е н и е .  От Т. aldanica 9SS- описываемый вид отличается ря
дом деталей. В первую очередь отсутствием ребер на боках раковины и 
более значительной вогнутостью чОрзальной части раковины. От Т. аети- 
la (Holm), главным образом, сУльптурой, которая у последнего в виде 
продольных ребер. От Т. quadcos^ us (Shaler et Foerste) — скошенным 
поперечным сечением и мень1ИМИ размерами.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о  ̂т и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотскяй ФУС> 30ны D- regularis (подзона — L. bella) 
и D. lenaicus — M. tumefac*-

М а т е р и а л .  20 экз  (обр. М31/3,4,7,8; А304, М47/36, МЗОЗА/ЗЗ. 
А403/30, М29/1, М314/2УМ316/40).



Р о д  C o s t a t h e c a  
Missarzhevsky gen. nov.

Т и п о в о й  вид:  Quadrotheca clinisepta Syssoiev из верхов атдабан- 
ского яруса, среднего течения р. Лены.

Оп и с а н и е .  Довольно крупные (до 70—80 мм) удлиненного габи
туса, очень узкие (угол расхождения сторон от 3—7°) толстостенные ра
ковины, изогнутые в начальной части в латеральной плоскости. Вдоль 
всей раковины проходят три массивных киля — два по бокам и один по 
центру вентральной части раковины. Кроме того, на дорзальной ее сто
роне имеется четвертый киль, который нивелируется к приустьевой части. 
Внешние контуры поперечного сечения от начальной части раковины к 
устью меняются от ромбоидальной формы к треугольной. А очертания 
сечения внутренней полости от округленного сплющенного ромба до 
асимметричного овала (яйцевидной формы). Устье раковины слегка ко
сое, с чуть выступающим дорзальным краем. Наружная поверхность 
только с линиями нарастания, внутренняя гладкая. В начальной части 
раковины прямые или чуть вогнутые перегородки.

З а м е ч а н и я .  В. А. Сысоевым (Сысоев, 1958) по литературным ма
териалам был выделен род Quadrotheca с типовым видом Orthotheca 
quadratigularis Holm из нижнего ордовика Швеции (Holm, 1893). Далее 
к этому роду им были отнесены формы из атдабанского горизонта сред
него течения р. Лены, описанные как Q. clinisepta. Нами были собраны 
эти окаменелости из тех же местонахождений, а также из многих других 
районов Сибирской платформы. Полученный материал не только резко 
изменил представленйе об устройстве раковины Q. clinisepta, но и выявил 
существенные отличия этого вида от типового вида рода Quadrotheca. 
Это позволило выделить сибирские формы в составе самостоятельного 
рода Costatheca Miss. gen. nov.

Различия между этими двумя родами заключаются в том, что очерта
ния устьевого сечения раковины у Quadrotheca трапецеидальной формы, 
а не треугольные, как у Costatheca. Кроме того, у Quadrotheca два про
дольных ребра на вентральной части раковины, тогда как у Costatheca — 
только одно в виде серединного киля. Дорзальная поверхность у первого 
рода вогнутая, а у второго выпуклая, с серединным килем в начальной 
части раковины. Наблюдаются отличия и в скульптуре. Если у Quadrot
heca она в виде тонких продольных линий, то у Costatheca имеются лишь 
линии нарастания. Такие резкие различия в морфологии раковин этих 
родов не позволяют объединять их даже в одном семействе. В этом смыс
ле род Quadrotheca скорее всего следует относить к семейству Orthotheci- 
dae, где он может быть сравним с родом Trapezotheca.

Касаясь систематического положения рода Costatheca, можно с уве
ренностью говорить об его принадлежности к отряду Orthothecida. Отне
сение его к тому или иному семейству встречает серьезные затруднения 
из-за своеобразного устройства раковин этого рода. Ближе всего он к 
семейству Circothecidae (например, к роду Turcutheca), однако достаточ
но резкая дифференциация раковины на дорзальную и вентральную сто
роны сильно отличает его от представителей этого семейства.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, атдабанский ярус, Сибирская плат
форма.



Costatheca clinisepta (Syssoiev)
Табл. X, фиг. In, 2, 3, 6;

Табл. XIV, фиг. 2а, г; 3, 4г, 6г; табл. XV, фиг. 4
Quadrotheca clinisepta: Сысоев, 1960, стр. 47; 1962, стр. 14.

Г олотип:  ЯФАН № 31/10, верхняя часть атдабанского яруса; сред
нее течение р. Лены.

Оп и с а н и е .  Все, что сказано в характеристике рода, целиком отно
сится к описываемому виду, поскольку он является единственным в его 
составе. Следует добавить лишь ряд более мелких деталей строения ра
ковины, которые, с нашей точки зрения, могут считаться лишь видовыми. 
На табл. XIV и табл. XV приведены фотографии шлифов, сделанных пер
пендикулярно оси раковины, начиная с начальной части раковины, заня
той перегородками (табл. XIV, фиг. 2а). Хорошо видно, что киль дор
зальной поверхности раковины даже на стадии своего максимального 
развития значительно меньше боковых и вентрального киля, а также при- 
острен под более тупым углом (соответственно 60—70°). Гребни килей 
округлые. Раковина толстая, имеет максимальную толщину у килей и 
минимальную между ними. Высота килей (от внутренней поверхности 
раковины) достигает lU ее ширины. Концы боковых килей слегка загнуты 
кверху. Контуры внутреннего сечения от начальной части раковины к 
устью становятся менее угловатыми и приобретают яйцевидную форму..

Р а з м е р ы ,  мм

Экз. Ш Н Экз. ГИН 
№ 3481/433 .Va 3481/434

Длина р а к о в и н ы ....................................... 50 32 (облом.)
Ширина у с т ь я ...........................................  6 6
Высота устья ............................................ 5 —
Относительная ширина раковины . . 1,2 —

С р а в н е н и е .  Единственный вид в составе рода.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Атдабанский ярус Сибирской платформы.
М а т е р и а л .  70 экз. (обр. М49/106, М50/1, М50/52, № 49/1, М316/40, 

М31/13, М31/22, АЗ 15/8, М304/121).

О Т Р Я Д  H Y O L I T H I D A E  S Y S S O J E V

С Е М Е Й С Т В О  SULCAVITIDAE SYSSOIEV

Д и а г н о з .  Раковины с резко выпуклой вентральной стороной и бо
лее длинной уплощенной или очень слабо выпуклой дорзальной, резко 
выступающей в виде губы. Поверхность вентральной стороны (и соответ
ственно длина ее по периметру сечения) значительно больше дорзальной. 
Вентральный край устья прямой или слабо выгнут в сторону начальной 
части раковины (вентральный синус). По границе между дорзальной и 
вентральной поверхностями раковины, совпадающей с боковыми края
ми, линии роста резко меняют направление и часто слабо выгнуты на
зад, образуя латеральные синусы. Крышечка имеет два лимба, располо
женные под углом друг к другу, с большим дорзальным лимбом.

С р а в н е н и е .  См. при описании семейства Hyolithidae.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Нижний кембрий — сичур; Европа, Северная Америка, 
Сибирь.



Р о д  D o l iu tu s  Missarzhevsky et Syssoiev gen. nov.
Linevitus (part.): Сысоев, 1958, стр. 188; 1962, стр. 22 (part.).

Т и п о в о й  вид:  Linevitus inflatus (Syss.), нижний кембрий, атдабан
ский ярус; среднее течение р. Лены.

О п и с а н и е .  Раковины крупные, вздутые, плавно изогнутые, дости
гающие в длину 80—90 мм. Поперечное сечение сильно округленное с 
аркообразно выгнутой вентральной стороной и слабо выпуклой дорзаль
ной. Устьевой край с большой округлой губой дорзальной стороны и с 
совершенно ровным вентральным краем. Боковые синусы обычно хоро
шо развиты. Из скульптурных элементов отмечаются линии роста, ва- 
рицы и реже очень тонкие поперечные ребрышки.

С р а в н е н и е .  От родов Burithes и Tuojdachithes отличается ровным 
вентральным краем устья (без вентрального синуса), более узкой и вы
сокой раковиной. От Trapezovitus — скульптурой и более высоким попе
речным сечением раковины. Кроме того, у описываемого рода раковины, 
как правило, крупнее, чем у других родов данного семейства.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Верхи томмотского и атдабанский ярус Сибирской плат
формы.

Doliutus inflatus (Syssoiev)
Табл. IX, фиг. 1, 2, 4, 7

Linevitus inflatus: Сысоев, 1962, стр. 30.

Г о л о т и п: ЯФАН, № 31/4; нижний кембрий, атдабанский ярус; сред
нее течение р. Лены.

Оп и с а н и е .  Очень крупные раковины (средняя длина ее около 
70 мм). Характерной особенностью общей формы является округлен
ность и плавность линий ее очертания. Раковины вздутые, особенно 
резко начиная от 73 ее длины к устью, где угол бокового расхождения 
стенок достигает 20—25°, а вентрально-дорзального 15—20°, при этом 
поперечное сечение близ устья имеет аркообразную форму. Вентральная 
часть сечения по форме близка к полуовалу, дорзальная—уплощенная, 
слабо выпуклая с очень плавными переходами в вентральную, без рез
ких перегибов или углов. Сечение очень высокое и в среднем отношение 
ширины раковины к высоте составляет 1,3—1,4. Ближе к апикальной 
части раковины оно меняется до 1,6—1,7 (особенно резко на участке 
начиная с первой трети длины раковины), что несколько выделяет на
чальную часть на общем фоне очертания раковины. Устье с резко 
выступающим дорзальным краем в виде длинной губы полуокруглой 
или слегка вытянутой — полуовальной формы. Вентральный край устья 
ровный и при взгляде на устье сверху совершенно перпендикулярный оси 
раковины. В месте перехода вентральной поверхности в дорзальную по бо
кам устья имеются достаточно резко выраженные синусы, подчеркиваю
щиеся вдоль всей раковины изгибами линий нарастания. Поверхность ра
ковины с линиями роста, особенно резкими и грубыми в приустьевой части, 
где наблюдаются и варицы, хорошо проявляющиеся на ядре раковины.

Р а з м е р ы, мм
ГИН ГИН ГИН ГИН ГИН

Но 3593/48 № 3593/49 Но. 3593/50 Но. 3593/51 Но. 3593/52

Длина р а к о в и н ы .......................... 82 — 78 79 63
Ширина у с т ь я .............................. 28 27 25 26 25
Высота устья .............................. 19 20 19 19 20
Относительная ширина раковины 1,47 1,35 1,32 1,35 1,25
Изогнутость раковины . . . . 19 — 17 15 18
Длина г у б ы .................................. 15 14 14 14 14



Длина раковины ..............................

гин
N° 3593/53

70

ГИН
N° 3593/54

70

ГИН
N° 3593/55 .

70

’ гин ^
Г N° 3593/56

Ширина у с т ь я .................................. 24 26 24 25
Высота у с т ь я ....................................... 16 — 18 19
Относительная ширина раковины . 1,50 — 1,33 1,32
Изогнутость раковины...................... 17 10 18 —
Длина г у б ы ........................................... 14 13 14 13

Ср а в н е н и е .  Рассмотренные здесь формы идентичны описанные 
В. А. Сысоевым (1962) как Linevitus inflatus, тем более, что часть из них 
происходит из тех же обнажений, откуда они были получены упомяну
тым исследователем. От Doliutus sp. 1 отличается более крупными разме
рами, более плавным переходом от дорзальной к вентральной поверх
ности. Кроме того, у Doliutus sp. 1 имеются мелкие поперечные ребрышки 
на раковине, чего не наблюдается у описываемого вида.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Атдабанский ярус; среднее течение р. Лены, р. Оленек.

Ма т е р и а л .  100 экз. (обр. М50/1, М51/5, М49/47, АЗ 15/8, обр. из 
колл. Н. В. Покровской, р. Оленек).

Doliutus sp. 1
Табл. IX, фиг. 5—б, табл. XV, фиг. За, б

Оп и с а н и е .  Раковины средних размеров (достигающие в длину до 
55 мм) слабо изогнутые. В сечении вентральная часть раковины имеет 
вид полуовала, дорзальная уплощенная или слабо выпуклая. Переход от 
вентральной части к дорзальной плавный, без резкого перегиба в при
устьевой части раковины, и более резкий в начальной. Кроме того, в на
чальной части раковины боковые стороны вентральной поверхности слег
ка уплощены. По бокам устья имеются ясно выраженные латеральные 
синусы. Вентральный край устья прямой. Поверхность раковины с ли
ниями роста и очень мелкими, часто расположенными ребрышками. 
На ядре имеются отпечатки вариц.

Размеры,  мм

Длина раковины (без губы) . . . .  
Ширина сечения раковины близ

устья ....................................................
Высота [сечения раковины близ устья 
Угол расхождения боковых сторон 

в средней части раковины . . . .

Экз. гин Экз. гин 
N° 3593/57 N° 3593/58 

(обр. М314/22) (обр. М30/20)

47 —

20 15
14 11

до 25°

З а м е ч а н и я .  Несколько экземпляров описываемой ниже формы 
было обнаружено в отложениях зоны D. regularis (подзона L. bella) в 
разрезах у пос. Чекуровка (обр. МЗО/2) и среднего течения р. Фомич 
(обр. М314/22). Хотя имеющийся в наличии материал и не позволяет вы
делить эту форму в самостоятельный вид, тем не менее описание ее со
вершенно необходимо, так как это древнейшие находки представителей 
рода Doliutus.

С р а в н е н и е .  От D. inflatus (Syss.) отличается несколько меньшими 
размерами раковины, наличием мелких поперечных ребрышек и более 
резким переходом вентральной поверхности в дорзальную, особенно в 
начальной части раковины.



Р о д  T u o jd a c h ith e s  Missarzhevsky gen. nov.

Т и п о в о й  вид:  Tuojdachithes figuratus Miss. gen. et sp. nov.; t o m m o t - 
ский ярус, зона D. lenaicus — M. tumefacta; среднее течение p. Лены.

Оп и с а н и е .  Раковины крупные, в среднем от 5 до 10 см довольно 
длинные и относительно широкие. Дорзальная сторона уплощенная или 
слабо выпуклая с резко выраженной губой. Вентральная плавно выпук
лая с широким, неглубоким, расположенным несколько эксцентрично, 
синусом. Поперечное сечение полуовальное. Ширина устья обычно в пол
тора-два раза больше высоты. Боковые синусы выражены слабо или от
сутствуют. Скульптура представлена линиями роста с варицами близ 
устья и поперечными ребрами, расположенными только на вентральной 
стороне. Начальная часть не выделяется на фоне всей раковины, т. е. 
раковина плавно расширяется по всей длине.

С р а в н е н и е .  Наиболее близкими к описываемому являются роды 
Trapezovitus, Doliutus, Burithes. С первым он сходен по форме раковины 
•и сечению, но отличается скульптурой и наличием вентрального синуса. 
От рода Doliutus отличается прежде всего наличием вентрального синуса, 
формой поперечного сечения, которое у последнего очень высокое, при
чем ширина его только чуть меньше высоты. Кроме того, у рода Doliutus 
начальная часть раковины довольно заметно выделяется на фоне осталь
ной, резко вздутой части, а боковые синусы развиты довольно хорошо. 
От рода Burithes отличается прежде всего скульптурой и отчасти строе
нием устья, которое у последнего имеет хорошо выраженный вентраль
ный синус, более узкий и глубокий, чем у Tuoidachithes.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Представители описываемого рода известны из нижнего 
кембрия Сибирской платформы.

Tuoidachithes costulatus Missarzhevsky sp. nov.
Табл. XII, фиг. 2—4.

Го л о т и п :  ГИН № 3593/59, обр. М41/1; томмотский ярус, зона 
D. regularis (подзона L. tortuosa); среднее течение р. Лены, пос. Чуран.

Оп и с а н и е .  Раковины размером около 5 см довольно широкие, сла
бо изогнутые в дорзально-вентральной плоскости. Вдоль боковых краев 
на некотором расстоянии от их вентральной стороны, стенки раковины 
несколько уплощены. Переход вентральной поверхности в дорзальную 
резкий, под острым углом, отчего раковина кажется килеватой. Попереч
ное сечение полуовального очертания с почти ровной дорзальной сторо
ной и аркообразно выгнутой вентральной. Губа дорзальной стороны 
относительно большая, полуокруглой формы. Линии роста одинакова 
выражены на дорзальной и вентральной сторонах, располагаясь значи
тельно чаще в приустьевой части раковины, где отмечаются также и 
варицы, хорошо проявляющиеся на ядрах. Вентральная сторона покрыта 
часто расположенными А-образными в сечении ребрами. Вблизи устья 
они располагаются значительно чаще. Ребра идут параллельно линиям 
роста и опоясывают раковину перпендикулярно ее оси. Иногда заметно 
некоторое их отклонение в центральной части вентральной поверхности 
в сторону начальной части раковины. По периметру вентральной поверх- 
ности эти ребра несколько меняют характер своего строения, уменьшаясь 
по высоте и ширине к бокам раковины и совершенно исчезая по границе 
с дорзальной стороной. Внутренняя поверхность раковины является сгла
женным обратным изображением наружной скульптуры.



Голотип Экз. ГИН 
№ 3593/60

Д л и н а ............................................................ 40 0 0  (экстрапо- 
полированная)

Ширина у с т ь я ........................................... 15 18
Высота устья ........................................... 9 —
Угол расхождения боковых сторон . . 
Угол вентрально-дорзального расши

20° to о •

рения раковины .................................. 10е —
Относительная ширина раковины . . . 1 ,8 —
Длина г у б ы ...............................................
Количество ребер на 1 см:

5 6

в средней части раковины . . . . 10—12 10—12
в приустьевой ч а с т и ...................... 20 —

С р а в н е н и е .  Описываемый вид более всего сходен с Т. figuratus 
Miss. sp. nov., однако у последнего более тонкая скульптура вентраль
ной поверхности (более мелкие и часто расположенные ребра). Кроме 
того, у Т. figuratus вентральный синус более широкий, а вдоль бокового 
края, более округлого, чем у Т. costulatus, намечается слабо выраженная 
продольная ложбинка, которой нет у последнего. К этому можно доба
вить, что описываемые формы в полтора раза меньше.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, томмотский ярус, зона D. regularis (под
зона L. tortuosa); среднее течение рек Лены, Алдана.

Ма т е р и а л .  5 экз. (обр. М41/1, М408/15, А400/9).

Tuoidachithes figuratus Missarzhevsky sp. nov.
Табл. XII, фиг. 5, 6

Го л о т и п :  ГИН № 3593/61, обр. МЗОЗ/ЗЗ; томмотский ярус, зона 
D. regularis (подзона L. bella); среднее течение р. Лены у пос. Чуран.

Оп и с а н и е .  Голотип представляет собой почти полное ядро круп
ной, широкой раковины с полуовальным несколько асимметричным попе
речным сечением. Раковина изогнута в дорзально-вентральной плоскости 
вблизи устья. Дорзальный край устья выступает в виде полуокруглой, 
большой губы, вентральный — с широким неглубоким синусом, располо
женным несколько асимметрично относительно центральной части рако
вины. Боковые синусы слабо выражены (только вблизи устья). Дор
зальная сторона раковины уплощенная, вентральная аркообразно выгну
тая с несколько разными по периметру боковыми сторонами. Линии роста 
по всему периметру раковины выражены однообразно и располагаются

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм

Длина раковины (экстраполированная) . 8 ,5 —9
Ширина у с т ь я .................................................. 27
Высота у с т ь я .......................................   17
Угол расхождения боковых сторон . . . 17°
Угол вентрально-дорзального расшире

ния раковины ..............................................10°
Относительная ширгна раковины . . . .  1,6
Длина г у б ы ........................................................ —
Количество ребер на 1 мм:

в средней части рак ов и н ы ................17
в приустьевой части раковины . . .  45



чаще близ устьевого края, где также наблюдаются варицы, отражаю
щиеся на ядре раковин. Вентральная поверхность несет мелкие, А-образ
ного сечения ребра, расположенные очень часто. По периметру раковины 
иногда наблюдаются волнообразные изгибы этих ребер, располагающих
ся строго параллельно друг другу и линиям роста. К боковым краям 
(плавно округленным) раковины ребра делаются ниже, уже и исчезают 
на границе с дорзальной поверхностью. На внутренней поверхности ра
ковины (ядре) ребра и варицы проявляются четко.

С р а в н е н и е .  См. при описании Т. costulatus.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  То же, что для голотипа.
Ма т е р и а л .  2 зкз. (обр. МЗОЗ/ЗЗ).

Р о д  T r a p e z o v i t u s  Syssoiev
Т и п о в о й  вид:  7\ sinscus Syssoiev; атдабанский ярус; среднее тече

ние р. Лены.
Оп и с а н и е .  Крупные до 50—60 мм, равномерно расширяющиеся 

раковины, плавно изогнутые в вентрально-дорзальной плоскости. Скульп
тура" в виде резких продольных складок (ребер) и более мелких попереч
ных складочек. Устье с резко выступающей, полузллиптической по форме 
губой. Вентральный край устья прямой. Латеральные синусы выражены 
незначительно. Устьевое поперечное сечение от полуокруглого до суб
трапецеидального (см. табл. XV, фиг. 8) с почти прямой дорзальной 
частью.

С р а в н е н и е .  От других родов, относимых к семейству Sulcavitidae, 
отличается прежде всего характерной скульптурой. Кроме того, от родов 
Tuojdachithes и Burilhes отличается отсутствием вентрального синуса, а 
от рода Doliutus — более низкой и широкой раковиной.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, атдабанский ярус Сибирской плат
формы.

Trapezovitus sinscus Syssoiev 
Табл. IX, фиг. 3, 8, 9— 13; табл. XV, фиг. 8

Т. sinscus: Сысоев, 1958, стр. 188; 1962, стр. 37.
Т. miriutus: Сысоев, 1962, стр. 34.
Т. semicirculatum: Сысоев, 1962, стр. 35.

Го л о т и п :  ЯФАН № 31/1; нижний кембрий, верхняя часть атдабан- 
ского яруса; среднее течение р. Лены.

Оп и с а н и е .  Раковины, достигающие в длину 60—70 мм, равномерно 
расширяющиеся в латеральной (20—24°) и вентрально-дорзальной (12— 
15°) плоскости по всей своей длине. Скульптура в виде более резко выра
женных продольных ребер на вентральной поверхности с приостренным 
гребнем и поперечных мелких складок; продольных ребер обычно восемь, 
иногда больше. Часто два ребра, делящие вентральную поверхность на 
три части, развиты сильнее остальных. В этом случае раковина в попе
речном сечении имеет трапецеидальные очертания (табл. XV, фиг. 8). 
В случае, если ребра более или менее одинаковы, раковина в сечении 
полуэллиптическая. Продольные ребра на ядре раковины отражаются в 
сильно сглаженном виде. Поперечные складки согласуются с линиями 
роста, расположены очень часто, особенно в приустьевой части. Дорзаль 
• гая сторона раковины только с линиями роста и варицами, четко про
являющимися на ядре в приустьевой части. Боковые синусы выражены 
ясно и хорошо фиксируются изгибом линий роста и поперечных складок 
па границе вентральной и дорзальной сторон раковины.



Экз. ГИН Экз. ГИН Экз. ГИН Экз. ГИН Экз. ГИН
№ 3593/62 № 3593/63 № 3593/64 № 3593/65 № 3593/66

Длина раковины (экстраполи-
рованная) ................................... 52 — 4,8 62 —

Ширина у с т ь я .............................. 18 16 16 19 18,5
Высота у с т ь я ............................... 10 — 9 10 —
Относительная ширина раковины 1,8 — 1,8 1,9 —
Изогнутость раковины . . . . 6 — 6 — —
Длина г у б ы .................................. 8 — 8 9 8
Количество продольных ребер . — 8 5 20 —

Количество поперечных ребер 
на 1 см ....................................... _ 1 0 -1 2 _ _ _

З а м е ч а н и я .  Описываемый здесь материал в основном происходит 
из второй и третьей пачек переходной свиты восточного типа разреза 
среднего течения р. Лены. Всего было изучено около 80, часто почти пол
ных экземпляров. При этом установлено, что формы, описанные В. А. Сы
соевым как самостоятельные виды (Т. sinscus, Т. minutus, Т. semicircula- 
tum )y являются отражением изменчивости единственного вида, а также 
характера сохранности материала. Это подтверждается набором форм с 
промежуточными признаками между этими модификациями.

Ср а в н е н и е .  Единственный вид в составе рода.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Атдабанский ярус; среднее и нижнее течение р. Лены (обр. 
М49/106, М50/52, М31/56).

Р о д  B u r i t h e s  Missarzhevsky gen. nov.
Т и п о в о й  вид:  Linevitus distortus Syssoiev, 1962, из низов зоны 

D. regularis (подзона L. tortuosa), p. Алдан.
Оп и с а н и е .  Раковины от нескольких миллиметров до нескольких 

сантиметров длиной, слабо изогнутые в вентрально-дорзальной плоскости. 
Угол расхождения боковых сторон в среднем 20—25°. Дорзальная сто
рона уплощенная, с одной или двумя парами продольных валиков (мус
кульных впечатлений) вблизи боковых краев. Вентральная — от полу
овальной до аркообразной формы сечения, как правило, с несколько 
отличающимися по ширине боковыми сторонами (рис. 39). Вентральный 
край устья с четко выраженным, довольно глубоким синусом, располо
женным, обычно, несколько эксцентрично относительно боковых сторон 
раковины. Переход дорзальной стороны в вентральную резкий, отчего 
боковые края раковины часто выглядят килеватыми. Боковые стороны 
близ краев раковины или уплощены, или слегка вогнуты. Скульптура в 
виде линий нарастания и вариц.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого рода Tuojdachithes отличается 
скульптурой (т. е. отсутствием поперечных ребер).

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский (зоны D. regularis — D. lenaicus — М. tume- 
facta) и атдабанский ярусы Сибирской платформы, нижний кембрий 
Англии.

Burithes distortus (Syssoiev)
Табл. X, фиг. 10— 12

Linevitus distortus: Сысоев, 1962, стр. 27—28.

Голот ип:  ЯФАН № 32/19, Якутская АССР, р. Алдан, среднее тече
ние; томмотский ярус, зона D. regularis (подзона L. tortuosa).



Небольшие раковины (длиной 25—35 мм), несколько неравномерно 
расширяющиеся к устью. При этом максимальный угол расхождения 
боковых сторон наблюдается на участке от Vs до 7г всей длины раковины. 
Разница со средним углом расхождения до нескольких градусов. Дор
зальная сторона почти плоская с округлой губой. Вентральная макси
мально выпуклая по центру и чуть уплощена по краям. Приблизительно 
на 3Д расстояния от середины вентральной поверхности до бокового края, 
поверхность раковины даже слегка продольно вогнута. Эта вогнутость 
выделяет на фоне боковой поверхности выпуклый продольный валик, 
нижний край которого является границей вентральной и дорзальной по
верхностей раковины. Приустьевое сечение раковины полуэллиптической 
формы. Устье с глубоким, довольно узким вентральным синусом и хоро
шо выраженными латеральными. Вентральные края устья между вент
ральным и латеральным синусами значительно выгнуты. Поверхность 
раковины только с линиями роста и варицами. Очень характерна некото
рая асимметричность раковины за счет смещения центральной части 
вентральной поверхности, а также и синуса к одному из краев раковины. 
Боковые края резкие, килеватые, округленно-приостренные. Раковина 
плавно изогнута, особенно резко в апикальной части.

Р а з м е р ы ,  мм

Экз. ГИН Экз. ГИН
№ 3593/67 № 3593/68

(обр. М302/2) (обр. М41/1)

Д л и н а  р а к о в и н ы ................................................................ 29 24 (?)
Ш ирина у с т ь я ...................................................................... 1 0 ,0 8 ,0
В ы сота  у ст ь я  ...................................................................... 5(?) 4,0
Д л и н а  г у б ы ........................................................................... 3(?) 2,5 (?)
Г л уби н а  си н уса  ................................................................ 1,5 1,4
И зо г н у т о ст ь  ........................................................................... 5 —
У г о л  р асш и р ен и я  бок овы х с т о р о н ...................... 21° 20°
У г о л  до р за л ь н о -в ен т р а л ь н о го  расш и р ен ия  

раковины  ........................................................................... 12° —

О тноси тельная  ш ирина р а к о в и н ы ........................... 2 ,0  (?) 2 ,0

С р а в н е н и е .  См. при описании В. cuneatus Miss. sp. nov. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона D. regularis (подзона L. tortuosa); 
среднее течение рек Алдана и Лены.

Ма т е р и а л .  10 экз. (обр. МЗОЗ/2, М408/15, А400/82, М47/1).

Burithes cuneatus Missarzhevsky sp. nov.
Т а б л . X II , ф иг. 1, 7; р и с. 40

Го л о т ип :  ГИН № 3593/69, обр. М310/14, томмотский ярус, зона 
D. lenaicus — М. tumefacta; северо-западный склон Анабарского масси
ва, среднее течение р. Фомич, его левый приток Хаардаах-Юрэх, 2 км от 
устья.

О п и с а -н и е.Крупные экземпляры, достигающие 80—100 мм в длину, 
относительно равномерно расширяющиеся к устью. Раковины плавно 
приостренные, изогнутые, наиболее резко в центральной части, чуть бли
же к устью. Дорзальная часть слабо выгнута с округлой губой. Спинная 
более резко округлена в центральной части и слегка уплощена по бокам. 
Слабо выраженные продольные пологие ложбинки идут вдоль ее краеЕ 
примерно на расстоянии 3/4 всей ширины бокового края от вентрального 
синуса. Остальная 74 поверхности несколько выпуклая и имеет вид



округлого продольного, очень пологого валика. Вентральный синус 
хорошо выражен. Его глубина равна приблизительно половине длины 
губы. Устье раструбовидное с полуокруглыми вентральными краями и 
незначительным вырезом у основания вентральной стороны (латераль
ными синусами). Поверхность покрыта линиями нарастания с варицами 
близ устья.

Р а з м е р ы  г о л  о т и п а ,  мм

Д л и н а  раковины . . .  72
Ш ирина у с т ь я ......................................... 2 8
В ы со та  у сть я  ......................................... 15
Д л и н а  г у б ы ...............................................11
Г л убин а си нуса  6
И з о г н у т о с т ь ...............................................15

Ср а в н е н и е .  От наиболее близкого ему В. distortus (Syss.) отли
чается более крупными (в два-три раза) размерами, характерной изогну
тостью раковины: большей в серединной части, а не в апикальной, а так-

У го л  р асш и р ен и я  боковы х стор он
раковины  ...........................................................2 0 °

У го л  д о р зал ь н о-в ен тр ал ь н ого  р а сш и 
рения р а к о в и н ы ...........................................13 — 15°

О тноси тел ьная  ш ирина раковины  . . 1 ,9

Р и с. 40 . B u r i t h e s  c u n e a t u s  
sp . n o v ., гол оти п  (в и д  

с б о к у )  Х Ю

же менее четкими латеральными синусами. Кроме всего прочего, у 
В. distortus раковина имеет несколько скошенное поперечное сечение, 
причем вентральный синус смещен к одному из боковых краев ражовины.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона D. lenaicus — М. tumefacta; р. Фо
мич, среднее течение р. Лены.

Ма т е р и а л .  8 экз. (обр. М310/14, М304А/68).

Burithes erum Missarzhevsky sp. nov.
Т а б л . X, ф иг. 4, 5 а , 7, 14

Голот ип:  ГИН № 3593/70, обр. М316/40; томмотский ярус, зона 
D. lenaicus—М. tumefacta; северо-западный склон Анабарского массива, 
среднее течение р. Фомич, левый берег 8 км выше Афанасьевских озер.

Оп и с а н и е .  Небольшие, от нескольких миллиметров до 1—2 см. 
пирамидальной формы, относительно короткие раковины, устьевое сече
ние которых высокое с плоской дорзальной поверхностью и узкоаркооб
разной вентральной. Боковые края расширяются равномерно по всей 
длине раковины. Если смотреть на раковину сбоку, то иногда виден за
метный перегиб профиля вентральной части раковины приблизительно 
на 7з расстояния всей ее длины от начальной части. Боковые края рако
вины приостренные, а вентральная поверхность вблизи них уплощенная, 
или даже слегка вогнутая. На дорзальной части раковины, по ее краям 
слабо выделяются «мускульные впечатления» (одна пара). Вентраль
ный синус узкий. Латеральные выражены слабо. Губа правильной полу- 
округлой формы, большая.



Д л и н а  раковины  (начальная ч асть о бл ом ан а)

Голотип

15

Экз. ГИН 
X* 3593/72

14

В ы сота  у ст ь я  ........................................... 3 , 5 —

Ш ирина у с т ь я ........................................... 6 , 5 6 ,1

У г о л  р асш и р ен и я  боковы х ст о р о н раковины 2 5 °  (д о  4 5 ° ) 2 5 °

У г о л  д о р за л ь н о -в ен т р а л ь н о го  расш и р ен ия
19°

3 , 5
раковины  .................................................

Д л и н а  г у б ы ........................... . . .

2 0 °
3 , 4

Г л уби н а в ентр ал ьного  к о н у са  . . 1 ,8 —

О тноси тел ьная  ш ирина раковины 1 ,8 5 —

С р а в н е н и е .  В. егит более сходен с В. elongatus Miss. sp. nov. из 
атдабанского яруса среднего течения р. Лены и В. sonora (Lochman) из 
низов среднего кембрия (формация Arrojos) Мексики. От первого 
В. егит отличается относительно более широкой и короткой раковиной. 
Кроме того, у В. elongatus четко выраженные мускульные впечатления 
по краям брюшной поверхности, чего не наблюдается у В. егит. От 
В. sonora отличается меньшими размерами и отсутствием четких «му
скульных впечатлений» .на брюшной поверхности.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона D. lenaicus—М. tumefacta; северо- 
западный склон Анабарского массива (р. Фомич), среднее течение 
р. Лены.

М а т е р и а л .  30 экз. (обр. М316/40, М47/64—66).

Burithes elongatus Missarzhevsky sp. nov.
Т а б л . X , ф иг. la ,  13, 16

Го л о т ип :  ГИН № 3593/75, обр. М49/106; атдабанский ярус, сред
нее течение р. Лены (III пачка переходной свиты).

Оп и с а н и е .  Удлиненно-пирамидальной формы узкие, прямые рако
вины, равномерно расширяющиеся по всей длине. Поперечное сечение 
высокое в виде узкой арки. Дорзальная сторона выступает в виде полу- 
округлой губы и имеет на внутренней стороне по две пары продольных 
валиков («мускульных впечатлений»), расположенных близ краев рако
вины. Крайние «впечатления» выражены значительно резче и хорошо 
фиксируются на ядре раковины в виде продольных узких желобков. 
Боковые края раковины приостренно-округленные, килеватые. Килева- 
тость им придает уплощенность или даже слабая продольная вогнутость 
боковых краев вентральной поверхности раковины. Устье с вентральным 
синусом. Линии роста при переходе с вентральной на дорзальную поверх
ность образуют слабый изгиб (боковые синусы).

Р а з м е р ы ,  мм

Г олотип Экз. ГИН
Х> 3593/76

Экз. ГИН 
Х° 3593/77

Д л и н а  р а к о в и н ы ................................................ 3 5 , 0 — 29

Ш ирина у с т ь я ...................................................... 9 , 0 8 7 , 0

В ы сота  у с т ь я ...................................................... 6 , 2 — 6 , 0

У го л  р а с х о ж д е н и я  боковы х ст о р о н  . . 
У г о л  д о р за л ь н о -в ен т р а л ь н о го  р асш и 

16 15 16

рен ия  ...................................................................... 13* — 1 , 2 е
О тносительная  ш ирина раковины  . . . 1 ,5 — 1 ,2

Д л и н а  г у б ы ............................................................. 3 , 8 3 , 5 3 , 6

Г л убин а в ен тр ал ь н ого  си н уса  . . . . 2 , 0 — —



С р а в н е н и е .  Описываемый вид сходен с В. erum sp. nov., однакс 
отличается от последнего более узкой и удлиненной раковиной, а также 
двумя парами мускульных впечатлений, тогда как у В. егит одна слабо 
выраженная. От В. distortus (Syss.) отличается более высоким попереч
ным сечением раковины. Кроме того, у В. distortus мускульные впе
чатления почти не выражены, раковина с более асимметричным сече
нием.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Редко встречаются в нижней части атдабанского 
яруса и очень часто в верхней; среднее течение р. Лены, пос. Чеку- 
ровка.

Ма т е р и а л .  50 экз. (обр. М49/106, М31/13, М31/56, М49/72).

С Е М Е Й С Т В О  HYOLITHIDAE NICHOLSON

Д и а г н о з. Удлиненно-коноидальные раковины с линзовидным или 
овальным поперечным сечением. Дорзальная сторона резко выпуклая и 
по площади (а также периметру сечения) больше вентральной. Дорзаль
ный край устья выступает в виде губы. Обычно и вентральный несколько 
выступает, образуя короткую губу, иногда разделенную вентральным 
синусом на две части. По границе вентральной и дорзальной сторон ра
ковины, разделенных граничной бороздой, развиты продольные валики 
или ребра, а линии роста образуют значительный изгиб (боковые сину
сы). Вентральная сторона раковины орнаментирована, как правило, бо
гаче, чем дорзальная. Боковые края находятся на дорзальной стороне 
раковины.

С р а в н е н и е .  Описываемое семейство отличается от семейства Su- 
leavitidae резко выпуклой дорзальной стороной раковины, большей по 
площади вентральной, тогда как у Sulcavitidae — наоборот. Кроме того, 
у Hyolithidae обычно развиты вентральная губа, ребра и валики по гра
нице дорзальной и вентральной сторон, а боковые края раковины нахо
дятся на дорзальной стороне, что не характерно для семейства Sulca- 
vithidae.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Кембрий — пермь; Европа, Северная Америка, Азия.

Р о д  K o rilith e s  Missarzhevsky gen. nov.
Т и п о в о й  вид:  К . bilabiatus Miss. sp. nov. из зоны D. regularis 

(подзона L. tortuosa); северо-западного склона Анабарского массива, 
р. Котуй.

Оп и с а н и е .  Короткая, широкая, вздутая уплощенно-коноидальной 
формы раковина. Дорзальная часть больше вентральной и значительно 
выпуклей. Поперечное сечение неправильно-овальное. Устьевой край 
раковины имеет дорзальную и более короткую вентральную губы, разде
ленные по бокам раковины ясно выраженными синусами. Вдоль ракови
ны на границе вентральной и дорзальной поверхности проходят округ
лые кили, на которых линии роста синусообразно изогнуты. Скульптура 
представлена линиями роста и варицами близ устья.

С р а в н е н и е .  От других родов семейства Hyolithidae отличается от
носительно короткой и широкой раковиной, слабо выступающей дорзаль
ной губой, отсутствием орнамента.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус; реки Котуй и Лена.



Korilithes bilabiatus Missarzhevsky sp. nov.
Т а б л . X I I , ф иг. 9; рис. 41

Г олот ип:  ГИН № 3593/78, обр. М410/104; томмотский ярус, зона 
D. regularis (подзона L. tortuosa); р. Котуй, левый берег, устье р. Ары- 
Мас-Юрэх.

Р и с . 41 . K o r i l i t h e s  b i l a b i 
a t u s  sp . n o v ., В и д  со  

сто р о н ы  уст ь я

Оп и с а н и е .  Так как описываемый вид является единственным в со
ставе рода, то все сказанное при его описании целиком относится и к 
данному виду.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм

Д л и н а ...........................................................................  ■—
Ш ирина у с т ь я ...................................................... 1 0 ,0
В ы сота усть я  ..............................................................  6 , 0
У г о л  расш ирения бок овы х ст о р о н

раковины  ...........................................................  3 0 °
У го л  д о р зал ь н о-в ен тр ал ь н ого  р а сш и 

рения ...................................................................... 1 0 ° — 12°
Д л и н а  д о р за л ь н о й  г у б ы ......................................... 2 , 2
Д л и н а  вентр ал ьной  г у б ы ......................................  1 , 0

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

М а т е р и а л .  4 экз. (обр. М410/104, М423/22).

ГАСТРОПОДЫ

Среди прочих окаменелостей из древнейших слоев кембрия гастропо- 
ды занимают особое положение, являясь наряду с хиолитами древнейшей 
группой моллюсков. При этом, если хиолиты. вымирают к концу палео
зоя, то гастроподы широко распространены во всех периодах и в настоя
щее время переживают расцвет. История развития этой группы давно 
привлекает внимание 'многих палеонтологов и малакологов. Наиболее 
распространенной точкой зрения является эволюционная теория Б. Най
та, в которой, в частности, утверждается происхождение гастропод с тро- 
хоидно закрученной раковиной от плоскоспиральных (что произошло, по 
его мнению, в конце кембрия — начале ордовика). Однако уже в самых 
древних слоях кембрия Сибирской платформы наряду с колпачковид- 
ными и плоскоепиральными гастроподами, в изобилии встречаются 
гастроподы с трохоидно закрученной раковиной — род Aldanella. Это 
заставляет нас по-иному взглянуть на историческое развитие гастропод 
в целом. Следует отметить также очень широкое распространение га
стропод в начале кембрийского периода, особенно, ДЛ1Я территории севера 
Сибирской платформы. Их остатки часто переполняют породы, являясь 
наиболее распространенной группой ископаемых, что дает возможность



ставить вопрос о значении этой группы для стратиграфии кембрия, осо
бенно его нижних горизонтов. В этой работе делается первая попытка 
в этом направлении (см. табл. 2, 5).

О Т Р Я Д  ARCHAEOGASTROPODA 

ПОДОТРЯД BELLEROPHONTINA

НАДСЕМЕЙСТВО HELCIONELLACEA

С Е М Е Й С Т В О  HELCIONELL1DAE

Д и а г н о з .  Колпачковидные или коноидальные билатерально-сим
метричные, тонкостенные раковины. Устье ровное или незначительно вы
резанное. Скульптура IB виде линий роста, поперечных складок и ребер и 
реже тонких радиальных ребер. В макушечной части иногда наблюдают
ся перегородки.

З а м е ч а н и я .  Единственный род в составе этого семейства Helcio- 
nella ранее относился большинством исследователей к моноплакофорам 
(к семейству Triblidiidae). Однако отсутствие мускульных отпечатков, 
открытие перегородок к 'макушечной части раковины (Kobayashi, 1958; 
Rasetti, 1957; Розанов, Миссаржевский, 1966) и отчасти форма раковины 
заставляют сомневаться в его принадлежности к моноплакофорам, кото
рые, после описания Г. Лемке анатомии ныне живущего вида монопла- 
кофор — Neopilina galatea Lemce, выделены в отдельный класс в типе 
Mollusca. По существующим сейчас представлениям (Treatise, 1960) 
хельционеллы являются симметричными гастроподами и помещаются в 
один подотряд с надсемейством Bellerophontacea. Хотя такая трактовка 
систематического положения хельционелл и не (является бесспорной 
(так как практически ничего неизвестно о строении мягкого тела жи
вотного), в свете существующих фактов она кажется наиболее убеди
тельной.

До настоящего времени эта группа окаменелостей специально не изу
чалась, что возможно и является причиной неясностей 'в объяснении при
роды хельционелл и отсутствия систематики этой довольно многочислен
ной группы. На сегодня известно несколько десятков видов, часто мор
фологически резко отличающихся друг от друга, которые относятся к 
одному роду Helcionella. Кажется очевидным, что разделение хельцио
нелл на несколько родов является совершенно необходимым, на что обра
щал внимание еще Ф. Разетти (Rasetti, 1954). В результате изучения 
имеющегося палеонтологического материала из нижнего кембрия Си
бири, а также по литературным данным, предлагается разделить род 
Helcionella на четыре рода. В основе подобного деления лежат такие 
признаки, как общая форма раковины и положение ее макушки. При 
этом выделяются следующие 'морфологические типы раковины внутри 
рода Helcionella (sensu lato) (см. рис. 42).

1. Колпачковидные раковины в -виде низкого асимметричного конуса. 
Вершинка расположена несколько эксцентрично и сдвинута к одному 
из краев раковины (условно называемому задним). Скульптура в виде 
концентрических складок. Наиболее ярким представителем этой морфо
логической группы видов является Helcionella subrugosa D’orbigni. По
скольку этот вид является типовым для рода Helcionella (sensu lato), 
то за этой группой видов сохраняется родовое название Helcionella 
(рис. 42, а).

2. Узкие, часто довольно высокие раковины с тупо закругленной вер
шиной, резко смещенной к заднему краю, часто нависшей над ним или



почти сливающейся с задней стороной раковины (задняя сторона рако
вины значительно короче передней). Скульптура в виде 'концентрических 
складок и ребер, а также менее значительных радиальных ребер. Из ра
нее описанных видов сюда относятся Helcionella septata Miss., Я. maly- 
canica Miss., Я. jacutica (рис. 42,6).

3. Высокие, прямые, с практически центральной вершинкой, широкие 
раковины с концентрическими складками (рис. 42, в). Возможно, сюда 
относятся некоторые виды, помещавшиеся ранее в род Scenella, ныне 
рассматриваемого в составе класса Monoplacophora.

Р и с . 42. О б щ и е  черты  м о р ф о л о ги и  р о д о в  сем ей с тв а  H e l c i o n e l l i d a e  (в и д  с в е р х у  и с б о к у ) .  

а — Helcionella; б — Bemella; в — Tannuella; г — Ginella

4. Высокие, коноидальные, плавно изогнутые, широкие раковины с 
вершинкой, расположенной эксцентрично. Передняя и задняя стороны 
раковины почти равны. Скульптура в виде концентрических складок и 
ребер и реже тонких радиальных ребер. Из уже описанных видов сюда 
относятся Helcionella atdabanica Miss., Я. cincta Lermontova, Я. singu- 
lata Cobb., Я. oblonga Cobb., Я. tchernyschevae Vost., формы, описанные 
X. Лочман как Я. subrugosa (Lochman, 1956), и многие другие (см. 
рис. 42, г). Ниже приводятся описания последних трех из перечисленных 
групп, которые рассматриваются нами в ранге родов, соответственно с 
названиями: Bemella, Tannuela, Ginella. Эти роды появляются в разное 
время и в процессе исторического развития сохраняют свои индивиду
альные особенности, что служит хорошим подтверждением реальности 
существования этих групп в качестве самостоятельных таксонов.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Кембрий Европы, Америки, Азии, Австралии.

Р о д  Bem ella  Missarzhevsky gen. nov.
Т и п о в о й  вид:  Helcionella jacutica Miss, из томмотского яруса, 

зона D. regularis (подзона L. tortuosa), среднее течение р. Лены.
Оп и с а н и е .  Мелкие (единицы мм), колпачкообразные, узкие рако

вины с овальным, обычно несколько суженным к заднему краю, устьем. 
Макушка тупо закруглена, резко сдвинута к заднему краю и нависает 
над ним, часто сливаясь с задней стороной раковины. Скульптура в виде 
узких в макушечной части раковины и более широких в устьевой кон
центрических складок, тонких концентрических и радиальных ребер. 
Задняя сторона раковины ужешередней и по длине значительно меньше.

С р а в н е н и е .  От других родов отличается характерным резко экс
центричным положением макушки, ее формой, более узким и коротким 
задним краем раковины, по сравнению с передним, а также очень мел
кими размерами.



Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние.  Низы томмотского яруса, зоны Aj. sunnaginicus— Т. licis — D. re- 
gularis (подзона L. tortuosa); Сибирская платформа.

Bemella jacutica (Missarzhevsky), 1966 
Т а б л . II , ф и г. 4 , 10a; т а б л . IV , ф и г. 3 , 14, 2 0

H e l c i o n e l l a  j a c u t i c a : Р о з а н о в , М и с с а р ж е в с к и й , 1966 , стр . 97 .

Г олот ип:  ГИН № 3470/52, обр. М42-а; томмотский ярус, зона D. ге* 
gularis (подзона L. tortuosa); среднее течение р. Лены, пос. Чуран.

О п и с а н и е .  Новые находки представителей описываемого вида в 
различных частях Сибирской платформы, часто хорошей сохранности, 
позволяют несколько дополнить и уточнить его характеристику и дать 
хорошее изображение полного экземпляра. Раковины этого вида отли
чаются довольно выдержанными размерами, не превышающими 1—2 мм 
(в высоту и длину устья). Поперечные складки расположены обычно 
равномерно, более часто в начальной части раковины, но иногда отли
чаются друг от друга по ширине и амплитуде. Радиальные элементы 
скульптуры обычно выражены очень слабо, практически не проявляясь 
на ядре. Иногда края устья на боковых частях раковины несколько 
выгнутые.

Р а з м е р ы ,  мм

Экз. ГИН Экз. ГИН№ 3593/79 № 3593/80
В ы со т а  р а к о в и н ы .......................................................  2 , 0  1 ,9
Д л и н а  у с т ь я ..................................................................  2 , 4  2 , 4
У го л  н акл он а в е р ш и н ы ................................  135*  135®

С р а в н е н и е .  Приводимые здесь формы идентичны описанным ра
нее как В. jacutica (Miss.). От других видов рода Bemella отличается 
прежде всего очень мелкими размерами, относительно узкими и часто и 
не всегда равномерно 'расположенными складками.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Обычно встречаются в нижней части томмотского яруса, 
зоны Aj. sunnaginicus — Т. licis — D. regularis (подзона L. tortuosa) в 
разрезах Сибирской платформы.

М а т е р и а л .  25 экз. (обр. М402/143, М405/186, М403/95, М410/84, 
М321/31, 341, МЗОЗ/2 и др.).

Bemella parula Missarzhevsky sp. nov.
Т а б л . IV , ф и г. 18

Го л о т ип :  ГИН № 3593/81, обр. М405/186; томмотский ярус, зона 
Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Алдан (табл. IV, фиг. 18).

Оп и с а н и е .  Мелкие (единицы мм), узкие и высокие раковины, с 
овальным очертанием устья. Скульптура представлена концентрически
ми складками, расположенными неравномерно и более узкими в апи
кальной части раковины. Начальная, часть раковины (протоконх?) глад
кая, ложкообразная, билатерально-симметричная. Отпечаток ее хорошо 
сохраняется на ядрах, рельефно выделяясь на фоне остальной раковины.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм

Высота р а к о в и н ы ..............................  1 ,2
Длина у с т ь я ....................................... 1 ,0
Ширина устья ................................... 0 ,9
Угол наклона в ер ш и н ы .................  120°



С р а в н е н и е .  От В. jacutica (Miss.) отличается более высокой и 
узкой раковиной. От В. septata (Miss.) — обычно меньшими размерами 
и относительно более высокой раковиной, а также скульптурой. У по
следнего крупные выпуклые концентрические складки и концентрические 
и продольные ребра.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона Aj. sunnaginicus— Т. licis; 
р. Алдан.

М а т е р и а л .  10 экз. (обр. М402/143, М405/186, М408/5).

Р о д  G i n e l l a  M issarzhevsky gen. nov.

Т и п о в о й  вид.  Helcionella atdabanica Miss, из атдабанского яруса 
среднего течения р. Лены.

Оп и с а н и е .  Высокие, коноидальной формы, с плавно загнутой, не
сколько эксцентричной вершинкой, раковины небольших размеров (обыч
но порядка 10—15 мм). Устье розное, округлой или широкоовальной 
формы. Передняя и задняя стороны раковины мало отличаются по длине. 
Скульптура в виде широких концентрических складок, узких концентри
ческих и часто радиальных ребер.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого рода Helcionella отличается 
более высокой, а часто более узкой и удлиненной раковиной с острой, 
загнутой 'макушкой. От рода Tannuella Miss. gen. nov.— эксцентричной, 
загнутой макушкой, тогда как у последнего она практически занимает 
центральное положение и совершенно прямая.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний и средний кембрий Европы, Америки, Сибири, 
Австралии, Китая.

Ginella savitzkii Missarzhevsky sp. nov.
Табл. IV, фиг. 10— И

Го л о т и п :  ГИН № 3593/82, обр. 113/III-3 (коллекция В. Е. Савиц
кого) из атдабанского яруса; Игарский район, правый берег р. Енисея, 
7 км ниже о-ва Плахино.

Оп и с а н и е .  Характерной особенностью данного вида является свое
образная скульптура раковин. Она представлена концентрическими ши
роко расположенными асимметричными, широкими (в средней части 
раковины) складками, на поверхности которых расположены тонкие, 
частые, резко выраженные параллельные складкам ребра. Кроме того, 
наблюдаются радиальные тонкие ребра, очень часто расположенные и 
особенно резко проявляющиеся между концентрическими складками. 
Интересно отметить, что последние развиты только в средней части ра
ковины. В ее начальной части имеются лишь тонкие концентрические 
ребра, что заметно выделяет ее на фоне остальной поверхности ракови
ны, на которой появляются сначала мелкие, затем более крупные кон
центрические складки, мельчающие и исчезающие в приустьевой ее части, 
которая, очевидно, отражает стадию замедленного роста раковины (стар
ческую стадию). Устье раковины ровное и имеет форму широкого овала. 
Степень изогнутости раковины увеличивается к вершине.

С р а в н е н и е .  Ближе всего описываемые формы к G. oblonga (Cobb.) 
из основания среднего кембрия Англии (слои Bai) (Cobbold, 1921). От
личия состоят в строении начальной и приустьевой частей раковины, 
деталях скульптуры. Имеется определенное сходство и с G. cincta (Ler
montova) из среднего кембрия Средней Азии. Отличия прежде всего в 
скульптуре. У G. cincta более резкие радиальные ребра.



Голотип ГИН
Л° 3593/83

Высота раковины.........................................  6 ,3  6 ,0
Длина у с т ь я ................................................... 11,3 11,0
Ширина у с т ь я .............................................. 8 ,6  8 ,0
Угол наклона в е р ш и н к и ..................... 70° 75°
Количество концентрических ребер на

1 мм ........................................................ 2 2
Количество радиальных ребер на 1 мм 7—8 8—9

От G. atdabanica (Miss.) отличается формой концентрических скла
док и борозд между ними. У G. atdabanica складки округло-выпуклые, 
симметричные, тесно расположенные. Кроме того, наблюдаются резкие 
различия в скульптуре, особенно >в приустьевой части раковины.

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

Ма т е р и а л .  12 экз. (обр. 113/111-3, коллекция В. Е. Савицкого).

Р о д  Т a t i n u e l l a  M issarzhevsky gen. nov.

Т и п о в о й  вид:  Т. elata Miss. gen. et sp. nov. из нижнего кембрия 
Сибири.

Оп и с а н и е .  Крупные (десятки мм), коноидальной формы, прямые 
раковины с центральной макушкой и стенками, собранными в резкие 
концентрические складки. Устье от овального до округлого. В макушеч
ной части раковины перегородки.

С р а в н е н и е .  От близкого рода Helcionella отличается центральным 
расположением макушки и прямой 'раковиной, тогда как у последнего 
макушка смещена к заднему краю раковины и загнута над ним.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Встречается в нижнем кембрии (за исключением томмот- 
ского яруса) Сибирской платформы и Тувы.

Tannuella elata Missarzhevsky sp. nov.
Табл. IV, фиг. 1—2, 19

Г олот ип:  ГИН № 3593/83, обр. М105; Санаштыкгольский горизонт; 
хр. Восточный Танну-Ола, р. Шивелиг-Хем.

Оп и с а н и е .  Очень крупные (единицы см) раковины, шлемовидной 
и конусовидной формы с широкоовальньгм устьем. Близ макушечной 
части сечение раковины более вытянутое. Стенки тонкие, собранные в 
симметричные, выпуклые, широкие, тесно расположенные складки, на 
поверхности которых имеются ‘мелкие, параллельные им, ребрышки. 
Радиальные элементы скульптуры отсутствуют. В макушечной части ра
ковины имеется сплошная вогнутая перегородка, обычно дающая четкий 
отпечаток на ядре раковины (см. табл. IV, фиг. 1—2).

Р а з м е р ы ,  мм

Голотип ГИН
№ 3593/84

ГИН
№ 3593/85

Высота раковины (до перегородки) 19 26 17
Длина у с т ь я .................................. . 29 31 26
Ширина у с т ь я ....................................... . 23 25 22
Количество концентрических складок 8 И 8
Ширина с к л а д о к .................................. . 2 ,0 - 3 ,5 2 ,0 —3,5 2 ,0 - 2 ,5



С р а в н е н и е .  Единственный вид в составе рода.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Атдабанский ярус северо-западного склона Анабарского 
массива, санаштыкгольский горизонт Тувы.

М а т е р и а л .  5 экз. (обр. М105, 2187 — из колл. Е. С. Кутейникова).

Igorella Missarzhevsky gen. nov.
Т и п о в о й  вид:  Igorella ungulata Miss. gen. et sp. nov. из томмот- 

ского яруса, зоны Т. licis, северо-западного склона Анабарского массива.
Оп и с а н и е .  Мелкие (единицы мм), 'высокие, колначковидные с 

клювообразно загнутой приостренной 'вершиной, узкие раковины с ров
ным овальньгм устьем. Скульптура в виде линий роста, слабо 'выражен
ных поперечных пологих складок и тонких продольных и поперечных 
часто расположенных ребрышек.

З а м е ч а н и я .  Этот род с определенной долей условности относится 
нами к семейству Helcionellidae, представители которого, как правило, 
имеют низкие, широкие, резко расширяющиеся к устью раковины кол- 
пачковидной формы, а также характерные поперечные складки. Из ро 
лов, относимых к этому семейству, наиболее близок к описываемому род 
Bemella. Сходство заключается в положении и характере изгиба макуш
ки. Сходные с описываемыми формами, по только несколько крупнее и 
с перегородками в макушечной части, приводятся Разетти из среднего 
кембрия Северной Америки Н. insulcata Rasetti (Rasetti, 1957), отне
сенные им под вопросом к роду Helcionella. От представителей 
семейства Coreospiridae он отличается еще более резко, так как не имеет 
спирально завитой (плоокоспиральной) раковины. Наибольшее сходство 
из упомянутого семейства описываемого рода с родом Anabarella, от 
которого отличается более широкой и равномерно расширяющейся рако
виной и строением устья. Очевидно, семейства Helcionellidae и Coreos
piridae разделяются условно, так как связаны постепенным переходом 
(по форме раковины) от Bemella к Igorella, далее к Anabarella и Latou- 
chella.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний и средний кембрий Сибири и Северной Америки.

Igorella ungulata Missarzhevsky sp. nov.
Табл. II, фиг. 9; табл. IV, фиг. 12, 15, 21

Г олот ип:  ГИН № 3593/86, обр. М314/5-10; томмотский ярус, вер
хи зоны Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Фомич.

Оп и с а н и е .  Высокая, с клювообразно загнутой вершинкой, захо
дящей за задний край устья, раковина. Устье овальное, чуть суженное 
у заднего конца, ровное. Передняя сторона раковины плавно округлая. 
Скульптура в виде пологих узких 'концентрических, неравномерно рас
положенных складок и тонких, частых радиальных ребер, особенно четко 
проявляющихся на передней стороне раковины.

Р а з м е р ы ,  мм

Голотип Экз. ГИН 
№ 3593/87

Высота раковины.......................... 4 ,7 4 ,8
Длина у с т ь я ........................................... 5 ,5 5 ,5
Ширина у с т ь я ....................................... — —
Угол наклона м а к у ш к и ...................... . 115° 100-110"
Угол расхождения боковых сторон . — —

Экз. ГИН 
No 3593/88

1,8 (обл.) 
2,4  
1 , 2  

110° 
15—20"



С р а в н е н и е .  От вида I. insulcata (Rasetti), описанного Разетти 
из среднего кембрия, отличается меньшими размерами и наличием ра
диальных элементов (ребрышек) в скульптуре.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона Aj. sunnaginicus— Т. licis; северо- 
западный склон Анабарского -массива, Учуро-Майский район.

М а т е р и а л .  15 экз. (образцы: М321/31, М314/5-10, М410/73, 
М423/13, М425/115, 319).

Igorella monstrosa Missarzhevsky sp. nov.
Табл. IV, фиг. 9, 13

Го л о т и п :  ГИН № 3593/89, обр. М302/12; томмотский ярус, зона 
D. regularis (подзона L. tortuosa); среднее течение р. Лены у пос. Чуран.

Оп и с а н и е .  Очень мелкие (до 1—2 мм) с длинной, загнутой над 
задним краем вершиной, раковины. Начальная часть раковины тупо 
закруглена и отделяется от остальной части пережимом. Раковина имеет 
слабо выраженную килеватость передней стороны. Устье эллипсовидное 
с узкими передним и задним краем. Скульптура, очевидно, представлена 
только линиями роста.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого вида /. ungulaia отличается 
меньшими размерами, общей формой и формой начальной части, а так
же килеватоетью передней стороны раковины.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона Aj. sunnaginicus— D. regularis 
(подзона L. tortuosa); среднее течение p. Лены, северо-западный склон 
Анабарского массива.

Ма т е р и а л .  26 экз. (обр. М302/1-2, М304/15, 183е из колл. 
В. Е. Савицкого).

С Е М Е Й С Т В О  C O R E O S P IR ID A E  K H IG H T

Р о д  L a t o u c h e l l a  Cobbold

Latouchella: Cobbold, 1921.
Oelandia: Westergard, 1936.
Oelandiella: Востокова, 1962.

Т и п о в о й  вид:  L. costata Cobb, из нижнего кембрия Англии.
Оп и с а н и е .  Небольшие (единицы мм) раковины, имеющие от одно

го до двух оборотов. Устье обычно ровное, с округленно-прямоугольным 
до овального очертанием, с несколько более узким париетальным (зад
ним) краем. Поверхность с резкими поперечными складками.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого рода Anabarella отличается 
большим количеством оборотов, более ровным устьем. Кроме того, у рода 
Anabarella раковина сильно сплюснута с боков, а устье имеет удлинен
но-овальную форму с выгнутыми боковыми краями и изогнутым пари
етальным краем.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Кембрий Северной Америки, Европы, Сибири.

Latouchella korobkovi (Vostokova), 1962
Табл. I ll, фиг. 4а, 7, 11, 12, 19, 20; табл. IV, фиг. 17

Oelandiella korobkovi: Востокова, 1962, стр. 52

Оп и с а н и е .  Раковины с овальным ровным устьем, имеющие до 
полутора-двух оборотов, стенки раковины смяты в резкие с острыми



гребнями, более или менее равномерно расположенные складки. Высота 
и расстояние между ними увеличиваются от макушки к устью соответ
ственно с ростом раковины. Эти складки четко обозначаются на внутрен
них ядрах. На внешней поверхности оборотов, особенно по бокам рако
вины, складки выражены особенно резко. Ближе к устью раковины на ее 
наружной поверхности отчетливо видны более мелкие элементы скульп
туры; часто расположенные параллельно устью и складкам ребрышки и 
неясно выраженные продольные пологие очень мелкие валики.

Р а з м е р ы ,  мм

Диаметр раковины (в ы со та ).................
Ширина у с т ь я ...........................................
Длина у с т ь я ...............................................
Угол расхождения боковых сторон . . 
Расстояние между гребнями складок 

(близ устья) ...........................................

Экз. ГИН Экз. ГИН Экз. ГИН
№ 3593/90 № 3593/91 № 3593/92

С 6 1,8 1,7
1,5  (max) 1 ,5  (max) 1,4

1 ,6 1,5 1 ,6
21° 20° 20°

1 ,2 1,3 1 ,1

С р а в н е н и е .  От другого сибирского вида, относящегося к роду 
Latouchella — L. memorabilis sp. nov., описываемый вид отличается пря
мыми складками и линиями нарастания, тогда как у последнего на внеш
ней стороне оборотов они образуют синусообразный изгиб. От L. costata 
отличается большим количеством оборотов, а от L . pauciplicata (Wester- 
g a rd )— симметрично расположенными складками. У последнего они 
резко проявляются только по бокам раковины и расположены несколь
ко асимметрично.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус; Сибирская платформа.

М а т е р и а л .  60 экз. (образцы: М321/31, М314/5-10, М316/40, 
М410/84, М410/73, М423/13, М407/78, М304/20).

Latouchella memorabilis Missarzhevsky sp. nov.
Табл. I ll, фиг. 1, 46, 21

Го л о т и п :  ГИН № 3593/93, обр. М321/31; томмотский ярус, зона 
Aj. sunnaginicus — Т. lids; северо-западный склон Анабарского массива, 
р. Эриечка (табл. III, фиг. 1).

Оп и с а н и е .  Уплощенные, дисковидные, с двумя соприкасающимися 
оборотами раковины. Устье овальное. Стенки раковины собраны в попе
речные резкие складки с округленными гребн|ями. Складки и линии роста 
на периферийной стороне оборотов синусообразно изогнуты (антиспи- 
ральный синус).

Р а з м е р ы ,  мм

Диаметр раковины (в ы со т а ).................

Голотип

2 ,2

Экз. ГИН 
3593/94

1,4
Ширина устья ........................................... 1 ,0 0 ,5
Длина у с т ь я ................................................ 3 ,0 1,4
Угол расхождения боковых сторон . . 15 э 14°
Расстояние между гребнями складок 

(близ у с т ь я ) ........................................... 1 ,2 0 ,7

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого вида L. korobkovi отличается 
большей закрученностью раковины, наличием антиспирального синуса 
и более плоским завитком.



Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона Aj. sunnaginicus— Т. licis; северо- 
западный склон Анабарского массива.

Ма т е р и а л .  15 экз. (обр. М321/31, М410/84, М423/13)

Р о д  A n a b a r e l l a ,  Vostokova

Т и п о в о й  ©ид: A. plana Vost., из томмотского яруса северо-запад
ного склона Анабарского массива.

О п и с а н и е .  Небольшие (единицы мм) сильно уплощенные, диско
видные раковины, свернутые в полную или неполную спираль. Устье 
узкоовальное до каплевидного с выгнутыми боковыми краями и более 
узким задним краем. Скульптура в виде узких и низких концентриче
ских складок, расположенных часто и неравномерно.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого рода Latouchelia отличается 
более уплощенной раковиной, меньшим 'количеством оборотов, выгну
тостью боковых сторон устья, а также скульптурой.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зоны Aj. sunnaginicus — Т. licis — D. re- 
gularis, подзона L. tortuosa; Сибирская платформа.

Anabarella plana Vostokova 
Табл. II, фиг. 3; табл. IV, фиг. 4, 5, 6

Anabarella plana: Востокова, 1962, стр. 56.

Г о л от и п: Обр. 429Н, из томмотского яруса северо-западного склона 
Анабарского массива.

Оп и с а н и е .  Дискоидальной формы раковина, свернутая в спираль с 
одним полным оборотом. Линии нарастания и параллельные им складки 
аркообразно изгибаются на плоских сторонах раковины, особенно резко 
вблизи заднего края раковины, при этом макушка касается заднего кон
ца устья. Складки расположены неравномерно и обычно разной ампли
туды и ширины. По периметру раковины они меняются по ширине, дости
гая максимального значения на передней стороне раковины. Часто на их
поверхности наблюдаются параллельные или мелкие ребрышки

Р а з м е р ы , мм
Экз. ГИН Экз. ГИН Экз. ГИН
№ 3593/139 № 3593/95 № 3593/178

Диаметр раковины (в ы сота)................. 1,5 4,0 4,0
Длина устья . . . .  * .......................... 1,8 4,5 4,6
Ширина у с т ь я ........................................... 0,4 — —
Угол расхождения боковых сторон . . 8-10° — —
Количество складок на 1 мм . . . . — 6—8 5

С р а в н е н и е. От A. indecora Miss sp. nov. отличается в два-три раза 
большими размерами, большей закрученностью раковины и более изо- 
метричными в плане очертаниями раковины.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; северо- 
западный склон Анабарского массива, Учуро-Майский район.

Ма т е р и а л .  20 экз. (обр. М314/5, М321/31, М410/84, 316/4, М423/13).

Anabarella indecora Missarzhevsky sp. nov.
Табл. IV, фиг. 7, 8

Г олотип:  ГИН № 3593/96 обр. 183Е (колл. Савицкого В. Е.); том
мотский ярус, зона D. regularis (подзона L. tortuosa); северо-западный 
склон Анабарского массива.



Оп и с а н и е .  Очень мелкие (1—2 мм) когтевидные раковины, сильно 
уплощенные, образующие неполную спираль. Макушка приостренная, 
слабо загнутая. Устье с выгнутыми на плоских сторонах краями, более 
резко у заднего конца. Форма его в виде асимметричного овала с более 
узким, оттянутым задним краем. Поверхность с концентрическими склад
ками.

Р а з м е р ы ,  мм

Г олотип
Высота раковины.......................................  1 ,0
Длина у с т ь я ................................................ 0 ,8
Максимальная ширина устья . . . .  0 ,6
Угол расхождения боковых сторон . . 35°

С р а в н е н и е :  См. <при описании A. plana.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, верхи зоны Aj. sunnaginicus — Т. licis 
(очень редко) и D. regularis (подзона L. tortuosa); Сибирская плат
форма.

М а т е р и а л .  15 экз. (обр. М302/1-2, МЗОЗ/2, М304/15, 341, 183е, 
М424/10 (?)).

G astropoda  incertae  sedis 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  PE LL A G IEL L A C E A  K N IG H T  

С Е М Е Й С Т В О  P E L A G IE L L ID A E  K N IG H T  

Р о д  A l d a n e l l a  Vostokova

Т и п о в о й  вид:  Cyrtolithes attleborensis Shaler et Foerste, нижний 
кембрий Северной Америки.

Оп и с а н и е .  Небольшие (единицы мм), малооборотные (до трех 
оборотов) дискоидальные раковины с овальным устьем. Пупок узкий. 
Наружная поверхность с линиями нарастания, иногда с параллельными 
им складками. Линии нарастания на внешней стороне оборотов обра
зуют широкий антиспиральный синус.

С р а в н е н и е .  От близкого рода Pelagiella отличается, как правило, 
большим количеством оборотов, а также формой раковины. У Pelagiella 
верхняя сторона раковины резко уплощенная с макушкой, лежащей в 
одной плоскости (или даже ниже) с уплощенной поверхностью оборотов 
раковины, тогда как у описываемого рода она расположена обычно 
выше. Кроме того, у Pelagiella нижняя сторона оборотов резко выпуклая 
в отличие от рода Aldanella, у которого обе стороны выпуклы более или 
менее равномерно.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, томмотский ярус; Сибирская платфор
ма, Северная Америка.

Aldanella crassa Missarzhevsky sp. nov.
Табл. Ill, фиг. 15— 17

Г о л о т и п :  ГИН № 3593/97, обр. М410/73; томмотский ярус, зона 
Aj. sunnaginicus — Т. licis (табл. Ill, фиг. 15).

О п и с а н и е .  Раковины с очень низким завитком, с двумя оборота
ми, несколько уплощенной верхней стороной. Сечение оборотов оваль
ное. Верхняя и нижняя, их стороны округло-выпуклые. Поверхность рако
вины с линиями нарастания и варицами вблизи устья, хорошо проявляю
щимися на ядре раковины.
10 Труды ГИН, вып. 206 145



Высота раковины . . . .

Голотип

. . . . 1 ,2

Экз. ГИН 
№ 3593/98

1 ,1

Экз. ГИН 
№ 3593/96

1 ,2
Длина устья ...................... . . . . 1 ,2 — —
Ширина у с т ь я ...................... . . . .  0 ,8 — —
Ширина раковины . . . . . . . .  1, 9 1 ,8 2 ,2

С р а в н е н и е .  Ближе всего описываемый вид к A. rozanovi Miss., от 
которого отличается прежде всего меньшим количеством оборотов. Кро
ме того, форма сечения оборотов у A. rosanovi в виде более вытянутого 
овала, чем у A. crassa, а нижняя часть оборотов последнего вида более 
выпукла.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; Анабар, 
Учуро-Майский район.

Ма т е р и а л .  300 экз. (обр. М410/73, М421/94, М321/31, М314/4, 
М423/13, М425/115 и др.)..

Aldanella utchurica Missarzhevsky sp. nov.
Табл. I ll, фиг. 2, 5—6

Го л о т и п :  ГИН № 3593/100, обр. М410/84, томмотский ярус, зона 
Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Юдома (табл. III, фиг. 5).

Оп и с а н и е .  Раковины с высоким завитком и вздутыми оборотами, 
количество которых достигает трех. Сечение оборотов округло-овальное. 
Верхняя и нижняя часть оборотов резко выпуклая. Поверхность ракови
ны с линиями нарастания и параллельными им небольшими складками, 
проявляющимися особенно четко на верхней поверхности оборотов.

Р а з м е р ы ,  мм
Голотип

Высота раковины .................  1 ,5
Ширина раковины .................  1 ,7
Длина у с т ь я ..........................  1 ,2
Ширина устья .....................  0 ,9

С р а в н е н и е .  От других видов рода Aldanella описываемый вид от
личается высоким завитком раковины.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; северо- 
западный склон Анабарского массива, Учуро-Майский район.

М а т е р и а л .  20 экз. (образцы: М410/84, 316/4).

Aldanella ex gr. attleborensis (Shaler et Foerste)
Табл. Ill, фиг. 8, 10, 13, 14, 18

Cyrtolithes attleborensis: Shaler et Foerste, 1888, стр. 30.
A. attleborensis: Востокова, 1962, стр. 66.

Оп и с а н и е .  Раковины с низким завитком с двумя-тремя резко упло
щенными килеватыми оборотами, удлиненно-овальными в сечении. Верх
няя часть оборотов выпуклая, нижняя уплощенная, так что нижняя по
верхность раковины имеет воронкообразную форму. Антиспиральный 
синус выражен резко. Кроме линий нарастания, раковина несет парал
лельные им складки, особенно резко выраженные на верхней стороне 
оборотов.

Экз. гин 
№ 3593/101

1 , 8
2 , 1



Экз. гин Экз. ГИН
№ 3593/103 № 3593/104

Высота раковины.................. .................  6 ,0 7 ,0
Ширина раковины . . . . .................  12,0 13,0
Длина у с т ь я .......................... .................  0 ,7 0 ,8
Ширина у с т ь я ...................... .................  0 ,3 0 ,4

С р а в н е н и е .  Изученные нами экземпляры идентичны описанным 
В. А. Востоковой, как A. attleborensis.

От других видов рода Aldanella они отличаются ясно выраженной 
килеватостью уплощенных оборотов и наличием резко выраженных па
раллельных краю устья поперечных складок на их верхней поверхности.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  В СССР известны только в томмотском ярусе, зоне 
Aj. sunnaginicus—Т. lids. В Северной Америке — в нижнем кембрии.

М а т е р и а л .  23 экз. (образцы: М410/84, М321/31, М314/4, 319/4 
и др.).

ГРУППЫ НЕЯСНОГО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

О т р я д  HYOLITHELMINTHES FISHER1
Д и а г н о з .  Небольшие (обычная длина 5—15 мм), удлиненно-ко- 

ноидальные и тубулярные, со слоистыми стенками фосфатные раковины 
с гладкой или скульптированной наружной поверхностью.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Кембрий — ордовик; Европа, Азия. Америка.

С Е М Е Й С Т В О  TORELLELLIDAE HOLM

Д и а г н о з .  Узкие, уплощенные, линзовидного и овального сечения 
раковины, прямые или произвольно изогнутые, с двумя плоскостями 
симметрии. Наружная поверхность с поперечной скульптурой в виде по
логих валиков, пережимов и линий нарастания (?). Внутренняя полость 
раковины лишена скелетных образований.

С о с т а в  с е м е й с т в а :  Torellella Holm, Rushtonia Cobbold et Po- 
cock.

Р о д  T o r e lH l la  Holm
Т и п о в о й  вид:  Hyolithes laevigatus Linnarson; нижний кембрий 

Швеции.
О п и с а н и е .  Двояковыпуклые, удлиненного габитуса раковины с 

линзовидным сечением, обычно плавно, реже произвольно изогнутые. 
Скульптура в виде линий нарастания и периодически повторяющихся 
слабых вздутий и пережимов (складок). Края устья слегка выгнуты.

С р а в н е н и е .  От Ruchtotiia отличается характером изогнутости, 
линзовидным, а не плоскоовальным сечением и устройством начальной 
части раковины.

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

1 Тип и класс не установлены.



Torellella lent if or mis (Syss.)
Табл. VII, фиг. 2

Lentilheca lentiformis: Сысоев, 1962, стр. 16.
Torellella laevigata: Розанов, Миссаржевский, 1966, стр. 84.

Г олот ип:  ЯФАН № 32/4; зона D. regularis (подзона — L. tortuosa), 
р. Алдан.

Оп и с а н и е .  Раковина уплощенная, двояковыпуклая, узкая, слабо 
изогнутая вбок, с линзовидным поперечным сечением, с двумя ясно вы
раженными килями по бокам. Начальная часть с более округлым сечени
ем и отличается меньшим углом расхождения узких сторон. Апикальная 
часть у всех экземпляров отсутствует. Поверхность покрыта разной ши
рины и незначительной амплитуды складками, очевидно, параллельных 
устью, с неглубокими бороздами между ними. В центральной части 
широких сторон они перпендикулярны оси раковины и изгибаются в сто
рону начальной части в непосредственной близости от киля, подходя к 
нему под углом около 45°. Близ киля эти элементы скульптуры выра
жены несколько резче. Раковина довольно тонкая и несколько утолщена 
в прикилевых частях. Микроскопические наблюдения показали, что стен
ка состоит из многих параллельных слоев, которые построены изотроп
ным веществом (очевидно, фосфатным минералом) с тонкими прослой
ками кальцита (возможно, образованного вторично). См. табл. XVII, 
фиг. 4.

З а м е ч а н и е .  Ранее нами эти формы были описаны как Т. laevi
gata Lnrs. (Розанов, Миссаржевский, 1966), а В. А. Сысоевым — как 
Lentitheca lentiformis (Сысоев, 1962). Причем В. А. Сысоев относил их 
к хиолитам (семейство Orthothecidae) и подчеркивал, что раковина 
состоит из кальцита. После ознакомления с материалом из тех же место
нахождений, что и экземпляры, данные В. А. Сысоевым как L. lentifor
mis, установлено, что эти формы и описанные нами как Т. lae
vigata (Lnrs.) принадлежат к одному виду тореллелл, очень близкому к 
Т. laevigata var. falcata (Holm., 1893). Поскольку определенные разли
чия все же имеются, особенно в форме поперечного сечения, целесооб
разно сибирские формы выделить в самостоятельный вид — Т. lentifor
mis (Syss.).

С р а в н е н и е .  Кроме Т. falcata (Holm) довольно близки к описывае
мому виду Torellella curvae Miss, и Т. biconvexa sp. nov. Но между ними 
есть ряд отличий: в форме раковины и ее скульптуре. У Т. curvae рако
вина несколько уже, не так резко выделяется ее начальная часть 
и менее резко выражена скульптура раковины, сильно изогну
той более чем в одной плоскости. У Т. biconvexa раковина более удли
ненного габитуса, почти гладкая, с более выпуклыми широкими стен
ками раковины. Кроме того, она значительно уже раковин описывае
мого вида.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус (особенно часто встречается в подзоне 
L. tortuosa); Сибирская платформа.

М а т е р и а л .  200 экз. (обр. МЗОЗ/2, М304/15, МЗО/2, 341, М407/78, 
М408/15, М310/2, М314/22 и др.).

Torellella biconvexa Missarzhevsky sp. nov.
Табл. VII, фиг. 4

Го л о т ип :  ГИН № 3593/105; обр. А304; томмотский ярус, зона D. 1е- 
naicus — М. tumefacta; среднее течение р. Лены, пос. Чуран. Табл. VII, 
фиг. 4.



Оп и с а н и е .  Удлиненного габитуса, плавно изогнутые в одну из уз
ких сторон раковины. Сечение овальное. Наружная поверхность гладкая, 
с чуть заметными поперечными бороздами. Боковые края раковины близ 
устья плавно закруглены и лишь в начальной части раковины несколько 
приострены. Иногда наблюдаются чуть заметные поперечные пережимы 
раковины. Края устья слабо выгнуты. Раковина равномерно расширяет
ся по всей длине. Ниже приводятся результаты измерений для наиболее 
полных экземпляров.

Р а з м е р ы ,  мм

Голотип Средние раз
меры

Длина р ак ов и н ы .......................... . . . 6 4 ,5 - 6 ,0
Длина у с т ь я ................................... . . . 0,95 0 ,7 - 1 ,0
Ширина у с т ь я ............................... . . . 0,75 0 ,6 5 -0 ,7 5
Диаметр начальной части . . . . . . 0,35 0 ,3 0 -0 ,3 5

С р а в н е н и е .  От Т. curva Miss, отличается относительно слабо изо
гнутой раковиной и почти вдвое большими ее размерами, а также фор
мой поперечного сечения. От Т. lentiformis (Syss.)— прежде всего фор
мой раковины и скульптурой. У Т. lentiformis раковина более широкая 
в приустьевой части с линзовидным, а не овальным сечением и с при- 
остренными (в виде килей) боковыми сторонами. Кроме того, у нее бо
лее четко выражены поперечные борозды пережима раковины.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Верхи томмотского яруса Сибирской платформы.

М а т е р и а л .  50 экз. (А304, М31/4, М310/19).

Р о д  R u c h t o n i a  Cobbold et Pocock

Т и п о в о й  в и д : R. lata Cobb, et Pocock.
О п и с а н и е .  Раковины удлиненного габитуса, плоские, лентообраз

ные с удлиненно-овальным поперечным сечением, изогнутые, обычно в 
плоскости более широких сторон. Начальная часть тупо приостренная. 
Поверхность с прямыми, перпендикулярными оси раковины, линиями 
нарастания.

З а м е ч а н и я .  Хоуелл (Howell, 1960) относит этот род к аннелидам 
отряда Sedentarida, что в общем может быть справедливо и для всех 
хиолительмитов.

С р а в н е н и е .  От рода Torellella отличается более плоской и длинной 
раковиной, изогнутой в плоскости широких сторон, а не узких, как 
Torellella.

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

Ruchtonia sp.

Табл. II, фиг. 7

Оп и с а н и е .  Обломки этих раковин очень часто встречаются в зоне 
D. lenaicus—М. tumefacta среднего течения р. Лены. Длинные (до 30— 
35 мм) раковины с почти прижатыми друг к другу плоскими стенками. 
Узкие стороны раковины равномерно расходятся от начальной части 
под углом 1—5° и почти параллельны в приустьевой. Изогнута раковина 
в плоскости широких сторон и реже очень слабо вбок. Поперечные бороз
ды очень тонкие, практически прямые.



Экз. Г'ИН 
№ 3593/106

Длина раковины................................... 30
Длина устья .......................................  4
Ширина у с т ь я ....................................... 1 ,5  (?)

С р а в н е н и е .  Данные формы очень близки к R. lata, описанной 
Кобболдом из среднего кембрия Англии. Однако полностью идентифи
цировать их с этим видом невозможно из-за плохой сохранности описы
ваемых форм, что позволяет определить их только до рода.

С Е М Е Й С Т В О  HYOLITHELLIDAE WALCOTT

Д и а г н о з .  Узкоконические, в устьевой части почти цилиндрические 
раковины. Поперечное сечение округлое. Раковины имеют радиальную 
симметрию (?). Поверхность их гладкая или с поперечной скульптурой 
в виде борозд, пережимов, ребер и пр. Раковины обычно изогнутые, 
реже прямые.

С о с т а в  с е м е й с т в а .  Hyolithellus Billings, 1872; Pseudorthotheca 
Cobbold, 1935.

С р а в н е н и е .  Наиболее близко к семейству Torellellidae, однако 
у последнего билатерально-симметричная раковина, а не радиально- 
симметричная, как у Hyolithidae. Поперечное сечение у первого линзо
видное, овальное, у последнего — округлое.

Р о д  H yolithe llus  Billings
Т и п о в о й  вид:  Hyolithellus micans Billings из нижнего кембрия 

Северной Америки.
О п и с а н и е .  Относительно длинные, слабо конические, в устьевой 

части иногда цилиндрические формы. Раковина тонкая, обычно произ
вольно изогнутая. Наружная поверхность гладкая блестящая или с бо
роздами, морщинами, ребрами. Все элементы скульптуры параллельны 
краю устья и перпендикулярны оси раковины. Начальная часть рако
вины не сохраняется. За нее обычно принимается более тонкий конец 
трубки, имеющей, как правило, постоянный диаметр.

С р а в н е н и е .  От рода Pseudorthotheca отличается скульптурой и 
формой раковины. У Pseudorthotheca они коноидальные с резко выра
женными поперечными ребрами.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний— средний кембрий Европы, Северной Америки, 
Азии.

Hyolithellus isiticus Missarzhevsky sp. nov.
Табл. VII, фиг. 1, 17

Г ол о т ип :  ГИН № 3481/1, обр. 2028/41, колл. А. Ю. Розанова; сред
нее течение р. Лены, правый берег, обнажения против е. Исить, 45 м от 
уреза воды. Томмотский ярус, зона D. regularis (подзона L. bella) 
(табл. VII, фиг. 1).

О п и с а н и е .  Раковины узкоконические в начальной части и почти 
цилиндрические в устьевой. Внутренняя поверхность гладкая, наруж
ная — с резко выступающими острыми кольцевыми, наклоненными в 
сторону устья, ребрами. Расстояние между ребрами непостоянно. В на
чальной части они расположены очень редко, ближе к устьевой — зна
чительно чаще. Помимо этого, наблюдаются следующие изменения в мор-



фологии раковины от начальной части к устью. Самая тонкая (началь
ная часть раковины) имеет почти гладкую наружную поверхность. Затем 
появляются редко расположенные слабо выраженные ребра, сходные 
с таковыми у Я. vladimirovae Miss. (см. табл. VII, фиг. 12). Поверхность 
цилиндрической части раковины, соответствующей, очевидно, зрелой 
стадии животного, несет уже резко ггриостренные, наклонные ребра. Та
ким образом, мы видим, что в процессе развития животного раковины 
проходят несколько стадий: первую стадию, сходную с раковиной Нуо- 
lithellus tenuis Miss., вторую — Я. vladimirovae Miss. Эти две стадии ха
рактеризуются усиленным ростом раковины (о чем свидетельствует 
более редкое на единицу диаметра расположение поперечных скульп
турных элементов). И, наконец, третья стадия — стадия зрелости. Она 
характеризуется замедленным ростом (длина и диаметр раковины) и 
несет морфологические признаки вида.

С р а в н е н и е .  От всех видов рода Hyolithellus описываемый вид 
резко отличается формой и наклонным положением неравносклонных 
острых и длинных ребер.

Р а з м е р ы ,  мм

Г олотип Экз. ГИН 
№ 3593/107

Экз. ГИН 
№ 3593/108

Экз. ГИН 
№ 3593/109

Экз. ГИН 
№ 3593/110

Экз. ГИН 
№ 3593/111

Длина раковины (обломка) 3 ,50 4 ,00 0,50 2 ,50 0 ,9 3 ,8
Диаметр начальной части 0,50 1,20 1,80 0 ,30 1 ,0 0 ,7
Диаметр приустьевой 

части .............................. 0 ,80 1,50 1,80 0 ,60 1,0 0 ,3
Количество ребер на 

длину обломка . . . . 15 25 5 18 И Начальная
часть ребер 
не имеет

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  То же, что дл,я голотипа.

М а т е р и а л .  30 экз., чаще всего в виде обломков раковины 
(обр. 2028/41, М310/19(?)).

Hyolithellus grandis Missarzhevsky sp. nov.
Табл. II, фиг. 2

Го л о т и п :  ГИН № 3593/183 обр. МЗОЗ/2; томмотский ярус, зона 
D. regularis (подзона L. tortuosa), среднее течение р. Лены, по 
с. Чуран.

Оп и с а н и е .  Это наиболее крупные для рода Hyolithellus виды, до
стигающие диаметра нескольких миллиметров и в длину нескольких сан
тиметров. Представлены они почти цилиндрическими трубками с очень 
частыми поперечными, ассимметричными в сечении, прямыми, кольце
выми ребрами. В устьевой части они расположены чаще, в средней не
сколько реже. Между ребрами наблюдается продольная тонкая штри
ховка.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм

Длина (обл ом ок )....................................... 16
Диаметр (max) ....................................... 3
Количество ребер на 1 мм . .  . . .  10—6

С р а в н е н и е .  Ближе всего описываемые формы к Я. vladimirovae 
Miss., от которого отличаются значительно большими размерами рако
вины, и более частыми ребрами.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и й .  Томмотский ярус, особенно часто в зонах Aj. sunnagini-



cus.— T. licis — regularis (подзона L. tortuosa); Сибирская плат
форма.

Ма т е р и а л .  15 экз. (обр. М405/186, М407/78, МЗОЗ/2, М310/2, 
МЗО/2, 341, М314/12).

о к а м е н е л о с т и  с  к а л ь ц и т о в о й  т у б у л я р н о й  р а к о в и н о й

(О Т РЯ Д  POLYCHAETA?)

С Е М Е Й С Т В О  COLEOLLIDAE FISHER

Д и а г н о з .  Кальцитовые удлиненно-конические, почти цилиндриче
ские раковины, обычно слегка изогнутые в апикальной части. Попереч
ное сечение округлое до эллиптического. Раковины сравнительно толсто
стенные, слоистые, с гладкой 'внутренней поверхностью. Наружная по
верхность с продольной, поперечной или косо расположенной, относи
тельно оси раковины, скульптурой. Размеры 0,5—75 мм в длину и 0,5—
2,5 мм в диаметре.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий — карбон; Европа, Америка, Азия.

Р о д  C o l e o l e l l a  M issarzhevsky  gen. nov.

Т и п о в о й  вид:  Hyolithellus billingsi Syssoiev из зоны Aj sun- 
naginicus — T. licis; p. Алдан.

Оп и с а н и е .  Тубулярные, округлого сечения, слабоконические, 
слегка изогнутые в апикальной части и почти цилиндрические, прямые 
в приустьевой. Стенки раковины, .возможно, двухслойные с гладкой внут
ренней поверхностью. Наружная с поперечными ребрами.

З а м е ч а н и я .  В ряде обнажений, особенно по р. Алдан, трубки 
Coleolella буквально переполН|Яют отдельные прослои известняков. Бла
годаря легкому окремнению (?) трубок, удалось извлечь их в огромном 
количестве из породы методом химического препарирования. Получен
ный таким образом материал помог уточнить систематическое положе
ние этих форм, ранее отнесенных В. А. Сысоевым (1962) к двум разным 
видам рода Hyolithellus. Резкие отличия описываемых форм в химиче
ском составе и микростроении раковин от несомненных представителей 
рода Hyolithellus (слоистые, фосфатные) не позволяют объединить их 
в составе одного рода и даже семейства. Гораздо ближе к описываемым 
формам представители семейства Coleollidae, в состав которого они и 
включаются.

С р а в н е н и е .  Из всего состава семейства описываемый род более 
всего сходен с родом Coleoloides Walcott. Основные различия сводятся 
к расположению скульптурных элементов. У рода Coleolella ребра рас
положены перпендикулярно, а у Coleoloides — косо по отношению к оси 
раковины.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зоны Aj. sunnaginicus — Т. licis, D. re
gularis (подзона L. tortuosa); p. Алдан, среднее и нижнее течение 
р. Лены, р. Сухариха.

Coleolella billingsi (Syssoiev), 1962 
Табл. VII, фиг. 9, 18; табл. XV, фиг. 1, 5

Hyolithellus billingsi: Сысоев, 1962, стр. 56—57.
Hyolithellus aequintervallum: Сысоев, 1962, стр. 54—55.

Г олоти 'п : ЯФАН № 32/12; Якутия, р. Алдан, среднее течение; том
мотский ярус, зона Aj. sunnaginicus — Т. licis.



О п и с а н и е .  Ребристые трубки длиной до 30 мм, в начальной части 
слабо конические (угол расхождения стенок до 1—3°), слегка изогнутые, 
в приустьевой — цилиндрические, прямые. Сечение совершенно круглое, 
максимальный диаметр — 1,8 мм. Наружная поверхность с очень часто 
расположенными узкими ребрами, со слегка приостренными краями. 
Расстояние между ребрами обычно больше в средней части раковины. 
Вблизи устья они группируются очень тесно. На один миллиметр длины 
поверхности раковины насчитывается от 11 до 16 ребер (для раковин 
с диаметром 0,6—1,0 мм) и, достигая порядка 30 мм,— для диаметра 
около 0,3 мм. Начальная часть всегда с минимальным известным диа
метром около 0,15—0,20 мм. Внутренняя поверхность гладкая. При 
механическом воздействии стенки раковины иногда распределяются на 
два слоя: наружный с ребрами и внутренний — гладкий.

Совместно с раковинами часто встречаются дискоидальные, с не
сколько асимметрично расположенным отверстием, образования — оче
видно, крышечки.

З а м е ч а н и я .  Формы, описанные В. А. Сысоевым (1962) как два 
вида Hyolithellus billingsi и Н. aequintervallum, представляют, очевидно, 
обломки более мелких трубок или начальных частей раковины в первом 
случае и крупных экземпляров во втором. Это подтверждается на бо
лее или менее полных, крупных экземплярах с сохранившейся начальной 
частью. Исходя из вышесказанного, можно отнести эти морфологические 
разновидности к одному виду, пока единственному в составе рода.

С р а в н е н и е .  Единственный вид в составе рода.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  То же, что и для рода.
М а т е р и а л .  250 экз. (обр. М24/1, М402/143, М304/15, М42, МЗОЗ/2, 

М302/1-2, М30/20, МЗО/2, М405/186, М408/5, М47/1, М41/1).

Р о д  C o l e o l o i d e s  Walcott

Т и п о в о й  вид:  С. typicalis Walcott, 1889, из нижнего кембрия Ка
нады (Ньюфаундленд).

Оп и с а н и е .  Тубулярные узкие и длинные раковины с незначительно 
расходящимися стенками. Поперечное сечение округлое. Вдоль ракови
ны обычно винтообразно проходят продольные ребра, борозды.

С р а в н е н и е .  От родов Coleolella и Coleolus отличается наличием 
продольных, а не поперечных, как у упомянутых родов, ребер.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий Северной Америки, Европы и Сибири.

Coleoloides trigeminatus Missarzhevsky sp. nov.
Табл. VIII, фиг. 12, 17

Гол от и п: ГИН № 3593/112; томмотский ярус, зона D. regularis 
(подзона L. tortuosa); мархинская опорная скважина, интервал 1450— 
1451 м (табл. VIII, фиг. 17).

О п и с а н и е .  Узкая, длинная, почти цилиндрическая раковина, слабо 
изогнутая. Встречаются обычно ядра неполных раковин, без начальной 
части. На ядрах хорошо выражены продольные округлые в сечении 
ребра (чаще всего по шесть), винтообразно обвивающих раковину. Ши
рина ребра обычно меньше расстояния между ними. Между ребрами 
стенки раковины плавно вогнуты.



Длина обломка р ак ов и н ы ...................... 2 ,5
Диаметр максимальный..........................  0,11
Диаметр минимальный..........................  0 ,10
Количество р е б е р .......................................  6
Угол между ребрами и осью раковины 15—20°

Остальные изученные экземпляры от голотипа отличаются незначи
тельно.

С р а в н е н и е. От С. typicalis отличается меньшими размерами, а так
же скульптурой. У последнего она в виде многочисленных продольных 
борозд.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Низы томмотского яруса Сибирской платформы.

М а т е р и а л .  50 экз. (обр. М402/143, М405/186, МЗОЗ/2, МЗО/2, 341 
и др.).

Р о д  Coleolus Hall
Т и п о в о й  вид:  Coleoprion tenuicinctum Hall, 1876 из нижнего 

девона Северной Америки.
Оп и с а н и е .  Раковина длиной от нескольких миллиметров до не

сколько сантиметров, очень узкая, с округлым или округленно-треуголь
ным поперечным сечением и косым устьем. Скульптура с косорасполо
женными по отношению к оси раковины линиями роста, ребрами и пр.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого рода Coleolella отличается косо 
расположенными элементами скульптуры, тогда как у последнего они 
строго перпендикулярны оси раковины. От рода Coleoloides также отли
чается характером скульптуры, у которого развиты только продольные 
ребра, борозды и пр.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р и  н ен и е. Нижний кембрий — девон Северной Америки, Австра
лии, Европы, Сибири.

Coleolus trigonus Syssoiev, 1962 
Табл. VIL, фиг. 8, 13, 20

С. trigonus: Сысоев, 1962, стр. 59.
Го л о т и п :  ЯФАН № 32/34. Томмотский ярус, зона Aj. sunnagini- 

cus — Т. licis; р. Алдан.
Оп и с а н и е .  Очень узкие и длинные раковины (трубки?), почти 

пилиндрические в средней и ‘приустьевой части. Поперечное сечение 
сильно округленно-треугольное, почти округлое. Наружная поверхность 
с резкими, неравномерно расположенными плоскими ребрами, образую
щими с осью раковины угол на несколько градусов, отклоняющийся от 
90°. Ребра значительно реже расположены в начальной части (узкоко
нической) раковины и плотнее ближе к устью, возле которого они нахо
дятся очень тесно друг к другу.

Между ребрами на поверхности раковины часто наблюдаются попе
речные борозды.

Р а з м е р ы ,  м м  

Г И Н ГИН Г И Н
№ 3593/113 №  3593/114 №  3593/115

Длина раковины (обломка) ..........................  2 ,0 3 ,0 2 ,0
Большой диаметр . . . . ..........................  0 ,80 0 ,80 0,80
Меньший диаметр . . .• .......................... 0 ,70 0,65 0 ,75
Количество ребер . . . . ..........................  9 18 7
Высота р е б р а ...................... ..........................  0 ,03 0,005—0,10 0,05
Угол наклона ребер к оси раковины . . 80—85® 75—80° 85°



З а м е ч а н и я .  Описываемые здесь формы происходят из суннагин- 
ского горизонта р. Алдан, в том числе и из обнажения, откуда впервые 
они были изучены В. А. Сысоевым. Полученный нами материал пред
ставлен многими десятками экземпляров, целиком выделенных из по
роды, что позволило получить новые данные к характеристике этого 
вида. Касаясь систематического положения С. trigonus, следует от
метить, что он довольно резко отличается от типового вида рода, так как 
имеет округленно-треугольное сечение. Этот факт, очевидно, может слу
жить основанием для выделения С. trigonus в дальнейшем в отдельный 
род.

С р а в н е н и е .  От С. tenuicinctum (Hall). Резко отличается харак
тером скульптуры, которая у .последнего представлена асимметричными, 
широкими и низкими кольцевыми валиками, тогда как у описываемого 
вида резко выраженные ребра.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Ал
дан.

FAMILY INCERTAE

Род A n a b a r i i e s  Missarzhevsky gen. nov.
Т и п о в о й  вид:  A. trisulcatus из верхов юдомского (вендского) ком

плекса (немакит-далдынский горизонт) северо-западного склона Ана- 
барского массива.

О п и с а н и е .  Небольшие (единицы мм) слабо конические, в при
устьевой части с почти параллельными тонкими стенками, трубки с ра
диально-лучистой, трехлучевой симметрией (см. рис. 42, а—е). По всей

Рис. 43. Схематические рисунки поперечных сечений трубок видов рода Anabarites
а — Л. ternarius sp. nov.;6 — A. tripartitus sp. nov.;? — Л. trisulcatus sp. nov.; 

г — A. compositus sp. nov.; d — Л. tricarinatus sp. nov.; e — Л. tristichus sp. nov.

длине трубка делится на три совершенно одинаковые части, разделен
ные обычно продольными вогнутостями разной конфигурации, уплощен
ными участками и пр. В наиболее простом варианте это чередование трех 
вогнутых и трех выпуклых участков стенок раковины. Наружная поверх
ность с линиями нарастания и реже с орнаментацией. Внутренняя по
верхность является негативным отражением наружной.

З а м е ч а н и я .  Из всех родов с тубулярными «раковинами» описы
ваемые формы более всего напоминают трубки червей родов Placostegus 
Philippi, Paliurus Qabb. из семейства Serpulidae, отряда Sedentarida. 
У них наружная поверхность раковины также несет три продольных 
киля или округлых ребра, разделенных глубокой бороздой или вогну
тостью. Однако внутренняя полость у них округлая с гладкими стенками, 
тогда как у Anabarites продольные элементы скульптуры отражаются 
и на внутренней стороне раковины.

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



Anabarites trisulcatus Missarzhevsky, 1969 
Табл. VIII, ф;и*г. 10, 21; ри'с. 43, в 

Л. trisulcatus\ Воронова, М|иссар.жевск1ий, 1969, стр. 209.

Г о л о т и п :  ГИН № 3593/116 обр. М419/12; верхи юдомского (венд
ского) комплекса (немакит-далдынский горизонт); северо-западный 
склон Анабарского массива, р. Котуйкан, правый берег, 3 км от устья. 
Табл. VIII, фиг. 10.

О п и с а н и е .  Мелкие трубки, обычно слабо расширяющиеся к устью, 
произвольно изогнутые. Апикальная часть не сохраняется. Вдоль трубки 
наблюдаются узкие складки «У»-образного сечения, делящие трубку на 
три равные стороны. На внутренней поверхности эти складки проявля
ются отчетливо в виде продольных килей с острыми гребнями. Наруж
ная поверхность покрыта линиями роста, плавно изгибающимися в сто
рону макушки на каждой из трех выпуклых сторон. В тех случаях, когда 
сохраняется устье, :видно, что его часть, соответствующая вогнутым уча
сткам стенки трубки, выделяется в виде острых гребней, а края устья 
между гребнями плавно вогнуты (глубина вогнутости !/б—Vio расстоя
ния между соседними ложбинами). Толщина стенок 0,01—0,02 мм. 
Стенки многослойные (?).

Размеры,  ям

Голотип ГИН
№ 3593/Л 7

ГИН
N° 3593/118

Д л и н а  т р у б к и  (тр у б к и  н е
п олн ы е) ................................. . 3 , 8 2 ,1 2 ,1

Д и а м ет р  у с т ь я ...................... . 0 ,5 6 0 , 4 0 0 ,5 0
Д и а м ет р  начальной части . 0 ,2 0 0 ,3 5 0 ,4 4

(обломок) (обломок) (обломок)

С р а в н е н и е .  Ближе всего описываемый вид к A. tristichus sp. nov. 
и A. tripartitus sp. nov. Различия с последним в том, что у того более 
широкие и глубокие продольные вогнутости, а стенки трубки между 
ними более резко выпуклые, в сечении достигая почти полуокружности. 
У A. tristichus раковина в сечении округленно-шестиугольная с прямым 
устьем, с более узкими продольными складками, гребень которых 
(с внутренней стороны раковины) отражается на ядре трубки в виде 
пунктира.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Верхи юдомского (вендского) комплекса (немакит-дал
дынский горизонт) северо-западного склона Анабарского массива (реки 
Котуй, Котуйкан), верхи юдомской свиты Учуро-Майского района. Осно
вание зоны Aj. sunnaginicus— Т. licis, р. Котуй.

М а т е р и а л .  300 экз. (o6d. М321/26, М313/3, М410/8, М419/12, 
М410/2, М422/3, М425/45, М425/70, М320 и др.).

Anabarites tristichus Missarzhevsky sp. nov.
Табл. VIII, фиг. 1, 14, 19; рис. 43е

Го л о т и п :  ГИН № 3593/119 обр. М321/31; томмотский ярус, зона 
Aj. sunnaginicus — Т. licis; северо-западный склон Анабарского массива, 
р. Эриечка, левый берег, 1,5 км ниже устья р. Немакит-Далдын.

Оп и с а н и е .  Слабо расширяющиеся к устью трубки, сильно округ
ленно-шестиугольного сечения. Три симметрично расположенных сто
роны уплощены и даже слегка вогнуты и имеют в центральной части 
узкие V-образные в сечении продольные вогнутости. На внутренней сто
роне трубки они проявляются в виде узкого зазубренного киля. Выступы 
(зазубрины) киля соответствуют на поверхности трубки более грубым



линиям наметания и отражают периодичность роста раковины. Так 
как при остановках поста раковина обычно утолщается, то это, естест
венно, будет более резко заметно на киле, где трубка имеет значительно 
большую толщину. На ядре трубки этот киль четко фиксируется в виде 
пунктирной линии, в виде цепочки узких углублений. Наружная поверх
ность с линиями роста, которые или идут почти прямо, располагаясь 
перпендикулярно оси раковины, или слегка загибаются в апикальную 
сторону при приближении к ложбинам. Как правило, трубки винтооб
разно закручены, шаг винта при этом равен в среднем 3—4 мм.

С р а в н е н и е .  См. при описании A. trisulcatus.
Р а з м е р ы ,  мм

Длина трубки (раковина обломана) .

Г О Л О Т И П

4 ,0

ГИН
№ 3593/120

3,00

ГЙН
№ 3593/121

2,30

Диаметр у с т ь я ................. 0 ,4
(обломок)

0,62
(обломок)

0,50
Диаметр начального конца (все трубки 

обломаны) ............................................... 0,015 0 ,30 0,40

Количество зубчиков на 1 мм . . .  . И
(обломок)

и
(обломок)

10

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона Aj. sunnaginicus— Т. licis; севе
ро-западный склон Анабарского массива, реки Эриечка, Фомич; Оленек- 
ское поднятие, р. Оленек.

М а т е р и а л .  60 экз. (обр. М321/31,37; М314/10, М410/73, М423/13).

Anabarites tricarinatus Missarzhevsky sp. nov.
Табл. VIII, фиг. 13; табл. XVI, фиг. 5; рис. 43д

Г о лот ип:  ГИН № 3593/122, обр. М321/31; томмотский ярус, зона 
Aj. sunnaginicus — Т. licis; северо-западный склон Анабарского масси
ва, р. Эриечка, левый берег, 1,5 км ниже устья р. Немакит-Далдын. 
Табл. VIII, фиг. 13.

Оп и с а н и е .  Трубки с треугольным поперечным сечением. Верши
ны треугольника вздуты, резко закруглены и являются сечением про
дольных округлых килей, несущих по центру продольные узкие ноже
видные широкие гребни. Между килями (на каждой стороне треуголь
ника, в сечении) плоская или слабо вогнутая, широкая (близ устья 
2—2,5 раза шире киля) ложбина с резким угловатым переходом в киль. 
К вершине трубки межкилевая часть постепенно суживается и прини
мает вид V-образной ложбины. Очевидно, апикальная часть трубки тупо 
приострена. Трубки обычно винтообразно закручены. Наружная поверх
ность с линиями роста.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм

Длина трубки ...........................................  1 ,6
Диаметр устьевой ч а с т и .....................  0 ,3
Диаметр апикальной ч а с т и .................  0 ,2
Ширина вогнутой части (близ устья) 0 ,1

С р а в н е н и е .  Ближе всего описываемый вид к A. tripartitus Miss, 
sp. nov. Отличия заключаются в том, что у описываемой формы выпук
лые части трубки уже, а площадка между ними плоская, а не вогнутая, 
как у сравниваемого вида.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона Aj. sunnaginicus — Т. licis;



р. Алдан, северо-западный склон Анабарского массива: реки Котущ 
Эриечка, Фомич; Оленекское поднятие.

М а т е р и а л .  50 экз. (обр. М321/31, М423/13, М314/5-10, М405/186).

Anabarites tripartitus Missarzhevsky sp. nov.
Табл. VIII, фиг. 11, 16, 20; рис. 43 ,6

Г олот ин:  ГИН № 3593/123, обр. 316/4 (сборы М. А. Семихатова). 
Томмотский ярус, зона Aj. sunnaginicus — Т. lids; Якутия, р. Мая, выше 
устья р. Иникан.

Оп и с а н и е .  Трубки, слабо расширяющиеся к устью. Три глубоких 
и узких V-образных ib сечении продольные вогнутости делят ее на три 
части. Между вогнутыми частями трубка резко выпуклая, полуокруглая 
в сечении. Стенки ее очень тонкие и сохраняются редко.

Размеры,  мм

Г олотип ГИН ГИН
N° 3593/124 N° 3593/125

Длина трубки .............................. . . 3 ,0 2 ,0 3,1
Диаметр у с т ь я .......................... . . 0 ,6 0 ,6 0 ,6
Диаметр начальной части . . . . 0 ,5 0 ,6 0,5

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого вида A. trisulcatus Miss. sp. 
nov. отличается широкой плавно вогнутой продольной впадиной между 
выпуклыми частями трубки, тогда как у последнего они узкие V-образ- 
ной формы.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона Aj. sunnaginicus — Т. licis, Учуро- 
Майский район— р. Мая, северо-западный склон Анабарского массива: 
реки Фомич, Эриечка, Котуй; Оленекское поднятие, р. Оленек.

Anabarites compositus Missarzhevsky sp. nov.
Табл. VII, фиг. 5; рис. 43г

Го л о т и п :  ГИН № 3593/126, обр. М314/12; томмотский ярус, зона 
D. regularis (подзона L. tortuosa); северо-западный склон Анабарского 
массива; р. Фомич. Табл. VIII, фиг. 5.

Оп и с а н и е .  Трубки с очень слабо расходящимися сторонами, близ 
устья практически параллельными. Тремя продольными, плавно вогну
тыми впадинами она делится на три части. На поверхности каждой из 
выпуклых частей раковины имеются характерные скульптурные украше
ния в виде своеобразного барельефа, представляющего продольный ряд 
пластинок, по форме близких к сердцевидной. Эти пластинки располо
жены очень тесно, вплотную друг к другу. Их ширина несколько меньше 
ширины выпуклой части раковины.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм

Длина обломка т р у б к и ..........................  1 ,4
Диаметр трубки .......................................  0 ,5
Ширина п л а ст и н о к ................................... 0 ,2
Высота пластинок ................................... 0 ,1
Количество пластинок на 1 см длины

раковины ................................................ 10—11

С р а в н е н и е .  От остальных видов рода Anabarites отличается свое
образной скульптурой раковины.

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

М а т е р и а л .  12 экз. (обр. М314/5-10 М314/12).



Г о л о т и п :  ГИН № 3593/127; обр. М314/7; томмотский ярус, верхи 
зоны Т. licis (Aj. sunnaginicus); северо-западный склон Анабарского 
массива; р. Фомич.

Оп и с а н и е .  Трубка делится на три части очень широкой и глубо
кой V-образной продольной вогнутостью. Каждая такая часть или «ло
пасть» в сечении имеет вид длинного и узкого полуовала со слабо за
метной продольной складчатостью. Поперечное сечение трубки по виду 
напоминает трехлопастный пропеллер. Трубка продольно винтообразно 
закручена.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм

Длина т р у б к и ...........................................  1 ,5
Длина л о п а с т и ...........................................  0 ,8

С р а в н е н и е .  От наиболее близких видов A. tripartitus и A. tricari- 
natus отличается значительно резче выраженными продольными углуб
лениями, а отсюда и общей формой раковины.

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

Ма т е р и а л .  13 экз. (обр. М314/4,7; М423/13, М321/31).

Р о д  C am brotubulus  Missarzhevsky gen. nov.

Т и п о в о й  вид:  С. decurvatus Miss. gen. et sp. nov. из томмотского 
яруса Сибирской платформы.

Оп и с а н и е .  Мелкие (до 5—6 мм) узкоконические относительно ко
роткие неправильно изогнутые трубки с округлым поперечным сечени
ем, состоящие из карбоната кальция. Устье прямое. Наружная поверх
ность с линиями нарастания, внутренняя гладкая.

З а м е ч а н и я .  Известковые трубки Cambrotubulus в древнейших 
слоях нижнего кембрия являются одними из наиболее часто встречаю
щихся окаменелостей. Особенно это относится к северу Сибирской 
платформы. Обычно они встречаются в массовом скоплении (ракуш
ники), почти нацело слагая отдельные прослои, образуя биолинзы, реже 
прижизненно захороненные в виде ископаемых банок. Образцы, взятые 
из таких ракушников, при растворении дают тысячи экземпляров этих 
трубок (в основном ядер) на каждый кубический дециметр породы. 
Изучение прижизненно захороненных камбротубулусов показало, что 
скорее всего это были животные, ведшие сессильный образ жизни, о 
чем свидетельствуют также произвольно изогнутые раковины. Подоб
ную же картину можно наблюдать и для ископаемых или современных 
червей из отряда Sedentarida (особенно серпул). Это позволяет с опре
деленной долей сомнения предполагать, что род Cambrotubulus является 
древнейшим представителем серпулид.

Из родов, относимых к семейству Serpulidae, близок рассматривае
мому род Sinuocornu Howell из среднего силура Европы. Однако у по
следнего раковина с косыми линиями роста, а не перпендикулярными 
оси раковины, как у Cambrotubulus. Кроме того, у сравниваемых родов 
разный характер изогнутости раковины.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий Сибирской платформы чаще всего в 
основании томмотского яруса.



Го л о т и п :  ГИН № 3593/128; обр. М410/73; томмотский ярус, зона 
Т. licis — Aj. sunnaginicus; северо-западный склон Анабарского массива; 
р. Котуй (табл. VII, фиг. 5).

Оп и с а н и е .  Раковины удлиненно-конической формы, равномерно 
расширяющиеся по всей длине. Встречаются относительно прямые, слабо 
и очень сильно изогнутые. Внутренняя поверхность гладкая. Наружная 
с тонкими линиями нарастания. Устье совершенно прямое, округлое. 
Начальная часть раковины (ядро) тупо приострена.

С р е д н и е  р а з м е р ы ,  мм

Длина т р у б к и .......................................1 ,5 —4 ,0
Диаметр у с т ь я .................................. 0 ,1 —0 ,6
Угол расхождения стенок трубки 1—10°

С р а в н е н и е .  Единственный вид в составе рода.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Встречается преимущественно в низах томмотского яруса 
в зоне Aj. sunnaginicus — Т. licis, редко выше: Сибирская платформа.

М а т е р и а л .  30 экз. (М321/31,26, М314/4, М423/13, М410/73,
М421/94, М422/57, М402/143, М408/5, М405/186, МЗО/2, М341 и др.).

КАМЕИ ИДЫ

В этой группе объединяются мелкие окаменелости с пирамидальной, 
фосфатной по составу, раковиной, как правило, асимметричной, со сло
истыми стенками. Ее систематическое положение и объем неопределенны 
(поскольку семейство Camenidae и Lapworthellidae объединяются в этой 
группе с большой долей условности). Наиболее вероятными объектами 
для сравнения являются, пожалуй, моллюски и усоногие. Наличие линий 
нарастания, толстые стенки с массивным наружным слоем и пластинча
тым внутренним, скульптура, а также перегородки в макушечной поло
сти раковины (правда, только у рода Kelartella) дают некоторые осно
вания считать каменид моллюсками. Отдаленное внешнее сходство у 
них имеется с недавно выделенным Ёхельсоном новым классом в 
типе моллюска — Matthevia. Но различия достаточно существенны: хи
мический состав раковины, ее микроструктура и строение внутренней 
полости. Обращает на себя внимание и некоторое чисто внешнее сход
ство раковин некоторых каменид (Camenella) с элементами скелета 
усоногих раков (тергум, скутум), однако эти элементы скелета, как пра
вило, в ископаемом состоянии не сохраняются, а остальные пластинки 
скелета ни по химическому составу, ни по микроструктуре, ни по форме 
на каменид не похожи. Ниже мы приводим краткую историю изучения 
и взгляды исследователей на природу некоторых каменид (семейство 
Lapworthellidae).

Первые описания подобного рода остатков приводятся Кобболдом 
(Cobbold, 1921) из нижнекембрийских отложений Шропшира (Южная 
Англия). При этом отмечалось двухслойное строение их конической, 
слегка изогнутой раковины с характерной ребристостью наружной по
верхности, внешне напоминавшей тентакулитов. Кобболд отнес эти ока
менелости к хиолитам, выделив их в новый род Lapworthella и отметив 
его промежуточное положение между родами Hyolithes и Salterella К 1

1 Кобболдом указывался состав раковины как возможно фосфатный. При раство
рении песчанистых известняков из верхней части камлейского разреза удалось выде
лить несколько экземпляров L. nigra Cobb. При этом оказалось, что они не растворя
ются в уксусной кислоте и состоят, очевидно, из фосфата кальция.



В дальнейшем, изучая нижнекембрийские отложения Франции, он обна
ружил похожие на Lapworthella формы значительно худшей сохранно
сти (раковины без апикальных частей) с округленно-прямоугольными 
до овального сечениями и описал их как новый род Sterwthecopsis 
(Cobbold, 1935). Рассматривая систематическое положение этого рода, 
Кобболд пришел к выводу о его принадлежности к примитивным Cru
stacea, хотя и не отрицал возможности отнесения его к аннелидам или 
другим типам. Отмечая сходство морфологических элементов раковин 
у представителей родов Lapworthella, Stenothecopsis и Stenotheca, Коб
болд высказал мысль о том, что они представляют особую группу при
митивных Crustacea. Вслед за ним Поулсен (Poulsen, 1942), обнаружив 
сходные формы в основании среднего кембрия острова Борнхольм, опи
сал их в качестве новых видов рода Lapworthella. Никаких новых дока
зательств систематического положения этого рода Поулсен не приводил.

Лочман (Lochman, 1956) из слоев с Elliptocephala asaphoides ниж
него кембрия штата Нью-Йорк, приводит описание очень мелкой формы 
из этой группы окаменелостей, отнесенной к новому виду рода Stenothe
copsis. По ее мнению, этот вид очень близок к видам, описанным Поул- 
сеном, и отличается рядом мелких деталей наружной поверхности ра
ковины. Касаясь вопроса о систематическом положении рода Stenothe
copsis', Лочман высказала мысль о возможной принадлежности этого 
рода к моллюскам на основании формы и строения раковины. Для объ
яснения же химического состава раковины (фосфат кальция), необычно
го для этого типа, в качестве примера приводятся брахиоподы, у кото
рых наиболее древние формы имеют раковину из фосфата кальция. Одна
ко наиболее вероятными типахми для сравнения Лочман считает Ento- 
procta и Phoronoidea, хотя это предположение ничем не аргументируется.

В американском палеонтологическом справочнике роды Lapworthella 
и Stenothecopsis помещаются Д. Фишером (Fisher, 1962) в группу ока- 
хменелостей, для которых тип, класс, отряд и семейство не установлены.

Упомянутыми данными ограничивались сведения об этой группе ока
менелостей до открытия их в отложениях нижнего кембрия Сибирской 
платформы (Миссаржевский, 1966). При этом лапвортеллы были 'выде
лены из пород химическим путем в массовых количествах. Это дало воз
можность на основе биометрического анализа не только четко разгра
ничить признаки описываемых видов, но и внести некоторые коррективы 
в значимость тех или иных морфологических особенностей раковины для 
систематики этой группы организмов в целом. Так, выяснилось, что 
форма поперечного сечения раковины, характер ее изогнутости, а также 
отношения длины к ширине устья являются сильно варьирующими 
признаками. На эго указывали также Кобболд и Лочман. Поулсен при
давал большое значение форме поперечного сечения, в результате чего 
каждый из четырех имевшихся в его распоряжении экземпляров отнесен 
к разным видам.

На основании анализа формы, скульптуры раковины, микростроения 
и химического состава стенок было установлено, что Lapworthella nigra, 
виды Поулсена и Лочман более близки между собой, чем к типовому 
виду рода Stenothecopsis. Поэтому виды, описанные Поулсеном и Лоч
ман, отнесены не к Stenothecopsis, а к Lapworthella и объединены в 
семейство Lapworthellidae.

О Т Р Я Д  CAMENIDA MISSARZHEVSKY ORD. NOV К
Д и а г н о з .  Мелкие (единицы мм), фосфатные, коноидальной, пи

рамидальной формы раковины со слоистыми стенками, обычно асимме
тричные. 1

1 Тип и класс не установлены.

| 1 Труды ГИН, вып. 206 161



Со с т а в :  семейство Lapworthellidae Miss., Camenidae fam. nov. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Нижний и средний кембрий Европы, Северной Америки, 
Сибири.

С Е М Е Й С Т В О  LAPWORTHELLIDAE MISSARZHEVSKY

Т и п о в о й  род:  Lapworthella Cobb., из нижнего кембрия Англии.
Д и а г н о з .  Мелкие, с многослойными стенками раковины, пирами

дальной или роговидной формы, состоящие из фосфата кальция. 
Наружная поверхность их несет поперечную скульптуру, которая почти 
не отражается на внутренней стороне раковины. Устье перпендикулярно 
или под небольшим углом к оси раковины и имеет очертания от оваль
ного до округленно-прямоугольного. Начальная часть раковины при- 
остренная.

С о с т а в  с е м е й с т в а .  В настоящее время известно три рода, отно
симых нами к данному семейству: Stenothecopsis Cobbold, 1935; Lap
worthella Cobbold, 1921; Fomitchella Missarzhevsky gen. nov.

С р а в н е н и е .  От семейства Camenidae резко отличается скульпту
рой раковины и ее формой, которая у последнего с резко выраженными 
радиальными ребрами, складками, а раковина более широкая и совер
шенно асимметричная.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний и средний (?) кембрий Европы, Северной Аме
рики, Азии.

Р о д  L a p w o r t h e l l a  Cobbold

Т и п о в о й  вид:  L. nigra Cobbold, 1921, нижний кембрий (слои Adi), 
Англия, Шропшир.

Небольшие, обычно рогообразно изогнутые раковины только с по
перечной скульптурой в виде кольцевых ребер, валиков, борозд, реже 
гладкие. Поперечное сечение от округлого до округленно-прямоуголь
ного.

С р а в н е н и е .  От рода Stenothecopsis отличается формой раковины. 
У последнего она в виде скошенной пирамиды. Кроме того, сильно раз
нятся скульптурные элементы раковины и ее размеры.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний и средний кембрий Северной Америки, Европы, 
Сибири.

Lapworthella tortuosa Missarzhevsky, 1966 
Табл. VI, фиг. 7

L. tortuosa: Миссаржевский, 1966, стр. 16; Розанов, Миссаржевский, 1966, стр. 91.

Г олот ип:  ГИН № 3074/55; томмотский ярус, зона D. regularis (под
зона L. tortuosa); нижнее течение р. Лены, пос. Чекуровка.

Оп и с а н и е .  Раковины обычно в форме рога, хотя и нередки отно
сительно прямые раковины. Форма сечения — овальная до округлой. 
Изогнутость раковины обычно в плоскости, перпендикулярной ее боль
шому диаметру. Скульптура наружной поверхности в виде постоянных 
по ширине, несколько выпуклых колец, отделенных друг от друга узкими 
гладкими или с концентрическими бороздами участками. Поверхность 
колец гранулированная. Внутренняя поверхность раковины гладкая или 
слабо поперечно-волнистая. Стенка обычно расщепляется при механи
ческом воздействии на параллельные друг другу пластинки.

Устье почти перпендикулярно оси раковины и в большинстве случаев 
слабо изогнуто на узких сторонах в сторону от макушки. Начальная



часть раковины приостренная. Возрастная изменчивость выражается & 
изменении формы поперечного сечения от округлого в начальных частях 
раковины до овального или округленно-треугольного в приустьевой 
части.

Р а з м е р ы ,  мм

Длина раковины .......................................2 ,3 —2,2
Длина у с т ь я ............................................... 0 ,4 0 —0,85
Ширина у с т ь я ..............................................0 ,3 5 —0,80
Толщина с т е н к и ......................................... 0 ,0 2 —0,03

С р а в н е н и е .  Часть описываемых экземпляров происходит из* 
того же местонахождения, что и голотип, и абсолютно с ним идентичны. 
Формы с р. Сухарихи несколько уже и более прямые. От всех видов 
данного рода резко отличается своеобразной шагреневой скульптурой 
наружной поверхности.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона D. regularis (подзона L. tortuosa); 
Сибирская платформа: реки Лена, Сухариха, Рассоха.

М а т е р и а л .  130 экз. (обр. МЗО/5, КМ 1/5, 79, 81, 82, 83, А40Ч, 183е, 
МЗОЗ/2).

Lapworthella bella Missarzhevsky 
Табл. VI, фиг. 8, 10, 13, 17, 18, 20

L. bella: Миссаржсрский , 1965, стр. 17; Розанов, Мисаржевекий, 1965, стр. 91.

Го л о т и п :  ГИН № 3470/56; томмотский ярус, зона D. regularis 
(подзона L. bella); нижнее течение р. Лены, пос. Чекуровка.

Оп и с а н и е .  Раковины в форме удлиненной асимметрично изогну
той пирамиды. Наружная поверхность покрыта кольцевыми валиками 
(ребрами), расположенными параллельно устью. Высота, ширина ва
ликов и расстояние между ними — величины постоянные. Поперечное* 
сечение раковины обычно округленно-прямоугольное до овального. Бли
же к вершине сечение становится овальным и округлым в начальной 
части раковины. На широких сторонах раковины устье (и параллельные 
ему кольцевые валики) выгнуто в сторону вершины; на более узких 
сторонах этот изгиб отсутствует или выражен менее резко. Внутри ра
ковины поверхность почти гладкая. Имеются очень слабо выраженные 
кольцевые валики, являющиеся негативным отражением наружной 
скульптуры. Стенки раковины слоистые. Поверхностный слой более мас
сивный, чем внутренние, с тонкошагреневой «внешней поверхностью. 
Внутренние — тонкопластинчатые. Макушечная часть раковины приост
ренная.

С р а в н е н и е .  Ближе всего к L. chodaca (Lochman), от которой от
личается скульптурой. У американского вида они не округлые, а тре
угольные в сечении. Кроме того, раковины у описываемого вида более 
вытянутые. От L. tortuosa Miss, также отличается скульптурой наружной 
поверхности. У последней наружная поверхность колец гранулирован
ная. У сравниваемого вида каждое кольцо представлено округлой формы 
кольцевым валиком. Кроме того, виды легко различаются, по другим 
признакам, в частности, по отношению длины к ширине устья и более 
резко по отношению длины раковины к количеству колец (или кольце 
вых валиков) (Миссаржевский, 1966).

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р;а с п р о  
с т р а н е н и е. Томмотский ярус, зона D. regularis (подзона L. bella); 
среднее течение р. Лены, пос. Чекуровка, реки Рассоха и Сухариха.



Г о л о т и п :  ГИН № 3593/129 обр. 2002/32; среднее течение р. Лены, 
устье р. Синяя; верхи атдабанского яруса. Табл. VI, фиг. 14.

Оп и с а н и е .  Раковина небольшого размера, удлиненно-пирамидаль
ной формы, слабо винтообразно изогнутая с округленно-прямоугольным 
поперечным сечением. Внутренняя поверхность гладкая. Наружная с по
перечными ребрами асимметрично-треугольного сечения с наклоном 
острого края в сторону макушки. Края ребер украшены мелкими зубчи
ками, более или менее равномерно расположенными по приостренному 
краю ребер вокруг всего периметра раковины. Ребра слегка выгнуты в 
сторону макушки на более широких сторонах раковины.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм

Длина раковины..........................................  1,10
Длина устья ..............................................  0 ,45
Ширина устья ..........................................  0 ,35
Толщина ст ен к и ..................................  0 ,02—0,03
Количество ребер ..............................  8
Количество зубчиков на 1 мм . . 25—30

Максимально крупные обнаруженные экземпляры больше голотипа 
в полтора раза. Поперечные сечения варьируют от почти изометричных 
до округленно-прямоугольных.

С р а в н е н и е .  Ближе всего к описанному виду L. chodaca (Loch.). 
У них сходные размеры, общие очертания раковины, приостренная фор
ма ребер. Отличия заключаются в присутствии у L. dentata зубчиков 
на ребрах.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Верхняя часть атдабанского горизонта среднего течения 
р. Лены.

Ма т е р и а л .  30 экз. (обр. 2002/32, М49/106).

Р о д  Fomitchella Missarzhevsky gen. nov.
Т и п о в о й  в и д : F. infundibuliforma Miss., sp. nov. из зоны Aj. sunna- 

ginicus — T. licis; реки Фомич, Эриечка, Котуй.
Оп и с а н и е .  Мелкие, до 1—2 мм, конусовидной формы раковины 

с очень тонкослоистыми стенками, состоящими из нескольких тончайших 
параллельных слоев, плавно изогнутые. Апикальная часть вытянутая, 
приостренная, обычно игловидная. Поверхность раковины как внутрен
няя, так и наружная гладкая или тонкошагреневая, со слабыми попереч
ными ундуляциями.

С р а в н е н и е .  Род Fomitchella с определенной долей сомнения отне
сен к семейству Lapworthellidae. Общая форма, химический состав ра
ковины, строение начальной части несколько напоминает наиболее 
древних представителей рода Lapworthella — L. tortuosa Miss. Однако 
от последнего отличается отсутствием четко выраженной скульптуры, 
тонкими стенками раковины, несколько меньшими размерами, а отчасти 
и формой.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижняя половина томмотского яруса; северо-западный 
склон Анабарского массива — реки Котуй, Эриечка, Фомич; юго-восток 
Якутии — р. Мая.

№



Fomitchella infundibuliforma Missarzhevsky sp. nov.
Табл. VI, фиг. 12, 15, 16

Г о л о т и п :  ГИН № 3593/130, обр. М314/4; томмотский ярус, зона 
Aj. sunnaginicus— Т. licis; среднее течение р. Фомич. Табл. VI, фиг. 16.

Оп и с а н и е .  Ракозина в виде слегка сжатого с боков, резко расши
ряющегося у основания конуса. Макушка удлиненно-приостренная, ча
сто игловидная, загнутая. Устье раструбообразное, слегка вырезанное, 
овальное или почти изометричное. Наружная и внутренняя поверхность 
раковины или очень гладкая, блестящая или слабо шагреневая. Стенки 
очень тонкие, в пределах 0,01 мм и полупрозрачные, с неясно выражен
ной поперечной складчатостью. Ниже приводится таблица измерения 
основных параметров (длина и ширина устья, высота раковины) рако
вины в миллиметрах. Измерения сделаны для 100 экз.

Все зафиксированные размеры с точностью до 0,1 мм даны в про
центах от общего количества экземпляров отдельно для каждого пара
метра.

Р а с п р е д е л е н и е  о с н о в н ы х  п а р а м е т р о в ,  %

Значение Ширина Длина Высота
параметра,

мм
устья устья . раковины

0 ,4 10 3 0
0 ,5 62 35 10
0 ,6 24 45 22
0 ,7 4 15 23
0 ,8 — 2 30
0 ,9 — — 10

1 — — 5

С р а в н е н и е .  Единственный вид в составе рода.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Низы томмотского яруса; северо-западный склон Ана- 
барского массива: реки Фомич, Эриечка, Котуй; юго-восток Якутии — 
р. Мая.

М а т е р и а л .  100 экз. (Обр. М321/31, М314/4,7; М410/84, М423/22, 
М321/26).

С Е М Е Й С Т В О  C A M E M D A E  M I S SA RZ H EV SK Y  FAM. NOV.

Т и п о в о й  род:  Сатепа Miss, из томмотского яруса Сибирской 
платформы.

Оп и с а н и е .  Мелкие (единицы мм) пирамидальной формы, обычно 
асимметричные, фосфатные, со слоистыми стенками раковины. Скуль
птура в виде поперечных и продольных ребер.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким объектом для сравнения является 
семейство Lapworthellidae. Сходство заключается в химическом составе 
и микроструктуре стенок раковин и отчасти ее форме. Различия в скульп
туре: у Lapworthellidae только поперечные элементы скульптуры, тогда 
как для описываемого семейства характерной чертой является наличие 
продольных ребер и складок. Кроме того, у Camenidae раковины часто 
резко асимметричны, что не так характерно для Lapworthellidae.

З а м е ч а н и е .  Что касается систематического положения описывае
мого семейства, то на настоящем уровне знаний представляется невоз
можным решить этот вопрос сколько-нибудь определенно. Наиболее 
вероятными типами для сравнения, очевидно, являются моллюски или 
ракообразные.



С о с т а в  с е м е й с т в а :  Сатепа Miss., CameneUa Miss., KelatieUa 
Miss.

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

Р о д  Сатепа Missarzhevsky
Т и п о в о й  (в ид: Сатепа admiranda из томмотского яруса зоны D. гс 

gularis (подзона L. tortuosa) среднего течения р. Лены.
О п и с а н и е .  Раковины толстостенные, пирамидальной формы 

Обычно различаются четыре стороны, резко отличающиеся друг от дру* 
га по скульптуре, а также толщине и длине1. На рис. 44 приводится

Рис. 44. Схематический 
рисунок раковины Сате

па kozlowskii Miss. 
Раковина разрезана по гра
нице между двумя сторонами 
и развернута. Буквами обоз
начены стороны раковины

R

схематический рисунок развертки правосторонней раковины С. kozlow
skii Miss., разрезанной вдоль границы между двумя сторонами. Каждая 
сторона обозначена соответственно буквами Л, Р, 5 и R. Сторона Л, 
обычно плоская или слегка вогнутая, имеет только линии нарастания 
и мелкие параллельные им ребрышки. Они обычно плавно изогнуты в 
сторону макушки. На стороне Р, самой короткой, стенка раковины со
брана в продольные складки (от одной до четырех-пяти), часто резких 
с острыми гребнями. На склонах складок и между ними могут присут
ствовать поперечные ребрышки. Сторона 5 выпуклая, несет тонкие, ча
сто расположенные ребрышки, параллельные краю устья и плавно вы
гнутые в сторону макушки. Иногда присутствуют продольные ребра. 
Сторона R выпуклая, часто делится на две неравные части продольным 
килем. Скульптура сетчатая в виде часто расположенных продольных 
и поперечных ребер.

У разных видов рода Сатепа все эти стороны устроены по-разному.
С р а в н е н и е .  Этот род, с определенной долей сомнения объединяет

ся с родами Camenella и Kelanella в семейство Camenidae. У них оди
наковый химический состав раковины и близкая микроструктура, а так
же несколько схожа общая форма раковины (четыре стороны). Разли
чия резкие в характере сторон и внутренней части раковин.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус Сибирской платформы.

Сатепа kozlowskii Missarzhevsky 
Табл. V, фиг. 2, 3, 9, 10, 14, 15, рис. 8

С. kozlowskii: Розанов, Миссаржевский, 1966, стр. 94.

Г о л о т и п :  ГИН № 3470/77, обр. 3 (сборы Вл. А. Комара), томмот
ский ярус, зона D. regularis (подзона L. tortuosa); нижнее течение 
р. Лены, пос. Чекуровка.

Оп и с а н и е .  Это один из наиболее часто встречающихся видов рода 
Сатепа. Раковины резко асимметричные, удлиненно-пирамидальной

1 Встречаются раковины двух модификаций — правосторонние и левосторонние, яв
ляющиеся зеркальным отражением друг друга.



формы с косым, неправильных очертаний, устьем, с приостренной ма
кушкой, плавно винтообразно изогнутой. Встречаются раковины двух 
модификаций, зеркально симметричных относительно друг друга.

С т о р о н а  А уплощенная или слегка вогнутая с очень мелкими тесно 
расположенными слаборельефными ребрышками и бороздками, идущи
ми параллельно краю устья и плавно выгнутые в сторону макушки ра
ковины, особенно резко вблизи стороны Р. Наиболее короткий край ее 
у стороны Р.

С т о р о н а  Р несет четыре узких высоких с острым гребнем складок, 
начинающихся у самой макушки раковины. Склон крайней, самой корот
кой по длине складки является продолжением поверхности стороны А. 
От стороны S крайняя складка обычно отделяется ложбинкой, неболь
шой дополнительной складочкой или же ее склон служит продолжением 
стороны S. Между складками и на их склонах развиты поперечные реб
рышки, являющиеся продолжением скульптурных элементов стороны 6'. 
К стороне А они постепенно исчезают.

С т о р о н а  5 выпуклая, обычно отделенная от соседней R продоль
ным флексурообразным перегибом стенки. Несет часто расположенные 
поперечные ребра, изгибающиеся в сторону макушки особенно резко 
вблизи стороны Р. На некоторых экземплярах спорадически встречаются 
и продольные мелкие ребра, бороздки, неравномерно расположенные.

С т о р о н а  R представлена двумя поверхностями, расположенными 
друг к другу под тупым углом. Вершина угла представляет округленный 
киль. Эта сторона характеризуется наличием продольных округлых в 
сечении ребер (складочек) количеством около десяти и более мелких и 
частых поперечных, слабо выгнутых в сторону от вершины раковины. 
Сторона R самая длинная (максимально вдоль киля).

Внутренняя поверхность раковины слабо негативно отражает наруж
ную скульптуру. Края устья очень тонкие (особенно на стороне /?), часто 
прозрачные.

Р а з м е р ы  э кз .  ГИН № 3593/131, обр. Ас04, мм

Максимальная и минимальная длина Ширина около устья стороны
стороны

А ................. . . . .  1 ,2 — 1,6 А ................. ................. 1,2
Р ................. ................. 1 ,2—2,1 Р ................. . . . .  1, 1
S ................. ................. 1 ,2 - 2 ,7 5 ................. . . . .  1, 1
R • • • •.................  2 , 7 - 2 ,5 R ................. ................. 1.3

Максимальная длина устья ракозины ........................  1 ?8

С р а в н е н и е .  Описываемые экземпляры идентичны описанным ра
нее формам, как С. kozlowskii. От остальных видов, прежде многочислен
ными складками стороны Р, и резко выраженной разницей в длинах 
сторон и др.

Ма т е р и а л .  40 экз. (обр. МЗО/2, МЗО/5, М30/30, М31/4, М402/143, 
М405/186, М407/78, МЗОЗ/2, А304, М316/4, М410/104, М310/2,10,19 
и др.).

Сатепа amiranda Missarzhevsky 
Табл. V, фиг. 4, 17

Came пи admiranda: Розанов, Миссаржевский, 1966, стр. 93.

Гол о т ип .  ГИН № 3470/78, обр. М42з, низы зоны D. regularis (под
зона L. tortuosa); среднее течение р. Лены, пос. Чуран.

Оп и с а н и е .  Наибольшие пирамидальной формы раковины. Очерта
ния устья округленно-прямоугольные, но с асимметричными складками 
по одной и по три на стороне Р. Остальные стороны мало отличаются по 
характеру скульптуры друг от друга. Наиболее широкая сторона Л, на 
которой поперечные ребра (выгнуты в сторону макушки, так же, как и



на стороне 5. Четкие поперечные ребра пересекаются с также хорошо 
выраженными на всех сторонах раковины радиальными ребрами. Меж
ду последними от трех до пяти более мелких ребер. Макушка раковины 
слегка изогнута. Стенки раковины довольно массивные. Внутренняя п о 
верхность гладкая.

С р е д н и е  р а з м е р ы ,  мм

Длина раковины..................................  3 ,0 —5,0
Длина у с т ь я ....................................... 1 ,3— 1,7
Ширина у с т ь я ....................................... 1 ,8—2,2

Ср а в н е н и е .  От Сатепа kozlowskii отличается более узкой и длин
ной раковиной, со сторонами почти равной длины. Кроме того, у опи
сываемого вида раковина имеет продольные ребра на сторонах А и 5, 
а сторона Р несет меньшее количество складок без приостренных 
гребней.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зоны Aj. sunnaginicus— Т. licis — 
D. regularis (подзона L. tortuosa); среднее течение рек Лены и Алда
на, пос. Чекуровка, реки Сухариха и Фомич.

Сатепа plana Missarzhevsky sp. nov.
Табл. V, фиг. 5, 11, 13, 16

Г о л о т и п :  ГИН № 3593/132, обр. МЗОЗ/1—2 из томмотского яруса, 
среднего течения р. Лены, пос. Чуран. Табл. V, фиг. 11.

Оп и с а н и е .  Мелкие (порядка 2—3 мм) с толстыми стенками ра
ковины уплощенной пирамидальной формы, слабо изогнутые, в сече
нии имеющие вид округленного прямоугольника. Более узкие стороны 
раковины (Р и R) обычно разной длины, а на одной из них Р иногда 
намечаются продольные складки. Скульптура преимущественно в 
виде поперечных ребер и линий нарастания, реже встречаются про
дольные ребра (преимущественно на стороне R). На широких сторо
нах (А и S) ребра и линии роста изгибаются в сторону макушки, на 
узких в обратную сторону (особенно резко на одной из более длинных 
сторон). Макушка тупо приострена. Толщина стенок в среднем 0,05 мм, 
но на узких сторонах и углах раковины может достигать 0,15 и более.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм

Длина раковины................................... 2 ,0
Длина у с т ь я ....................................... 1 ,5
Ширина устья ..................................  0 ,5

С р а в н е н и е .  От остальных видов этого рода отличается упло- 
щенностью раковины, скульптурой, преимущественно в виде попереч
ных ребер.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зоны D. regularis — D. lenaicus — 
М. tumefacta; среднее течение рек Лены и Фомича.

М а т е р и а л .  25 экз. (обр. А304, МЗОЗ/2, М304/15, М314/24).

Сатепа zonata Missarzhevsky sp. nov.
Табл. V, фиг. 7

Го л о т ип:  ГИН № 3593/133, обр. А304; томмотский ярус, зона 
D. lenaicus — М. tumefacta; среднее течение р. Лены, пос. Чуран. 
Табл. V, фиг. 7.

Оп и с а н и е .  Раковины крупные, до 5—7 мм в длину, винтообраз
но изогнутые с почти ровными по длине сторонами. На стороне Р име



ются одна-две продольные пологие складки. Скульптура в виде попе
речных, крупных, остроугольных (неравноскатных) в сечении ребер, 
довольно редко расположенных. Иногда на стороне R слабо проявля
ются продольные ребра.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм

Длина раковины по стороне R . . 4 ,0
По сторонам А и S .......................... 2 ,5 —3,2
Диаметр устья максимальный . . 2 ,5
Диаметр устья минимальный . . .  1,5
Количество ребер на 1 мм . . . .  7—8

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого вида С. admiranda отличает
ся отсутствием продольных элементов скульптуры и отчасти формой 
раковины.

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

М а т е р и а л .  5 экз. (обр. А304, М47/64-66, М31/7).

Р о д  Camenella Missarzhevsky
Т и п о в о й  вид:  С. garbowskae Miss., из томмотского яруса Си

бирской платформы.
Оп и с а н и е .  Скорлупообразные, резко ассиметричные раковины, 

у которых по аналогии с родом Сатепа можно выделить четыре сто
роны, см. рис. 45, которые мы также и обозначаем Л, Р, 5, R. Сторона

Рис. 45. Схематический 
рисунок раковины Came
nella garbowskae Miss.
а — вид с выпуклой части 
раковины; б — вид с вогну
той части раковины. Буквами 
обозначены стороны ракови

ны

R обычно наиболее широкая и длинная с продольными и поперечны
ми ребрами (табл. V, фиг. 1), которые у ряда морфологических разно
видностей выражены в виде острых, высоких гребней (Розанов, Мис- 
саржевский, 1966, табл. XIII, фиг. 11 —12). У других форм эта сторо
на может быть очень узкой, с неясно выраженными продольными реб
рами. Сторона А (справа от R на табл. V, фиг. 1 и 6). Она заключена 
между выпуклыми сторонами R и Р и обычно вогнута. На ней присут
ствуют только лишь линии роста и тонкие ребра, обычно синусообраз
но изогнутые в сторону макушки раковины. По длине она обычно 
короче стороны R. Сторона Р самая узкая или в воде единственной склад
ки или осложнена более мелкими продольными и поперечными реб
рами. Интересно устроена сторона 5. Если остальные три стороны 
представляют единый фронт раковины, в общем, ее выпуклую часть, 
то 5, являясь самой тонкой и короткой, обычно прижата к внутренней 
стороне этих трех сторон. На ней различаются тонкие линии роста и 
параллельные им ребрышки. Благодаря такому строению раковина 
выпуклая, с продольной седловинкой (сторона Л), со стороны сторон Л, 
Я, R и вогнутая со стороны S. Макушка уплощенная и загнута в



сторону S (табл. V, фиг. 8). Так же, как и у рода Сатепау имеются две 
модификации раковин, являющиеся зеркальным отражением друг друга.

З а м е ч а н и я .  По форме и скульптуре описываемые образования 
отдаленно напоминают некоторые пластинки скелета усоногих раков 
(например, tergum, scutum). Но те имеют кальцитовый состав и харак
терное микростроение раковины, что не наблюдается у описываемых 
форм. Не исключено, что это не отдельные раковины, а детали скелета 
каких-то организмов. В этом отношении больше всего подходят ракови
ны представителей рода Сатепа. С ними имеется много общего: в 
скульптуре поверхности, микроструктуре стенок, химическом составе и 
асимметричности раковин.

Вместе, как единое образование, эти формы обнаружены не были, 
хотя, как правило, встречаются в одних слоях. В связи с вышесказан
ным, вопрос о природе этих образований остается открытым.

С р а в н е н и е .  От других родов семейства резко отличается своеоб
разным устройством раковины, короткой и прижатой к другим одной из 
сленок.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и  г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус Сибирской платформы.

Camenella garbowskae Missarzhevsky 
Табл. V, фиг. 1, 8, 6, рис. 45

Camenella garbowskae: Розанов, Миссаржевский, 1966, стр. 95.

Го л о т и п :  ГИН № 3470/73, обр. 3, сборы Вл. А. Комара, зона 
D. regularis (подзона L. tortuosa); нижнее течение р. Лены, пос. Чеку- 
ровка.

Оп и с а н и е .  Так как в состав рода входит только один вид, то все 
сказанное в характеристике рода целиком относится к данному виду. 
Размеры отдельных форм колеблятся от долей миллиметра до 3—5 мм.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм

Длина раковины (сторона R) . . . 5 ,0
Ширина раковины (сторона S) . . 3 ,5

Характерной особенностью описываемых форм является сильная 
морфологическая изменчивость. Это хорошо видно по приводимым фо
тографиям. Между крайними морфологическими разностями существу
ет ряд переходных форм, что позволяет их относить к одному виду.

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

Ма т е р и а л .  100 экз. (обр. М42, М302/1-2, МЗОЗ/2, А400/1, М47/12, 
МЗО/2, МЗО/5, М30/20, М31/4, М316/40, М310/2, М310/19, М4107104, 
М402/143, М405/186, M407/77J8; М304А/27, М47/65).

П Р О Ч И Е  О К А М Е Н Е Л О С Т И  Н Е Я С Н О Г О  С И С Т Е М А Т И Ч Е С К О Г О  П О Л О Ж Е Н И Я  
( Д Л Я  К ОТ О Р ЫХ  С Е М Е Й С Т В О ,  О Т Р Я Д ,  К ЛА С С  И ТИП НЕ У С Т А Н О В Л Е Н Ы )

В этой главе описываются четыре вида окаменелостей с фосфатной 
раковиной, интересных не только как своеобразный палеонтологический 
материал, но и своим стратиграфическим значением (особенно Discinel- 
la и Helenia). Все данные, касающиеся природы этих окаменелостей и 
истории их изучения, приводятся в рубрике «Замечания» при описании 
каждого из приводимых здесь родов.



Р о д  Discinella Hall, 1871
Т и п о в о й  вид:  D. misans (Billings) из нижнего кембрия Север

ной Америки.
Оп и с а н и е .  Фосфатные, многослойные, дискоидальные или в виде 

очень низкого и широкого конуса почти плоские, билатериально симмет
ричные раковины. Наружная поверхность покрыта концентрическими 
линиями нарастания. Точка, соответствующая началу роста раковины 
(нуклеум), расположена эксцентрично относительно ее краев. Внутрен
няя поверхность имеет или ребра или узкие продолговатые углубления, 
расположенные радиально относительно макушки и зеркально-симмет
рично относительно плоскости симметрии раковины. Количество ради
альных элементов от четырех до семи пар.

З а м е ч а н и я .  Относительно систематического положения этих ока
менелостей нет единого мнения. Холл и Хедстром (Ahman, Martinsson, 
1965) считали их гастроподами. Моберг (Moberg, 1896), обнаружив ра
ковины как с ребрами, так и с мускульными отпечатками, описал их как 
мелкие брахиоподы, подчеркнув фосфатный состав раковины. Найт 
(Knigth, 1941) решительно высказался против принадлежности дисци- 
нелл к гастроподам, считая их крышками раковин хиолитид, т. е. под
твердив одну из наиболее старых точек зрения Биллингса (Billings, 
1872). Поулсен (Poulsen, 1963), изучая фосфатные трубки Hyolithelli- 
dae, установил разницу в химизме дисцинелл и трубок рода Hyolithel- 
lus. Последние он отнес к погонофорам, а первые к моноплакофорам. 
Как справедливо заметили Ахман и Мартинсон (Ahman, Martin
son, 1965), его не смутили более существенные различия в химизме ра
ковин моноплакофор (карбонатная) и дисцинелл. Д. В. Фишер (Fisher, 
1962), разбирая систематическое положение фосфатных трубок, счита
ет, так же как и ряд других исследователей, дисцинелл крышками ту
булярных раковин типа Hyolilhellus.

Из-за неопределенности систематического положения неясно систе
матическое значение элементов морфологии раковины. Единственным 
четким признаком является, пожалуй, число пар «мускульных отпечат
ков» или ребер на внутренней поверхности раковин. Некоторые исследо
ватели считают это родовым признаком. Так, выделены роды: Barella — 
с четырьмя парами, Discinella — пятью, Mobergella — семью. Имеются 
формы и с шестью парами — это Discinella brastadi Poulsen (Poulsen, 
1932). Из-за неясности систематического положения описываемых форм 
и отсутствия других, кроме «мускульных отпечатков» четких признаков, 
кажется целесообразным относить все окаменелости подобного устрой
ства к одному роду, а видовым признаком считать количество «мускуль
ных отпечатков».

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и  г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий Северной Америки, Европы, Сибири.

Discinella brastadi Poulsen, 1932 
Табл. XI, фиг. 3, 7, 9, 10, 12— 14

Discinella brastadi: Poulsen, 1932, стр. 30—31

Г о л о т и п  не указан.
Оп и с а н и е .  Размеры раковины колеблются в пределах 0,8—1,8 мм 

в длину до 0,7—1,7 мм в ширину. Раковины уплощенные. Линии роста 
на выпуклой поверхности отчетливые. Внутренняя поверхность чаще с 
ребрами (их 12). Иногда на продолжениях ребер, близ края раковины 
имеются продолговатые углубления. Обнаружено несколько экземпля
ров, где встречаются вместе и ребра и равные им по длине и ширине 
углубления. Замечено, кроме того, что ребра часто построены другим,



по внешнему виду, материалом, чем сама раковина. Иногда количество 
ребер бывает больше или меньше двенадцати. Это объясняется тем, что 
очень близко расположенные ребра (или углубления — «отпечатки») 
представляют, очевидно, одно образование. Иногда наблюдается обрат
ная картина — очень редкое расположение ребер (или углублений) и, 
соответственно, меньшее их количество. В этом случае при вниматель
ном рассмотрении промежутков между ними иногда удается обнару
жить очень слабые их проявления.

Центральная часть раковины с внутренней стороны гладкая, пло
ская, округлая, имеющая в поперечнике 1/6—1/10 диаметра раковины. 
Ребра на нее не заходят, а располагаются радиально вокруг, начи
наясь у периферии.

С р а в н е н и е .  От других видов отличается количеством «мускульных 
отпечатков» (или ребер), равным 12. У D. holsti — 14, а у D. micarts — 10.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Восточная Гренландия — нижний кембрий, формация 
Элла; Сибирская платформа — верхи зоны D. regularis— М. tumefac- 
t a — низы атдабанского горизонта.

М а т е р и а л .  Материалом для описания послужили многочисленные 
экземпляры порядка нескольких сотен штук, полученные из верхней 
части томмотского яруса р. Лены (близ пос. Жура), верхней части пе
строцветной свиты среднего течения р. Алдан и низов атдабанского го
ризонта (30 м над кровлей песчаников), Хараулахских гор, близ пос. 
Чекуровка. Экземпляры с Лены и Алдана практически неотличимы друг 
от друга, Хараулахские несколько мельче. 200 экз. (обр. М31/11, М46/1, 
М29/8, М407/118).

Р о д  Sunnaginia  Missarzhevsky gen. nov.
Т и п о в о й  вид:  S. imbricaia Miss. sp. nov., томмотский ярус, зона 

Aj. sunnaginicus — T. licis, p. Алдан.
Оп и с а н и е .  Небольшие (единицы мм)у асимметричные низкопира

мидальной формы, фосфатные, с многослойной, массивной стенкой ра
ковины. Устье в виде неправильной формы треугольника, обычно с разд
военной одной из вершин.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Ал
дан, р. Сухариха.

Sunnaginia imbricata Missarzhevsky sp. nov.
Табл. VI, фиг. 1—4, рис. 46а, б

Го л о т ип:  ГИН № 3593/200, обр. М26; зона Aj. sunnaginicus — 
Т. licis. Р. Алдан, левый берег, 7 км выше р. Улахан-Сулугур, томмот
ский ярус.

Оп и с а н и е .  Раковина в виде асимметричной, низкой трехгранной 
пирамиды, одна грань которой раздвоена и служит как бы продолжени
ем двух других после пересечения в апикальной части раковины, кото
рая часто имеет асимметрично-седловидную форму, или уплощенная.

Наружная поверхность покрыта параллельными устью грубыми реб
рами и бороздами, отражающими этапность роста раковины. Осложня
ют скульптуру радиальные борозды, неравноценные по длине и ширине, 
а также мелкие бугорки и борозды, расположенные без определенного 
порядка. Скульптура наружной части раковины практически не отража
ется на внутренней поверхности. Внутренняя часть сложена фарфоро
видным веществом и расщепляется при механическом воздействии на 
множество тонких параллельных пластинчатых слоев.



При этом отдельные слои кажутся как бы положенными друг на 
друга. Наибольшую поверхность имеет самый внутренний слой. Ракови
на максимальной толщины в макушечной части (достигает 1,50 мм), а 
края устья очень тонкие и сложены практически одним слоем (0,05-- 
0,07 мм) (см. рис. 46, б). Подобная картина дает основание предпола
гать, что раковина выделялась поверхностью тела животного, в отли
чие от моллюсков, у которых она выделяется краем мантии и наращива
ется путем последовательных надставок.

Рис. 46. Схематические рисунки 
раковины Sunnaginia imbricate 

sp. nov.
a  — вид сбоку, вырезан угол рако
вины; б — поперечное сечение близ 

макушечной части раковины. Х50

Если смотреть на раковину сверху в направлении «раздвоенной» ее 
грани, то на правой, более четко обозначенной и слегка вытянутой вет
ви, в устьевом крае иногда имеется узкая неглубокая вырезка, обозна
чаемая также и линиями роста.

У некоторых экземпляров на внутренней поверхности раковины 
вдоль ее краев наблюдается широкая (до половины раковины) кайма, 
отличающаяся по цвету или структуре (встречаются мелкие бугорки).

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм

Длина ....................................... 4 ,0
Ширина ..................................  2 ,1
В ы с о т а ....................................... 1 ,5

Остальные изученные экземпляры отличаются по размерам от голо- 
т п а  не более чем в полтора раза.

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

Ма т е р и а л .  20 экз. (обр. М402/143, М405/186, М408/6).

Р о д  H e l e n i a  Walcott

Т и п о в о й  вид:  Н. bella Walcott, из нижнего кембрия Северной 
Америки (Ньюфаундленд).

Оп и с а н и е .  Мелкие (единицы мм), фосфатные, саблевидной фор
мы овального асимметрично-каплевидного поперечного сечения, плавно 
изогнутые раковины. Скульптура в виде борозд.

3 а м е ч а н и е. Уолкотт впервые описал эти окаменелости как Sca- 
phopoda. Поулсен, учитывая фосфатный состав раковины гелений, сход
ный, по его мнению, с составом раковин представителей семейства То- 
rellellidae Holm, включил их в это семейство (Poulsen, 1932). Еще ранее 
Кобболд описал несколько видов рода Helenia, который он отнес к 
Pteropoda. Хауелл и Стаблфилд высказали предположение, что окаме
нелости Helenia bella Wale, являются «парными придатками» хиолитов, 
принадлежащих роду Hyolithes princeps Billings, с которыми они были 
найдены совместно (Howell, Stabblefield, 1950). Более или менее сход
ные с гелениями образования иногда находились и другими исследова
телями в приустьевой части хиолитов совместно с крышечками. Это



послужило исходным материалом для реконструкции скелета хиолитов, 
в которых эти образования рассматриваются как парные придатки, слу
жившие им для поддержки жабер (Сысоев, 1959), крышечки (Jochel- 
son, 1961), для стабилизации раковины хиолита в процессе передвиже
ния животного по дну моря (Магек, 1963).

Однако реконструкции скелета с «парными придатками» не кажут
ся достаточно убедительными, для того чтобы считать природу окамене
лостей рода Helenia доказанной. -

Кажется более правильным до окончательного решения вопроса 
описывать эти окаменелости как incerta sedis в составе рода Helenia 
(род формальный).

Благодаря любезности профессора Р. Козловского (Палеонтологи
ческий институт Польской Академии наук) удалось получить образцы 
для растворения из верхов нижнекембрийского разреза Англии 
(Шропшир). В числе других окаменелостей из этого образца были 
извлечены несколько целиком сохранившихся раковин, описанных Коб- 
болдом (Kobbold, 1921), как Helenia cancellata. Эти экземпляры послу
жили основой для сравнения с формами этого вида, полученными из 
верхов пестроцветной свиты среднего течения р. Лены.

Helenia cancellata Cobbold, 1921 
Табл. VI, фиг. 11

Helenia cancellata: Cobbold, 1921, стр. 353—364.

Го л о т ип :  № 245, 246, нижний кембрий зоны Acj—Асз, Англия, 
Шропшир.

Оп и с а н и е .  Раковина асимметрична. В сечении она уклоняется от 
правильного овала, приближаясь скорее к грушевидной форме, причем 
более тонкий край раковины приострен. Раковина плавно изогнута бо
лее резко в сторону приостренного края и меньше в одну из ши
роких сторон. Вдоль боков раковины почти от самой приостренной апи
кальной части идут широкие желобки (которые и придают сечению гру
шевидную форму). Поверхность покрыта двумя системами борозд, пе
ресекающихся под углом 60—70°. Бороздки в системах расположены 
равномерно параллельно друг другу, следуя изгибу раковин. Иногда 
видно, что устьевая часть окантована узкой полосой (около половины 
диаметра), слабо выраженной в рельефе раковины.

Элементы измерения

Р а з м е р  ы, мм

Экз. ГИН Экз. ГИН Экз. ГИН
№ 3593135, № 3593 1.36. .\9 3593/137
обр. 2002/32 обр. 2001 11 (Англия)

Д л и н а ....................................... .................  1,2 1,3 1,5
Ширина у с т ь я ...................... .................  0 ,20 0,25 0 ,30
Длина у с т ь я .......................... .................  0 ,12 0,12 0 ,15
Количество борозд на 1 мм .................  34 36 36

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т -  
р а не н ие .  Англия — нижний кембрий, зоны Aci— \с5; Якутия — ат- 
дабанский ярус.

Ма т е р и а л .  5 экз. из Шропшира (Англия), 20 экз. — Якутия, 
р. Лена. (Обр. 2001/11, 2001/13, 2002/30,32.)

Р о д  T u m u l d u r i a  M issarzhevsky gen. nov.

Т и п о в о й  вид.  Т. incomperta из томмотского яруса, зсна Aj. sun- 
naginicus — Т. licis, р. Алдан.



О п и с а н и е .  Раковины мелкие (единицы мм) фосфатные, многослой
ные, билатерально-симметричные, уплощенные, с овальным очертанием 
в плане. Вдоль всей раковины проходит округлая складка, в поперечни
ке чуть больше половины всей ширины раковины. Края раковины лежат 
практически в одной плоскости. Поперек раковины проходят резкие 
разной ширины и амплитуды, чуть наклоненные к одному из концов ра
ковины, складки с неровной иссеченной поверхностью. Эти складки в 
слегка сглаженном виде (так же, как и продольная) отражаются на 
внутренней стороне раковины.

З а м е ч а н и я .  Описываемые окаменелости настолько специфично 
устроены, что сравнение их с какими-либо из известных организмов 
представляется затруднительным. Отдаленное морфологическое сход
ство они имеют с пластинками отдельных представителей класса Ampjhi- 
neura. Однако, химический состав и микроструктура раковины у них 
совершенно различные.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Алдан.

Tumulduria incGtnperta Missarzhevsky sp. nov.
Табл. VI, фиг. 5, 6

Г о л от и п. ГИН № 3593/138, обр. М402/143; томмотский ярус, зона 
Aj. sunnaginicus— Г. licis; р. Алдан. Табл. VI, фиг. 5.

Оп и с а н и е .  Все сказанное в характеристике рода целиком относит
ся к данному виду, являющемуся единственным в его составе.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм

Длина раковины.............................. . 1 ,7
Ширина раковины ..............................  1 ,0
Высота раковины ..............................  0 ,3

Остальные изученные экземпляры отличаются по размером от голо
типа не более, чем в 1,3—1,5 раза.

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

Ма т е р и а л .  20 экз. (обр. М402/143, М401/186, М24/1, М408/6, 
М408/8к).

ОТПЕЧАТОК НЕИЗВЕСТНОГО ЖИВОТНОГО
и з  в а л д а й с к о й  с е р и и  р у с с к о й  п л а т ф о р м ы

В отложениях, относимых к вендскому комплексу, известны не опи
санные, но уже изображенные, организмы (Стратиграфия СССР, 1965. 
Верхний докембрий, табл. 18, фиг. 11).

Совершенно неожиданно при изучении керна опорной яренской сква
жины автором был обнаружен отпечаток неизвестного животного. Сква
жина не дошла до фундамента и была оставлена в кварцево-палево
шпатовых песчаниках, по-видимому, относящихся к базальной части 
валдайской серии (на глубине 1925 м) . Выше следуют зеленоватые 
алевролиты и глинистые породы, характерные для гдовско-ламинарито- 
вых слоев. Отпечаток был найден на глубине 1552 м. Он принадлежит 
неизвестному до сих пор животному, которое описывается нами как но
вый род и вид.

Р о д  V e t i d i a  Keller gen. nov.
Т и п о в о й  вид.  Vendia sokolovi Keller sp. nov.
Г о л о т и п ;  ГИН № 3593/1.
О п и с а н и е .  Отпечаток имеет яйцевидную форму, его длина 14 мм, 

ширина 8 мм. В передней части располагается большое нерасчлененное



переднее поле, имеющее вид полумесяца и отдаленно напоминающее 
головной щит трилобита. Его серповидные края направлены косо 
назад, сливаясь с общим овальным контуром отпечатка. С внутренней 
стороны к переднему толю примыкает центральный стержень, шириною 
около одного миллиметра, от которого отходит пять боковых отростков. 
Длина этих отростков около 3—4 мм, ширина до 0,8 мм. Отростки рас
положены несимметрично; расположение их очередное. Вдоль централь
ного стержня проходит не очень заметное углубление, которое сильно 
сужается в месте тричленения боковых отростков. Задняя часть живот
ного полностью не сохранилась. По-видимому, центральный стержень 
тупо заканчивался, значительно длиннее его были боковые отростки в зад
ней части животного.

В составе рода Vendia известен только один вид, названный в 
честь Б. С. Соколова, внесшего большой вклад в изучение вендских от
ложений Русской платформы.

С р а в н е н и е .  Систематическая принадлежность Vendia sokolovi 
не ясна.

Гипотеза, высказанная Б. С. Соколовым, заключается в отнесении 
нового рода к трилобитоподобным организмам (Стратиграфия СССР, 
Верхний докембрий, т. II). Однако наша форма лишена двусторонней 
симметрии. Боковые отростки расположены у нее не попарно, а череду
ются друг с другом, что у трилобитов не бывает. Кроме того, если мы при
мем переднее поле за головной щит, то мы не можем заметить здесь ни 
одного признака, характеризующего головной щит трилобитов.

Гипотеза В. В. Меннера, заключающаяся в принадлежности Vendia 
к формам, близким Pennatulacea, не исключена, однако сравнение на
шего нового рода с каким-либо из родов, описанных М. А. Глесснером 
из замечательной фауны Эдиакары (Glaessner, 1966), вряд ли возможно. 
Слишком велики различия в морфологии этих форм.

Еще одна гипотеза А. Ю. Розанова заключается в отнесении Vendia 
к медузам. Это чрезвычайно редкий случай, когда сохранился отпечаток 
медузы, лежащей на боку. Можно предполагать, что переднее поле пред
ставляет собою умбреллу. а весь ротовой аппарат сильно вытянут.

Вероятно, два последних предположения имеют одинаковые права на 
существование. Какое из них более правильно, пока не ясно. Тем не ме
нее мы считаем необходимым опубликовать хотя бы краткое описание 
нового рода, для того чтобы последующие исследования могли пролить 
свет на его систематическую принадлежность.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а не н ие .  Валдайская серия венда (гдовско-ламинаритовые слои) 
яренской скважины.

АРХЕОЦИАТЫ

Археоциаты томмотского яруса были подробно описаны -в работе 
И. Т. Журавлевой «Археоциаты Сибирской платформы» (1960), и поэто
му не было необходимости их монографического переизучения. Однако 
большой материал, собранный за последние годы, и особенно послой
ные сборы в связи с попытками более дробного расчленения отложений 
томмотского яруса привели к выявлению новых форм. Особенно боль
шой интерес представляют новые данные по археоциатам верхней зоны 
томмотского яруса, откуда ранее они практически не были описаны. 
(Напомним, что местонахождение у дер. Ой-Мураан, откуда происхо
дят Ethmophyllum rossicus Zhur., Leptosocyathus polyseptus Latin, и др. 
было ошибочно отнесено к зоне D. lenaicus и в настоящее время уста
новлено его положение в основании атдабанского яруса).



С Е М Е Й С Т В О  AJACICYATHIDAE BEDF.

Р о д  Ajacicyathus  Bedf.
Ajacicyathus dragunovi Rozanov sp. nov.

Табл. XVIII, фиг. 1—4

Го л о т и п :  ГИН № 3593/302, обр. 204, шл. VI, экз. 1, Зона Aj. sun- 
naginicus — Т. licis. Р. Сухариха.

О п и с а н и е .  Довольно крупные кубки с округлым поперечным се
чением диаметром до 13 мм. Наружная стенка толщиною около 0,125 мм 
пронизана округлыми воронковидными (раструбом наружу) порами ди
аметром 0,10—0,175 мм, расположенными в шахматном порядке по 6—8 
вертикальных рядов на интерсептум. А=1,5—5,0 (в зависимости от се
чения, в котором будет проведено измерение, от внутреннего до наруж
ного края стенки). Интерваллум шириной 1,5—2,0 мм заполнен не очень 
равномерно расположенными перегородками, толщина которых около 
0,037—0,05 мм, характер 'пористости перегородок не совсем ясен. Обычно 
можно наблюдать по 5—8 рядов 'пор, расположенных, по-видимому, ря
дами. Характерно, что новые перегородки закладываются от внутренней 
стенки. Септальный коэффициент колеблется в пределах 2,0—2,7 (при 
диаметрах кубка 10—13 мм).

Внутренняя стенка построена почти так же, как и наружная. Толщи
на ее 0,075—0,125 м м ,  пронизана воронковидными порами диаметром 
0,10—0,125 мм, при толщине перемычек между ними 0,037—0,05. мм. 
Число рядов пор обычно несколько меньше, чем на наружной стенке (5— 
6), но иногда доходит до 8. Коэффициент «В» = 2,0—2,8. В связи с тем, 
что поры внутренней стенки либо равны, либо меньше пор наружной 
стенки, ПК меняется в пределах 0,6—1,0, при диаметре кубка 2,0 м м ,  за
меры всех элементов практически не отличимы от кубков с диаметром 
10—13 м м  (см. размеры).

С р а в н е н и е .  От всех известных видов рода Ajacicyathus отличает
ся сочетанием специфических признаков: воронковидными порами обеих 
стенок, большим числом рядов пор как на одной, так и на другой стенке, 
тенденцией к закладке новых перегородок от внутренней стенки и непо
стоянной шириной интерсептальных камер.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и  г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Зона Aj. sunnaginicus — Т. licis, Игарский район, р. Суха
риха.

М а т е р и а л .  5 экз. (обр. 204) из одного местонахождения.

Ajacicyathus igarcaensis Rozanov sp. nov.
Табл. XVIII, фиг. 5, 6

Го л о т ип .  ГИН № 3593/308, обр. 204, шл. II, экз. 1, зона Aj. sunna
ginicus — Т. licis, р. Сухариха.

Оп и с а н и е .  В шлифах из обр. 204 встречены обломки длиною до 
30—35 м м  экземпляров, имеющих либо тарельчатую, либо грибообраз
ную форму. Один лишь экземпляр представляет собой обломок кониче
ского кубка, в результате чего можно было различить, где какая стенка.

Наружная стенка толщиною 0,075 мм, несет по 4—6 рядов пор на ин
терсептум. Диаметр пор около 0,075 мм при ширине промежутков между 
ними 0,05—0,075 м м ,  А = 1,0—1,5. Иногда на наружной стенке наблю
дается заметный тургор. Интерваллум шириной 1,0—1,2 мм заполнен 
более или менее равномерно расположенными перегородками с сетчатой 
пористостью. Диаметр пор перегородок 0,10—0,15 мм, ширина промежут
ков между ними 0,037—0,05 мм, форма пор от округлой до овальной 
С = 2,0—4,3.
12 Труды ГИН, вып. 206 177



Таблица замеров скелетных элементов
Размеры,

Образец,
Дк Ши КС

Наружная стенка
шлиф,

экземпляр т Дп Тп РП л

№ 3593/302 
обр. 204, 
шл. V I, 
экз. 1, (голо
тип)

- 1 2 ,0 1 ,5 - 1 ,6 2 ,0 0,125 0,125 0 ,0 2 5 -0 ,0 7 5
001CD 5 ,0 - 1 ,7

№  3593/304 
обр. 204, шл. 
VII, экз. 1

- 1 0 ,0 С
П 1 о 2 ,4 - 2 ,6 0,125 0 ,1 0 -0 ,1 7 5 0 ,0 3 7 -0 ,0 7 5 6 - 7 5 ,0 —1,5

№  3593/305 
обр. 204, 
шл. X. экз. 1

- 1 3 ,0 1 ,6 2 ,6 0,125 0,125—0,150 6—7 —

№  3593/306 
обр. 204, шл. 
III, экз. 1

осГ1 1 ,5 —1,8 2 ,7 0,125 0,125—0,175 0 ,0 2 5 -0 ,0 7 5 до 9 5 ,0 —1,5

№ 3593/303 
обр. 204. шл. 
IV, экз. 1

- 2 , 0 0 ,5 - 1 ,1 0,087 0 ,10 0,025—0,05 4 ,0 - 2 ,0

Дк — диаметр кубка, ПК— поровый коэффициент, Тп — толщина перемычек между парами, Ши — ширина 
интерваллума, Т—толщина, РП—число рядов пор, КС—септальный коэффициент, Дп—диаметр пор, А , 
В, С—пор >вые коэффицие пы

Внутренняя стенка гладкая, много тоньше наружной (около 0,025 мм), 
характер ее пористости не совсем ясен. Диаметр пор 0,075 мм, ширина 
промежутков между ними около 0,037 мм, число рядов пор на интерсеп
ту м, по-видимому, не менее 4, В =^2,0; ПК =1,0.

С р а в н е н и е .  Среди аяцициатид довольно резко выделяется более 
тонкой внутренней стенкой. От описанного ранее вида Aj. dragunovi от
личается числом рядов пор стенок, наличием тургора, значительно более 
тонкой внутренней стенкой и характером перегородок.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Зона Aj. sunnaginicus — Т. licis, Игарский район, р. Су- 
хариха.

Ма т е р и а л .  Три неполных экземпляра из двух местонахождений 
(обр. 204 и обр. 278).

Ajacicyathus cauius Rozanov sp. nov.
Табл. XXX, фиг. 2

Г о л о т и п. ГИН № 3593/343, обр. М317, шл. Б, экз. 1, зона D. lenai- 
cus — М. tumefacta, р. Фомич.

Оп и с а н и е .  Кубки диаметром до 6—7 мм. Наружная стенка толщи
ной около 0,1 мм пронизана 3—4 рядами крупных воронковидных пор 
диаметром до 0,15 мм, перемычки между порами порядка 0,12 мм.

Интерваллум широкий. Перегородки толщиной 0,05 мм практически 
непористые. Лишь у внутреннего края может быть один ряд пор диа
метром 0,15—0,17 мм. Септальный коэффициент — 3,8 при диамет
ре 6,5 мм.

Внутренняя стенка толщиной 0,10—0,12 мм, пронизана двумя рядами 
крупных пор, диаметром 0,15—0,17 мм, перемычки между порами тол
щиной около 0,12 мм. В ^  1,25—1,40.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Описанная форма имеет непористые 
перегородки и поэтому более всего из известных на Сибирской платфор-



A ja c ic y a th u s  d ra g u n o v i sp. nov.

MM

Внутре шяя сте .ка
ПК

Перегородка

т Дп Тп Рп в Т Дп Тп РП С

0 , 1 2 5 0 , 1 2 5 0 , 0 5 6 - 8 2 , 5 1 , 0 0 , 0 2 5 —
— 0 , 0 3 7

— — б ( ? ) —

0 ,0 7 5 0 , 1 0 0 , 0 3 7 -
— 0 , 0 5

5 - 6 2 , 0 — 2 , 8 0 , 6 - 1 , 0 0 , 0 3 7 —
- 0 , 0 5

— — 5 - 6 —

— 0 , 1 2 5 — 5 - 6 — 0 , 8 - 1 , 0 0 , 0 5 0 , 1 0 —
— 0 , 1 2 5

0 , 0 5 7 — 8
(?)

2 , 0 —
— 2*5

(?)

0 , 1 2 5 0 , 1 2 5 —
— 0 , 1 5 0

— 4 - 5  
до 7

— 1 , 0 0 , 0 3 7 -
— 0 , 0 5

до 0 , 1 5 0 — 6 (?) —■

— 0 , 1 0 0 , 0 3 7 -
— 0 , 0 5

— 2 , 0 - 2 , 8 1 , 0 — 0 , 1 2 5 0 , 0 5 — 2 , 5

ме видов близка к типовому виду рода Ajacicyathus. От Aj. antiflebilis 
Osadchaja отличается меньшим числом рядов пор наружной стенки, от
сутствием пор в перегородках у их наружного края и т. л. От Aj. ajax 
Osad. 1967 г. (non Taylor, 1910), отличается строением внутренней стен
ки и общим габитусом.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Зона D. lenaicus — М. tumefacta, р. Фомич (Анабарское под
нятие) .

М а т е р и а л .  Три экземпляра (обр. М317).

Ajacicyathus iurbidus Rozanov sp. nov.
Табл. XVIII, фиг. 7; табл. XIX, фиг. 1, 2; табл. XXI, фиг. 1, 2

Го л о т и п .  ГИН № 3593/309, обр. А 403/52, шл. 1, экз. 1, р. Лена, 
против пос. Исить, зона Dokidocyathus lenaicus — М. tumefacta.

Оп и с а н и е .  Кубки с округлым поперечным сечением, диаметром до 
14—15 мм. Наружная стенка с крупными, диаметром около 0,2—0,22 мм, 
порами, расположенными в шахматном порядке в 3—5, иногда до 7 ря
дов на интерсептум. Поры воронковидные раструбом наружу, Перемыч
ки между порами резко утоняются и заканчиваются шипами. Толщина 
перемычек во внутреннем пространстве около 0,1 мм, в то время как 
снаружи (при переходе в шипик) около 0,02 мм. Во всех изученных эк
земплярах на отдельных участках наружной стенки наблюдается подо
бие дополнительной оболочки, однако, это может оказаться водоросле
вым детриром, которого в этих породах довольно много. Толщина стенки 
вместе с шипами кололо 0,2 мм. Интерваллум довольно узкий, при диа
метре кубка 14—2 мм, заполнен более или менее равномерно располо
женными перегородками толщиной 0,05 мм. Перегородки пронизаны 
округлыми порами диаметром 0,15—0,20 мм ino 6—8 рядов на интерсеп
тум Промежутки между порами толщиной около 0,1 мм. Септальный 
коэффициент при диаметре 14 мм — 2,8—3,0, при диаметре 10 мм — 3,6.



Внутренняя стенка пронизана тремя рядами крупных пор диаметром 
0,2 мм, прикрытыми снизу длинными (0,2 мм) шипами, несколько 
утоняющимися к концу по направлению вверх. Толщина перемычек 
между порами 0,05 мм. Толщина стенки без шипов около 0,1 мм.

С р а в н е н и е .  Форма очень своеобразна. По общему габитусу не
сколько напоминает Aj. tkatschenkoi (Vol.), однако, резко отличается от 
него строением обеих стенок и всеми размерами. Наиболее близок к 
Aj. anabarensis (Vol.) в трактовке И. Т. Журавлёвой (1960, стр. 122— 
125), однако довольно резко отличается от экземпляров первоначально 
описанных А. Г. Вологдиным (1937, стр. 22, табл. I, фиг. 1в, 2в; табл. II, 
фиг. 1а и др.) строением 'внутренней стенки.

З а м е ч а н и я .  Некоторая неясность .в строении наружной стенки 
(возможность присутствия дополнительной оболочки) заставляет отно
сить этот вид к роду Ajacicyathus условно.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а не н ие .  Зона D. lenaicus — М. tumefacta; р. Лена, среднее течение, 
Прианабарье, р. Фомич.

Ма т е р и а л .  Шесть экземпляров (А403/52 — 2 экз. и АЗОЗ — 2 экз., 
М317 — 2 экз.).

Р о д  R o b u s t o c y a t h u s  Zhur.

Robustocyathus isiticus Rozanov sp. nov.
Табл. XIX, фиг. 3, 4

Го л о т и п .  ГИН № 3593/310, обр. А403/51 шл. 2, экз. 3, верхи зоны 
D. regularis (подзона L. bella), р. Лена, против пос. Исить.

Оп и с а н и е .  Довольно крупные кубки диаметром до 12—13 мм. 
Наружная стенка толщиной 0,05—0,06 мм пронизана округлыми порами 
диаметром около 0,07 мм, иногда несколько сплюснутыми >в 'вертикаль
ном направлении. Ширина промежутков между порами около 0,025 мм 
(А =2,8—3,0). У наружного края пор наблюдаются небольшие утолще
ния, создающие впечатление, что диаметр пор на выходе в наружное про
странство несколько меньше. Возможно, что здесь мы имеем дело с ши- 
пиком, расположенным вертикально у устья поры. Поры расположены 
в пять, реже в четыре ряда на интерсептум.

Интерваллум узкий, при диаметре 12—13 мм имеет 1,2—1,6 мм. 
Заполнен часто пористыми равномерно расположенными перегородка
ми. Новые перегородки образуются от наружной стенки. Диаметр пор, 
перегородок—0,10 мм, ширина промежутков между ними значитель
н ая—0,075 мм, С =1,3. Поры расположены в 7—9 рядов на ширину 
интерваллума.

Внутренняя стенка толщиной (без шипов) 0,125 мм пронизана 
крупными порами диаметром около 0,15 мм, промежуток между порами 
шириной около 0,075 мм, В =  2,0. Поры расположены обычно в два ряда 
на интерсептум, причем, нередко наблюдаются стремевидные поры. Со 
стороны центральной полости поры прикрыты крупными шипами длиной 
0,25 мм и толщиной около 0,075 мм. Шипы лишь слегка утоняются к 
концу. Дополнительных образований на шипах не обнаружено. ПК = 2,0.

С р а в н е н и е .  Более всего напоминает R. spinosoporosus Zhur. 
Однако резко отличается от последнего числом рядов пор наружной 
стенки, ее толщиной и строением дополнительных образований внутрен
ней стенки.

З а м е ч а н и я .  1) Указанная структура наружной стенки была опи
сана нами ранее (Репина и др. 1964, стр. 156, рис. 23) как одна из раз
новидностей простой наружной стенки. Несмотря на то, что позднее на 
основании этого признака был выделен род Carpicyathus Osad. (Журав



лева и д-р. 1967, стр. 51), мы «по-прежнему полагаем более правильным 
считать этот признак не более, как_видовым.

2) Наличие двух рядов пор внутренней стенки делает отнесение этого 
вида к роду Robustocyathus условным.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Верхняя часть подзоны L. bella, р. Лена, против пос. 
Исить.

М а т е р и а л .  Два экземпляра (обр. А403/51).
Robustocyathus dotatus Rozanov sp. nov.

Табл. XXII, фиг. 3

Го л о т и п :  ГИН № 3593/342, обр. М317, шл. 4, экз. 2; зона D. lenai- 
cus — М. tumefacta, р. Фомич (Анабарское поднятие).

О п и с а н и е .  Кубки диаметром до 6—7 мм. Наружная стенка тол
щиной около 0,075 мм пронизана двумя рядами пор диаметром около 
0,10 мм.

Интерваллум шириной 1,4 мм при диаметре кубка 6,5 мм. Перего
родки толщиной 0,03 мм расположены равномерно. Поры перегородок 
крупные, диаметром около 0,125 мм, но редкие, как правило, располо
жены ближе к наружному краю. Септальный коэффициент 4,4—4,5 при 
диаметре 6,5 мм. У внутреннего края перегородки утолщаются и плавно 
переходят во внутреннюю стенку. Толщина внутренней стенки 0,10 мм. 
Поры расположены по одному ряду на интерсептум. Диаметр пор до 
0,35—0,40 мм (соответствует расстоянию между перегородками).

С р а в н е н и е .  От всех известных на Сибирской платформе видов 
резко отличается строением перегородок и их сочленением с внутренней 
стенкой.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Зона D. lenaicus — М. tumefacta, р. Фомич (Анабарское 
поднятие), р. Сухариха.

М а т е р и а л .  Четыре экземпляра (обр. М317; 47).
Robustocyathus moori (Vol.)

Табл. XX, фиг. 1—7
Archaeocyathus moori: Вологдин, 1937, стр. 27.

Го л о т и п :  изображен в работе А. Г. Вологдина (1937, табл. V, 
фиг. 1а).

Не о т ип :  ГИН № 3593/344, обр. М317, шл. Д, экз. 2, зона D. lenai
cus — М. tumefacta, р. Фомич.

Оп и с а н и е .  Кубки диаметром 5—6 мм. Наружная стенка толщиной 
0,025—0,037 мм с двумя рядами пор на интерсептум. Поры расположе
ны в шахматном порядке. Диаметр пор 0,075 мм, толщина промежут
ков между ними 0,025 мм, А =3,0.

Интерваллум узкий (при диаметре кубка 5,6 м м — 1,0 мм), равно
мерно заполнен пористыми перегородками толщиной 0,025 мм. Диаметр 
пор перегородок 0,075—0,10 мм, ширина промежутков между ними 
0,05 мм , С=1,5—2,0. Септальный коэффициент около 12,0 при диамет
рах кубка 3,1—5,6 мм.

Внутренняя стенка толщиной 0,05—0,06 мм ('без козырьков), с 
одним рядом крупных пор (диаметр 0,15 мм) на интерсептум. Поры со 
стороны центральной полости прикрыты крупными козырьками (длина 
козырьков около 0,1—0,12 мм), которые оканчиваются длинными ши- 
пиками, иногда разветвляющимися. Шипиков может быть по пять-шесть 
на один козырёк.

С р а в н е н и е .  Из известных на Сибирской платформе видов рода 
Robustocyathus, вид R. moori (Vol.) наиболее близок к R. spinosoporus



Zhur., отличаясь от него строением наружной стенки и гораздо более 
высоким септальным коэффициентом.

З а м е ч а н и я .  Ввиду того, что коллекция А. Г. Вологдина, по-ви- 
димому, не сохранилась, мы вынуждены выделить неотип данного вида 
(см. выше), который происходит из того же района. Принадлежность 
неотипа к виду R. moori не вызывают сомнений исходя из описаний 
А. Г. Вологдина и приводимой фотографии голотипа.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Зона D. lenaicus — М. tumefacta, р. Фомич; по-видимому, 
и р. Кеняда.

Ма т е р и а л .  30 экз. (обр. М317).

С Е М Е Й С Т В О  TENNERICYATHIDAE ROZ.

Р о д  T e n n e r i c y a t h u s  Roz.
? Tennericyathus kotuyikensis Rozanov sp. nov.

Табл. XXI, фиг. 3, 4

Гол о т ип :  ГИН № 3593/350, обр. М 317, шл. 1, экз. 4; зона D. le
naicus— М. tumefacta, р. Фомич.

Оп и с а н и е .  Кубки с округлым поперечным сечением диаметром 
до 5—6 мм.

Наружная стенка толщиною 0,1 мм с 4—6 рядами пор на интерсеп- 
тум. Поры крупные воронковидные, с раструбом в наружное простран
ство. Диаметр пор у внутренней части около 0,150 мм.

Интерваллум довольно узкий, заполнен пористыми перегородками, 
расположенными иногда не очень равномерно. Толщина перегородок 
около 0,05 мм, диаметр пор перегородок около 0,125 мм. Поры распо
ложены в 4—5 рядов на ширину интерваллума. Септальный коэффи
циент при диаметре кубка 5 мм —2,2. Внутренняя стенка с двумя-тре
мя рядами пор, прикрытых снизу козырьками. Последние иногда, 
сливаясь, образуют единые чешуйки на одном горизонтальном уровне. 
Толщина стенки (без чешуек) 0,075 мм. Диаметр пор до 0,15 мм, длина 
чешуек до 0,125 мм.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От всех видов рода Tennericyathus 
отличается не совсем равномерным редким расположением перегоро
док и менее четкими чешуями внутренней стенки. Последнее заставляет 
относить этот вид к роду Tennericyathus условно.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Зона D. lenaicus — М. tumefacta, р. Фомич.

М а т е р и а л ,  12 экз. (обр. М317).

Tennericyathus altaicus Rozanov sp. nov.
Табл. XXI, фиг. 5

Го л о т ип :  3593/313, обр. 15Л., шл. 1, экз. 1; камешковский гори
зонт, Горный Алтай (район дер. Тырга).

Оп и с а н и е .  Кубки с округлым поперечным сечением диаметром 
около 7 мм.

Наружная стенка толщиною около 0,03—0,04 мм пронизана мелки
ми порами диаметром около 0,037 мм при такой же ширине промежут
ков между ними. А =  1,0. Поры расположены в 4—6, иногда и более ря
дов на интерсептум. Местами наблюдается небольшой тургор.

Интерваллум очень узкий (при диаметре кубка 6,8 мм — 0,5 мм), 
заполнен более или менее равномерно расположенными перегородками. 
Ширина интерсептальных камер несколько меняется. Поры перегородок



крупные (около 0,1 мм), расположены обычно в два ряда на интерсеп- 
тум. Септальный коэффициент при диаметре кубка 6,8 мм — 7,2.

Внутренняя стенка более массивная (толщина около 0,07—0,1 мм), 
пронизана двумя^тремя, реже четырьмя рядами пор на интерсептум, 
прикрытых со стороны центральной полости тонкими (0,02 мм) чешуй
ками, охватывающими две-три поры. Чешуи плоские и открыты вверх.

С р а в н е н и е .  От типового вида Т. altaicus sp. nov. отличается строе
нием перегородок (у последнего только два ряда пор), значительно 
более ажурным строением чешуй внутренней стенки и т. д.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а не н ие .  Камешковский горизонт, Горный Алтай.

М а т е р и а л .  Два экземпляра (обр. 15Л).

С Е М Е Й С Т В О  TUMULOCYATHIDAE KRASN.

Р о д  Т u m u l o c y a t h u s  Vol.

Tumulocyathus primus Rozanov sp. nov.
Табл. XX, фиг. 1

Г о лот ип:  ГИН № 3593/318, обр. АЗОЗ, шл. 2, экз. 7; зона D. lenai- 
cus—М. tumefacta, р. Тиктириктээх (среднее течение р. Лены).

Оп и с а н и е .  Мелкие кубки диаметром 2,5—3 мм. Наружная стен
ка тонкая (0,025 мм) с крупными тумулами высотой до 0,125 мм. Туму- 
лы расположены обычно в один ряд на интерсептум, однако, при наме
чающемся делении интерсептума сразу наблюдается два ряда тумул.

Интерваллум широкий. Перегородки тонкие (0,025 мм), частопо
ристые. Поры расположены в четыре-пять рядов на интерсептум при диа
метре кубка около 3 мм. Диаметр пор и ширина промежутков между 
ними около 0,05 мм.

Внутренняя стенка толщиной около 0,037 мм гладкая. На два интер
септума, как правило, приходится три поры диаметром около 0,05— 
0,06 мм.

С р а в н е н и е .  От Т. pustulatus Vol. отличается меньшим числом 
тумул на интерсептум, относительно большей их величиной и более 
тонкой внутренней стенкой.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Зона D. lenaicus—М. tumefacta, среднее течение р. Лены.

Ма т е р и а л .  Три экземпляра (обр. АЗОЗ).

С Е М Е Й С Т В О  NOCHOROICYATHIDAE ZHUR.

Р о д  N o c h o r o i c y a t h u s Z h u r .

Nochoroicyathus supervacuus Rozanov sp. nov.
Т а б л .  X X I V ,  ф и г .  5

Го л о т и п :  ГИН № 3593/309, обр. А 403/52, шл. 1 экз. 6, зона D. le
naicus— М. tumefacta; р. Лена против пос. Исить.

Оп и с а н и е .  Довольно крупные кубки диаметром до 8—10 мм. Н а
ружная стенка толщиной около 0,05 мм пронизана мелкими округлыми 
порами диаметром 0,05 мм. Перемычки между порами толщиной около 
0,02—0,03 мм. Поры расположены в четыре-восемь рядов на интерсеп
тум. При достижении восьми рядов посредине закладывается новая 
перегородка (от наружной стенки).



Интерваллум шириной 1,5 мм при диаметре кубка 8 мм заполнен 
равномерно расположенными перегородками и нерегулярными гребен
чатыми, днищами.

Перегородки толщиной 0,02—0,03 мм пронизаны равномерно распо
ложенными порами диаметром около 0,05 мм, при толщине перемычек 
между ними около 0,03—0,05 мм. Поры расположены в 10—11 рядов 
(при диаметре кубка 8 мм) на интерваллум. Гребенчатые днища пло
ские. Количество стерженьков, расположенных по всей периферии 
интерсептальной камеры согласно с количеством пор перегородок и 
стенок. Стерженьки днищ длинные, перекрывающие почти половину ин
терсептальной камеры. Толщина стержней около 0,03—0,05 мм. Перпен
дикулярно в горизонтальной плоскости от них иногда отходят более 
мелкие едва заметные стерженьки. Септальный коэффициент при диа
метре кубка 8,2 мм — 6,1. Внутренняя стенка толщиной около 0,05 мм 
пронизана порами, расположенными по два-четыре ряда на интерсепту- 
ме. Поры округлые диаметром 0,1—0,125 мм, при ширине промежутков 
между ними 0,05 мм. Снизу каждой поры расположены короткие до 
0,07 мм и тонкие (максимальный диаметр 0,05 мм) шипика простого 
строения. 5  = 2,0—2,5.

С р а в н е н и е .  По всем показателям эта форма чрезвычайно близка 
к N. mirabilis Zhur. Существенным отличием ее является отсутствие ко
зырьков на внутренней стенке и общее ее более ажурное строение. 
Однако еще большую близость эти формы обнаруживают с N. vulga
ris Zhur, отличаясь лишь большими размерами кубка и соответственно 
диаметром пор, толщиной скелетных элементов. Наиболее существенно, 
пожалуй, отличие в строении днищ. У наших форм гребенчатые днища 
устроены, как у N. mirabilis— с дополнительными стерженьками.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Зона D. lenaicus — М. tumefacta, среднее течение р. Лены.

Ма т е р и а л .  Два экземпляра (обр. А403/52).

Nochoroicyathus ridiculus Rozanov sp. nov.
Табл. XXIV, фиг. б, 7

Го л о т ип :  ГИН № 3593/309, обр. А403/52, шл. 1 экз. 7, зона D. le
naicus— М. tumefacta, среднее течение р. Лены, против пос. Исить.

Оп и с а н и е .  Кубки с правильным округлым поперечным сечением, 
диаметром до 5 мм. Наружная стенка толщиной до 0,03—0,04 мм, про
низана двумя рядами крупных пор в поперечнике до 0,075 мм с проме
жутком между ними—0,05 мм.

Интерваллум шириной 0,7 мм при диаметре кубка 4,5 мм, заполнен 
равномернопористыми перегородками и редкими гребенчатыми днища
ми. Диаметр пор 0,05 мм при ширине промежутков между ними 
около 0,03—0,04 мм. Число рядов пор на интерваллум пять-шесть. Мор
фология гребенчатых днищ в деталях не выяснена.

Внутренняя стенка толщиной 0,05 мм пронизана одним или двумя 
рядами пор диаметром 0,1 мм при ширине перемычек между ними около 
0,05 мм. Около пор расположены короткие, направленные вверх шипи- 
ки, чаще всего плохо заметные.

С р а в н е н и е .  Рассматриваемая форма своеобразна сочетанием 
числа рядов пор стенок. По строению внутренней стенки занимает про- 
хмежуточное положение между N. aldanicus Zhur. и N. lenaicus Zhur., 
по строению наружной стенки более близка к N. lenaicus Zhur. Формы, 
близкие или тождественные были, по-видимому, описаны Журавлевой 
(1960, стр. 217) как N ochoroicyathus sp. III.



Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Зона D. lenaicus— М. tumefacta, Прианабарье, р. Фомич, 
р. Лена, среднее течение.

М а т е р и а л .  13 экз. (А403/52; А302 ; А304; М317).

Nochoroicyathus prosper Rozanov sp. nov.
Табл. XXIII, фиг. 1—3

Г о л о  тип.  ГИИ 3593/318, обр. АЗОЗ, шл. 2, экз. 1; зона D. lenai
cus— М. tumefacta, р. Тиктириктээх (среднее течение р. Лены).

О п и с а н и е. Кубки диаметром до 5 мм. Наружная стенка толщи
ною 0,05 мм обычно с шестью рядами на интерсептум округлых пор, 
расположенных в шахматном порядке. Диаметр пор 0,05 мм, толщина 
перемычек между ними около 0,017 мм. А = 3,0. На наружной стенке, 
как правило, наблюдаются вмятины, захватывающие три-шесть интер- 
септумов.

Интерваллум узкий, ширина его при диаметре кубка 3,5—0,8 мм. 
Перегородки тонкие (0,025 мм), чуть-чуть утолщаются к внутренней 
стенке, равномерно расположены. Поры перегородок то довольно круп
ные (0,1 мм), то мелкие (0,03 мм). Ширина промежутков между ними 
весьма непостоянна (0,025—0,075 мм). Однако поры распределены 
по плоскости всей перегородки (табл. XXIII, фиг. 2). Септальный 
коэффициент—7,1 при диаметре кубка 3,5 мм. Гребенчатые днища 
редкие, поэтому морфологические особенности их установить трудно.

Внутренняя стенка толщиною около 0,05 мм с двумя рядами круп 
ных пор (диаметр 0,1—0,125 мм) на интерсептум. Снизу со стороны 
центральной полости у пор располагаются длинные тонкие шипы. Длина 
шипов до 0,17 мм, толщина шипов, особенно в периферической части 
менее 0,015 мм.

Поровой коэффициент (ПК)—2,0—2,5.
С р а в н е н и е .  N. prosper sp. nov. по общему габитусу более всего 

напоминает N. dissepimentalis Zhur. (Журавлева, I960, табл. XVII, 
фиг. 6), однако довольно четко отличается от него большим числом ря
дов пор наружной стенки и, конечно, отсутствием пузырчатой ткани 
(последняя, правда, возможно случайное явление у N. dissepimentalis).

З а м е ч а н и я .  Описанная форма весьма сходна с Robustocyathus 
isiticus sp. nov. Различия лишь в отсутствии гребенчатых днищ у послед
него и разной толщине шипов внутренней стенки.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Зона D. regularis (подзона L. bella) и зона D. lenaicus — 
М. tumefacta, р. Лена, среднее течение.

М а т е р и а л .  7 экз. (обр. АЗОЗ; А302а и А302/18).

Nochoroicyathus multiformis Rozanov (sp- nov.
Табл. XXII, фиг. 1, 2

Го л о т ип :  ГИН 3593/315, обр. А302/18, экз. 3, зона D. regularis 
(подзона L. bella), р. Тиктириктээх, среднее течение р. Лены.

Оп и с а н и е .  Кубки грибообразной, а вначале конической формы. 
Наружная стенка толщиною 0,05 мм пронизана округлыми порами по 
три-четыре ряда на интерсептум. Поры расположены в шахматном 
порядке. Диаметр пор около 0,05 мм, ширина промежутков между ними 
0,025—0,037 мм. А = 1,5—2,0.

Интерваллум очень узкий, заполнен равномерно-пористыми перего
родками и тонкими гребенчатыми днищами. Диаметр пор перегородок 
0,062—0,075 мм, ширина промежутков между ними около 0,07 мм.



Внутренняя стенка довольно массивная, гладкая, толщина ее 0,1 мм, 
поры округлые или чуть сплюснутые по вертикали, расположены в два 
ряда на интерсептум. Диаметр пор 0,07—0,1 мм, ширина промежутков 
между ними 0,07—0,1 мм. В=1,0—1,4; Г1К=1,5—2,0.

С р а в н е н и е .  N. multiformis sp. nov. несколько напоминает Nocho• 
roicyathus sp. IV (Журавлева, 1960, стр. 217). От N. mirabilis Zhur. хоро
шо отличается гладкой более массивной внутренней стенкой.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а не ние .  Зона D. regularis (подзона L. bella), р. Лена.

М а т е р и а л .  11 экз. (обр. А302—18; А302а) .

Nochoroicyathus pseudoccultatus Rozanov sp. nov.
Табл. XXV, фиг. 6—8

Го л о т и п :  ГИН 3593/353, обр. 195, шл. II, экз.7; зона D. regularis 
(подзона D. bella), р. Сухариха.

Оп и с а н и е .  Кубки узкоконические с округлым поперечным сечени
ем, диаметром до 5—6 мм.

Наружная стенка толщиною 0,025 мм, пронизана обычно четырьмя 
рядами пор на интерсептум. Диаметр пор около 0,05 мм. Интерваллум 
узкий (0,5 мм при диаметре кубка 3,0 мм) заполнен равномерно распо
ложенными перегородками и редкими гребенчатыми днищами 0,012 мм.

Перегородки равномерно пористые толщиной 0,012 мм. Диаметр пор 
перегородок 0,025—0,037 мм, ширина промежутков между ними 0,025— 
0,037 мм. С =1,0. Септальный коэффициент при диаметре кубка 
4,4 мм — 7,0.

Внутренняя стенка толщиной 0,037 мм пронизана на интерсептум тре
мя-четырьмя рядами пор, диаметром 0,05 мм. Ширина промежутков 
между ними 0,012 мм, около пор располагаются мелкие тонкие шипики. 
£  = 4,0, ПК=1,0.

С р а в н е н и е .  От всех известных на Сибирской платформе видов 
рода Nochoroicythus отличается ажурным строением скелета. От наиболее 
распространенного N. mirabilis Zhur. отличается, кроме ажурности ске
лета, количеством пор наружной стенки, строением «защитных» образо
ваний внутренней стенки и др.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Зона D. regularis (подзона L. bella). зона D. lenaicus — 
М. tumefacta р. Сухариха (Игарский район, р. Алдан, р. Лена, среднее 
течение).

Ма т е р и а л .  45 экз. (обр. 190; 357; 195; АЗОЗ; А225/15).

С Е М Е Й С Т В О  KOTUYICYATHIDAE ROZ.

Р о д  K o t u y i c y a t h u s  Zhur.
Kotuyicyathus kotuyikensis Zhuravleva

Го л о т ип:  ПИН №1182, экз. 2, шл. 1 и экз. 1, шл. 2, обр. 2220в 
(хранится в музее Института геологии и геофизики, СО АН СССР, Ново
сибирск).

Д и а г н о з .  «Узкоконические и цилиндрические кубки с двумя ряда
ми тумоловых пор на каждый 'интерсептум наружной стенки. Внутрен
няя стенка имеет 1—2 ряда пор на интерсептум, защищенных тонкими 
козырьками. Интерваллум узкий, поры в перегородках располагаются в 
3—5 рядов не всегда равномерно. Гребенчатые днища очень редкие. 
Радиальный коэффициент колеблется от 6 до 9». (Журавлева, 1960 
стр. 226).



З а м е ч а н и я .  1. Archaeocyathus tnoori Vol. не является синонимом 
К. kotuyikensis Zhur., как это полагала И. Т. Журавлева (1960, стр. 228). 
Лишь один экземпляр, изображенный А. Г. Вологдиным на табл. IV, 
фиг. Зв (Вологдин, 1937) принадлежит К . kotuyikensis. Остальные 
экземпляры A. moori принадлежат реально существующему виду 
(см. описание Robustocyathus moori, стр. 181).

2. Изученные нами экземпляры разбираемого вида делятся на три 
группы, выделяемые нами в качестве подвидов. Первая группа экземп
ляров, наиболее близкая к голотипу, распространена преимущественно 
на севере Сибирской платформы и будет называться К. kotuyikensis 
kotuyikensis Zhur., вторая группа, распространенная преимущественно на 
юго-востоке платформы, будет называться К. kotuykensis australis 
subsp. nov., третья группа, изученная, правда, только по двум экземпля
рам, обнаружена на р. Лене (руч. Тиктириктээх) и названа К. kotuyiken
sis microtumulus subsp. nov.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  ,р а с :п ip о- 
ст р а н е н и  е. Зоны D. regularis и D. lenaicus — М. tumefacta. Сибир
ская платформа.

Kotuyicyathus kotuyikensis kotuyikensis Zhur.
Табл. XXIV, фиг. 1—4

Г о л о т и п. См. толотип вида.
О п и с а н и е .  К у б к и  с округлым 'поперечным сечением диаметром 

до 5—6 мм. Наружная стенка толщиною 0,037 мм е двумя рядами ту- 
мул высотой 0,125 мм и диаметром 0,15 мм.

Интерваллум узкий заполнен равномерно расположенными перего
родками с неравномерной пористостью. Поры в перегородках диамет
ром 0,05 мм, толщина перегородок 0,037 мм. Септальный коэффициент 
при диаметрах кубка 4,3—4,5 мм =  7,0—7,5. Гребенчатые днища ред
кие, плоские.

Внутренняя стенка толщиной 0,05—0,065 мм, имеет два, реже один 
ряд на интерсептум крупных пор диаметром 0,125—0,15 мм. Снизу поры 
прикрыты мелкими (длиною 0,03—0,04 мм) козырьками.

С р а в н е н и е .  От К. kotuyikensis australis subsp. nov. отличается 
более неравномерной пористостью перегородок и много более крупны
ми тумулами.

Г е о л о г и ч е с к и й  . в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Зона D. regularis (подзона L. bella) и зона D. lenai
cus— М. tumefacta, р. Котуй и р. Фомич (Анабарское поднятие).

М а т е р и а л .  20 экз. (обр. М317).

Kotuyicyathus kotuyikensis australis Rozanov subsp. nov.
Табл. XXV, фиг. 2, 3

Г олот ип:  ГИН № 3593/311, обр. А 403-30, шл. 7, экз. 1, зона D. re
gularis, р. Лена, среднее течение.

О п и с а н и е .  Кубки, как правило, мелкие диаметром около 3,0—
3,5 мм. Наружная стенка толщиной 0,07 мм, с двумя, реже с тремя ряда
ми тумул высотой 0,05—0,07 мм и диаметром 0,075 мм.

Интерваллум узкий (0,7 мм при диаметре кубка 3,3 мм), равномер
но заполнен перегородками толщиной 0,025 мм, с более или менее рав
номерной пористостью. Диаметр пор около 0,05 мм. Поры расположе
ны в шесть рядов на интерваллум. Септальный коэффициент при диа
метре кубка 3,3 мм около 10,0. Днища гребенчатые очень редкие.

Внутренняя стенка толщиной 0,075 мм (с шипиками) с двумя ряда
ми пор диаметром до 0,10 мм. Поры со стороны 'центральной полости



снизу прикрыты очень мелкими козырьками, переходящим^ в щипик. 
Длина козырька не более 0,05 мм.

С р а в н е н и е .  См. К . kotuyikensis kotuyikensis Zhur.
Г е о л о г и ч е с к и й  . в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р ах п р о- 

с т р а н е н и е .  Зона D. regularis (подзона L. bella), р. Лена, среднее те
чение, р. Сухариха.

М а т е р и а л .  15 экз. (обр. А403/30; А302; 357).

Kotuyicyathus kotuyikensis microtumulus Rozanov subsp. n6v.
Табл. XXV, фиг. 5

Г о л о т и п .  ГИН № 3593/347, обр. АЗОЗ, шл. 7, экз. 2, зона D. lena- 
icus — М. tumefacta, среднее течение р. Лены.

О п и с а н и е .  Кубки диаметром около 5 м м .  Наружная стенка тол
щиной 0,025 мм с тремя рядами мелких тумул на интерсептум. Высота 
тумул 0,025 мм при диаметре их у основания около 0,05—0,07 мм.

Интерваллум узкий (0,7 мм .при диаметре кубка 5,1 мм) заполнен 
равномерно-пористыми перегородками и редкими гребенчатыми днища
ми. Поры перегородок расположены в шесть-семь рядов на ширину ин- 
терваллума. Диаметр пор перегородок около 0,05 м м .  Септальный коэф
фициент при диаметре кубка 5,1 мм — 4,5.

Внутренняя стенка толщиною 0,05 мм, пронизана двумя-тремя ря
дами вытянутых ,в горизонтальном направлении пор (наибольший диа
метр 0,07—0,10 мм), прикрытых снизу -со стороны центральной полости 
очень мелкими козырьками длиною не более 0,025 мм.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого .подвида К. kotuyikensis aus
tralis отличается еще более мелкими тумулами и двумя-четырьмя ря
дами пор внутренней стенки.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Зона D. lenaicus— М. tumefacta, р. Тиктириктээх (сред
нее течение р. Лены).

М а т е р и а л .  2 экз. (обр. АЗОЗ).

С Е М Е Й С Т В О  COSCINOCYATHIDAE TAYLOR

Р о д  C o s c i n o c y a t h u s  Born.
Coscinocyathus gracilis Rozanov sp. nov.

Табл. XXII, фиг. 4; табл. XXVII, фиг. 1

Г о л о т и п :  ГИН № 3593/357, обр. 2034/14, шл. 4, экз. 1, атдабан- 
ский ярус, против дер. Малыкана (среднее течение р. Лены).

О п и с а н и е .  Мелкие кубки диаметром около 3—4 мм. Наружная 
стенка часто со значительным тургором толщиной 0,037—0,050 м м  
пронизана многочисленными (6—8 на интерсептум) мелкими округлы
ми порами диаметром около 0,025 мм.

Интерваллум широкий, заполнен тонкопористыми перегородками и 
днищами. Перегородки и днища имеют толщину около 0,03—0,05 м м .  
На ширину интерваллума в перегородках приходится пять-семь рядов 
округлых .пор диаметром 0,037—0,050 мм. Пористость днищ такая же, 
как у перегородок, и сопряжена с ней. Днища расположены редко. 
СК =  5,5—6,0. Внутренняя стенка толщиной 0,025 мм пронизана доволь
но крупными порами диаметром 0,075 мм, прикрытыми шизу тонкими 
загнутыми вверх козырьками, переходящими в шипики длиною око** 
ло 0,05 мм.

С р а в н е н и е .  Вид близок к С. rojkovi Vol., отличаясь от типичных 
форм последнего, распространенных на Анабарском поднятии, более



ажурным скелетом, относительно более крупными «защитными» обра
зованиями «внутренней стенки и тургором наружной «стенки.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и ' г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Атдабанский ярус, среднее течение р. Лены (против 
дер. Малыкан).

М а т е р и а л .  10 экз. (обр. 2034/14).

С Е М Е Й С Т В О  DICTYOCYATHIDAE, TAYLOR

Р о д  D i c t y o c y a t n u s  Born.

Dictyocyathus dissimilis Rozanov sp. nov.
Табл. XXVII, фиг. 5d; табл. XXIX, фиг. 5, 6

Г о л о т и п :  ГИН 3593/315, обр. А302—18, экз. 6; зона D. regularis 
{подзона L. bella), р. Тактириктээх, среднее течение р. Лены.

О п и с а н и е .  Кубки часто с округлым псхперечным сечением диа
метром до 5—7 мм.

Наружняя стенка толщиною 0,05 мм пронизана округлыми порами 
диаметром 0,06 мм, расположенными по два ряда на участках между 
радиальными рядами стержней. Расстояние между порами 0,06 мм; 
А — 1,0.

Интерваллум шириной 1,2 мм при диаметре кубка 4,0 мм, заполнен 
стержнями, расположенными в трех взаимно перпендикулярных пло
скостях. Наибольшее количество -стержней расположено в вертикаль
ных радиальных плоскостях. Расстояние между точками слияния 
стержней трех направлений около 0,30—0,32 мм. Радиальный коэффи
циент 9,0 при диаметре кубка 4,0 мм.

Внутренняя стенка четко «выражена. Толщина (без козырьков) око
ло 0,05 мм. Со стороны центральной полости внутренняя стенка покры
та чешуйками-козырьками, расположенными более или менее правиль
ными горизонтальными рядами (но неоплош-ными кольцами). Козырьки 
открыты вверх, длина их, от места прикрепления к стенке и до конца, 
около 0,35—0,40 мм.

С р а в н е«н ие. От известного на Сибирской платформе D. translu- 
cidus Zhur. описанный нами вид отличается строением внутренней стенки.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о- 
с т р а н е н и е .  Зона D. regularis (подзона L. be lla )— зона D. lenai- 
cus — М. tumefacta, среднее течение р. Лены.

М а т е р и а л .  7 экз. (обр. А332а, А302 и АЗСЗ).

ВОДОРОСЛИ
Томмотский ярус нижнего кембрия содержит значительное количе

ство водорослей, среди которых имеются следующие роды: Renalcis, Gir- 
vanellu, Amganella и Epiphyton. Трудность изучения «водорослей из-за 
плохой сохранности материала, недостаточной разработки методик, ма
лого количества устанавливаемых признаков у фоссилизированных во
дорослей ставят перед их исследователями трудно разрешимые задачи. 
Пожалуй, едва ли «найдется из перечисленных выше родов хотя один, 
систематическая принадлежность которого бы не оспаривалась. В ка
честве характерного примера можно привести род Epiphyton. В разное 
время разными авторами он относился к сифоновым, соленопорам, си
не-зелёным, а также к красным водорослям.

В настоящем разделе описаны некоторые «водоросли из томмот-ского 
яруса р. Сухарихи (Игарский район) и с Анабара; сюда же вошли



описания интересных находок водорослей, сделанных в верхах докембрия 
тех же районов: из немакит-далдынского горизонта — водорослевые 
образования-микрокодии, до сих пор известные в СССР лишь из палео
цена (Маслов, 1956).

Р о д  R e n a l c i s  Vologdin, 1932

Renalcis polymorphus (Maslov)
Табл. XXXIII, фиг. 2, 3, 5

N u b e c u l a r i t e s  p o l y m o r p h u s : Маслов, 1967, стр. 337, табл. IV, фиг. 1.
R e n a lc is  (?) p o l y m o r p h u s : Рейтлингер, 1959, стр. 13, табл. II, фиг. 5.

Го л о т и п :  ГИН шлиф № 2154, кембрий; с. Введенское на р. Ир
куте.

О п и с а н и е .  Известковые слоевища неправильной, причудливой 
формы, состоящие из известковой оболочки и внутренней полости. Тол
щина известковой оболочки даже в пределах одного слоевища очень не
постоянна, при этом диапазон колебания величин .весьма значителен.

Внутренняя полость, естественно, также не имеет сколько-нибудь 
выдержанных, постоянных размеров; иногда же ее практически нельзя 
отделить от оболочки, поскольку почти вся водоросль сложена темным 
пелитоморфным кальцитом.

Контур слоевища ренальциеов, как правило, имеет вид замкнутой 
неправильной кривой, но для данной формы мы имеем контур и в 
виде прерывистой незамкнутой кривой (разорванная оболочка?). Обо
лочка в ряде случаев многослойная, что хорошо видно на табл. XXXIII, 
фиг. 5. R. polymorphus (M asl.)— форма колониальная. Размеры от
дельных слоевищ 0,1—2,0 мм, колоний—до 2—3 мм. Толщина оболоч
ки— 0,05—0,1 мм.

С р а в н е н и е .  Причудливыми контурами слоевища, слабым обо
соблением выступав, крупными размерами, многослойной оболочкой 
этот вид отличается от прочих.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Кембрий, с. Введенское на р. Иркуте. Немакит-далдын- 
ский горизонт, р. Котуй, р. Сухариха.

Ма т е р и а л .  Несколько десятков экземпляров, р. Котуй (обр. 
М423/1), р. Сухариха (обр. 34, 277, 364).

Renalcis gelatinosus Korde 
Табл. XXXII, фиг. 4, 5

R e n a lc is  g e l a t in o s u s : Кордэ, 1961, стр. 57, табл. IV, фиг. 5.

Г о л о т и п :  ПИН № 1298, шлиф № 385, низы атдабанского яруса; 
р. Мухатта, в 400 м от устья.

О п и с а н и е .  Колониальные формы с лопастьевидными удлиненны
ми выростами и нечетко выраженной внутренней полостью, с очень не
постоянной по величине известковой оболочкой. Размеры слоевищ — 
от 1 мм до 2—3 мм.

С р а в н е н и е .  R. gelatinosus Korde по своим специфическим очер
таниям с удлиненными выростами отличается от наиболее близкого ему 
по размерам R. granosus Vol.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н  и е.  ̂Большое количество экземпляров с рек Мухатты, Лены, 
Ботомы, Котуй — из атдабанского яруса; с р. Сухарихи, зона D. regu- 
laris.

Ма т е р и а л .  25 экз., р. Сухариха (обр. 195), р. Котуй (обр. 
М424/140).



Р о д  E p i p h y t o n  Bornemann, 1886
Epiphyton racemosum Korde 

Табл. XXXII, фиг. 2, 3
Epiphyton racemosum\ Кордэ, 1961, стр. 92, табл. IX, фиг. 1.

Г о л о т и п :  ПИН № 1298, шлиф № 4762, атдабанский ярус, лево
бережье р. Лены, в 3 км ниже дер. Ой-Муран.

О п и с а н и е .  Слоевище крупное, дихотомически ветвящееся. Ве
точки кончаются на разном уровне; дистальные концы их уплощены. 
Расстояние между точками ветвления различное: от 0,1 до 0,7 мм с 
тенденцией к уменьшению в верхней части слоевища, поэтому верхние 
веточки образуют, по К- Б. Кордэ, «кистеподо1бные разрастания». В ос
новании веточки имеют диаметр 0,04—0,07 мм, к точкам ветвления 
расширяются до 0,1 мм. Имеются веточки первого, второго, третьего и 
четвертого порядка.

С р а в н е н и е .  Описанный вид очень близок к Е. amgaicum Korde, 
отличаясь меньшей толщиной веточек.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона D. regularis (подзона L. bella), 
р. Сухариха; атдабанский ярус, р. .Лена, в 3 км ниже дер. Ой-Муран.

М а т е р и а л .  Шесть экземпляров с р. Сухарихи (обр. 289).

Epiphyton cristatum Korde 
Табл. XXXII, фиг. 1

Epiphyton cristatum: Кордэ, 1961, стр. 89, табл. VIII, фиг. 1

Г о л о т и п :  ПИН № 1298, шл. 439, атдабанский ярус, р. Лена, 
в 3 км ниже дер. Ой-Муран.

О п и с а н и е .  Слоевище дихотомически ветвящееся, зонально на
раставшее за счет более или менее одновременного ветвления веточек 
кустика, причем веточки прекращали развитие на разных уровнях, об
разуя полукружье, обращенное выпуклостью вверх. «Кустик» разделен 
на светлые и темные участки, что 'Сближает эту форму с Е. absimilis 
sp. nov. Веточки расширяются к дистальным концам. Ширина 
их 0,03 мм.

Расстояния между точками ветвления и углы ветвления сильно 
варьируют: расстояния 0,06—0,08 мм и более, углы — от 10 до 30°.

С р а в н е н и е .  От Е. absimilis sp. nov. Е. cristatum Korde отлича
ется меньшим диаметром веточек и меньшим расстоянием между точка
ми ветвления.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Атдабанский ярус, среднее течение р. Лены; зона D. re
gularis, р. Сухариха.

М а т е р и а л .  10 экз. хорошей сохранности, р. Сухариха (обр. 353).

Epiphyton absimilis Voronova sp. nov.
Табл. XXXIV, фиг. 3

Го л о т и п :  ГИН № 3593/292, обр. 283, шл. 1, экз. 1, томмотский 
ярус, зона D. regularis, р. Сухариха.

О п и с а н и е .  Кустистое слоевище, дихотомически ветвящееся. Ве
точки как боковые, так и центральные 'большей частью заканчиваются 
кверху на определенном уровне (высота веточек убывает от централь
ной части к периферии). Этот уровень— граница окончания одного 
цикла развития эпифитона. Дальнейшее нарастание кустиков происхо
дило благодаря тому, что одна или несколько веточек продолжали



расти вверх, тогда как остальные прекращали свое развитие. Темные и 
светлые участки слоевища закономерно чередуются на всех соседних 
веточках кустика, располагаясь субпараллельно границе окончания 
цикла. Благодаря закономерному чередованию этих темных и светлых 
участков эпифитон приобретает полосчатый вид. Ширина веточек 
0,03—0,05 мм. Углы ветвления различные — от 10 до 60°. Промежутки 
между точками ветвления 0,08—0,19 мм. Веточки к дистальным концам 
расширяются. Дистальные концы веточек уплощены.

С р а в н е н и е .  Новая форма схожа с Е. plumosum Korde, от которо
го и прочих ранее описанных видов отличается наличием упомянутой 
выше полосчатости и иными размерами.

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

М а т е р и а л .  13 экз. хорошей сохранности, р. Сухариха (обр. 283).

Epiphyton plumosum Korde
Табл. XXXIV, фиг. 1; табл. XXXV, фиг. 2б

Epiphyton plumosum: Кордэ, 1955, стр. 82, табл. I, фиг. 4; 1961, стр. 85, табл. VII, 
фиг. 1.

Г олот ип:  ПИН № 984/481, нижний кембрий, р. Лена.
Оп и с а н и е .  Слоевище кустистое, состоящее из дихотомически вет

вящихся веточек. Основная «материнская» веточка многократно вет
вится, промежутки между точками ветвления очень незначительные, поэ
тому форма выглядит как густо ветвящаяся. У Е. plumosum Korde чет
ко выражены границы циклов развития. Толщина веточек 0,03—0,02 мм. 
Углы ветвления 18—40°. Промежутки между точками ветвления 0,07— 
0,16 мм. Веточки к дистальным концам расширяются. Окончания веточек 
уплощены.

С р а в н е н и е .  Описанная форма имеет определенные морфологиче
ские черты строения, сближающие ее с Е. absimilis sp. nov., в частности, 
хорошо выраженные границы циклов развития; до известной степени — 
сходная форма слоевища. Но у Е. plumosum Korde отсутствует столь 
характерная для Е. absimilis sp. nov. полосчатость веточек.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и ‘г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Атдабанский ярус, р. Лена, среднее течение, р. Мухатта, 
в 400 м от устья, р. Ботома. Зона D. regularis, р. Сухариха. Камешков- 
ский горизонт, реки Базаиха, Балахтисон, Казыр, дер. Камешки.

М а т е р и а л .  35 экз. (обр. 283 и 190/1), р. Сухариха.

Epiphyton subfruticosum Voronova sp. nov.
Табл. XXXIV, фиг. 4; табл. XXXV, фиг. 2а

Г олот ип.  ГИН № 3593/293, обр. 351а, шл. II, экз. 1, томмотский 
ярус, зона D. regularis; р. Сухариха.

Оп и с а н и е .  Небольшое -слоевище в виде кустика, округлое сверху; 
веточки почти радиально отходят от центра, дистальные концы веточек 
закруглены. Толщина веточек — 0,02—0,04 мм. Углы ветвления 10—40°. 
Расстояние между точками ветвления 0,05—0,04 мм. Высота кустика --  
1,3 мм.

С р а в н е н и е .  Форма несколько напоминает Е. furcatum Korde по 
размерам слоевища, но отличается по строению: у Е. furcatum Korde 
группы веточек нарастали друг на друга, образуя циклы, чего не отме
чается у новой формы. Кроме того, новая форма напоминает Е. frutico- 
sum Korde, отличаясь, в основном, меньшей толщиной веточек.



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

М а т е р и а л .  9 экз. хорошей сохранности, р. Сухариха (обр. 351).

Epiphyton geniculatum Voronova sp. nov.
Табл. XXXV, фиг. 1, 3

Г о л от ип:  ГИН № 3593/295, обр. 191, шлиф I, экз. 1, томмотский 
ярус, зона D. regularis, р. Сухариха.

Оп и с а н и е .  Кустистое слоевище, образованное дихотомически вет
вящимися веточками. При этом центральный ствол 'многократно ветвит
ся, прослеживаясь от начала до конца кустика. Расстояние между точ
ками ветвления невелики, длина веточек небольшая, а углы ветвления 
значительные. Поэтому кустик выглядит -густо ветвящимся. Две веточки, 
образующиеся после ветвления, изгибаются в стороны таким образом, 
что кустик приобретает угловатое строение. Веточки -к дистальным кон
цам расширяются; дистальные концы их слегка округлены. Ширина ве
точек 0,03—0,04 мм. Углы ветвления 10—45°. Расстояние между точками 
ветвления 0,09—0,14 мм.

С р а в н е н и е .  Эта форма угловатостью своего строения схожа с
Е. pseudoflexuosum Korde, но отличается меньшими размерами.

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

М а т е р и а л .  Шесть экземпляров хорошей сохранности, р. Сухариха 
(обр. 191).

Epiphyton pretiosum Korde 
Табл. XXXIV, фиг. 2

Epiphyton pretiosum: Кордэ, 1961, стр. 97, табл. II, фиг. 5, табл. X, фиг. 3, рис. 2d

Г о л о т и п :  ПИН № 1298, шл. 4832, атдабанский ярус; левобережье 
р. Лены в 2 км выше дер. Юдяй.

Оп и с а н и е .  Слоевище кустистое, короткое, обладающее довольно 
толстыми веточками, расширяющимися к концам. Ветвление дихотоми
ческое; дистальные концы веточек слегка округлены, толщина веточек 
0,05—0,06 мм. Углы ветвления 12—25°. Расстояния между веточками 
ветвления 0,14—0,15 мм. Высота кустика 1,2 мм.

С р а в н е н и е .  Данная форма имеет сходство с Е. carptum Korde, но 
отличается меньшими размерами.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Атдабанский ярус, р. Лена, в двух километрах выше дер. 
Юдяй; томмотский ярус, зона D. regularis; р. Сухариха.

М а т е р и а л .  Несколько экземпляров хорошей сохранности, р. Суха
риха (обр. 351а).

Р о д  M i c r o c o d i u m  Gluck, 1914

Mocrocodium laxus Voronova 
Табл. XXXIII, фиг. 1, 4

Microcodium laxus: Воронова, Миссаржевский, 1969, стр. 209, табл. 1, фиг. 2.

Г о лот ип:  ГИН № 3481/410, обр. М422/3 верхи юдомского (венд
ского) комплекса (немакит-далдынский горизонт), р. Котуй, против 
устья р. Котуйкан.

Оп и с а н и е .  Известковая водоросль, образующая агрегаты из мик
роскопических известковых члеников, имеющих форму усеченных кону



сов. Для водорослей в целом характерно «палисадное» или шестоватое 
-расположение члеников. Каждый членик состоит из внутренней полости 
и известковой корки. По В. П. Маслову, членики представляют собой 
отдельные клетки и спорангии, а весь агрегат — колонию или слоевище. 
Членики имеют следующие размеры: длина 0,10 мм — 0,13 мм; ширина 
0,07—0,10 мм. Величина отдельных агрегатов 0,19—0,14 мм. Величины 
эти могут варьировать. Не исключено, что при перекристаллизации от
дельные членики превращаются в целые кристаллы.

- Сравнение .  Новая форма отличается от известных четырех видов» 
описанных разными авторами из верхнепалеозойских, мезозойских и тре
тичных отложений Советского Союза и зарубежных стран.

Более всего описанный вид схож с М. sepirnentoforme Masl., но от
личается более правильным расположением члеников и их сравнительно 
близкими размерами. Кроме того, у М. laxus sp. nov. внутренняя по
лость, окруженная чехлом, состоящим из члеников, выражена очень 
слабо.

З а м е ч а н и я .  Микрокодии многими авторами (Т. Глюком, Р. Рай- 
нери, Ю. Пиа, В. П. Масловым и др.) относятся к известковым водорос
лям. На Анабаре они обнаружены в 33 м ниже основания слоев с нижне- 
кембрийскими окаменелостями.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Верхи юдомского (вендского) комплекса, р. Котуй (Ана- 
бар).

М а т е р и а л. 40 экз., р. Котуй (обр. М422/3).

Р о д  Botomaella Korde, 1958

Botomaella anabarica Voronova sp. nov.
Табл. XXXVI, фиг. 1

Го л о т и п :  ГИН № 3593/299, обр. М — 424/140; нижний кембрий, ат- 
дабанский ярус; р. Котуй.

Оп и с а н и е .  Эта форма имеет вид куста, образованного слабо изо
гнутыми трубками (канальцами), ветвящимися дихотомически. Трубки 
меняют свой диаметр, постепенно увеличиваясь к местам ветвления. Диа
метр трубок— 14 — 22 мк, в местах ветвления — 30—38 мк. Ветвление 
происходит под углом 40—45°. Высота куста 4,7 мм. Наблюдается цик
личность в нарастании водоросли.

С р а в н е н и е .  От единственного описанного в литературе вида этого 
рода В. zelenovii Korde новая форма отличается меньшими размерами 
и меняющимся по длине диаметром трубок.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Атдабанский ярус, р. Котуй.

М а т е р и а л .  Два экземпляра (обр. М424/140), р. Котуй.

Botomaella mitis Voronova sp. nov.
Табл. XXXVI, фиг. 2, 3

Г олот ип:  ГИН № 3593/300, обр. М424/140; нижний кембрий, ат
дабанский ярус, р. Котуй.

Оп и с а н и е .  Водоросль имеет форму желвака с разрастающимися от 
центра слабо извивающимися трубками (канальцами). Трубочки (по 
длине) меняют свой диаметр весьма незначительно (от 8,5 до 11,5 мк)г 
ветвясь дихотомически; углы ветвления 25—30°. Высота кустиков 1,4— 
1,7 мм. В продольном срезе водорослевого желвачка наблюдается попе



речная полосчатость, свидетельствующая о цикличности в нарастании 
водоросли.

С р а в н е н и е .  От В. zelenovii Korde и от В. anabarica sp. nov. новая 
форма отличается более мелкими размерами, общей формой слое
вища.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Атдабанекий ярус, р. Котуй.

Ма т е р и а л .  Три экземпляра с р. Котуй (обр. М424/140).

СТРОМАТОЛИТЫ

Ниже приводятся описания нескольких трупп и форм строматолитов 
из юдомских и нижнекембрийских отложений бассейнов рек Алдана и 
Лены. Все эти строматолиты относятся к типу столбчатых строматоли
тов (Королюк; 1960). Одинаково понимаются авторами и выделяемые 
группы и формы. В отношении критериев для выделения промежуточ
ных подразделений — подтипов и надгрупп — в литературе имеются 
различные представления. Нет единства в этом отношении и у авторов 
предлагаемых описаний, но ясно одно, что эта проблема должна решать
ся на более широком материале.

После описания конкретных форм приводится краткий сравнитель
ный анализ рифейских, юдомских и палеозойских строматолитов и их 
значения для проведения границы палеозоя.

Г р у п п а  J u r u s a n i a  Krylov, 1963

Jurusania tumuldurica Krylov forma nov.
Табл. XXXVIII, фиг. 2 - 4 ,  рис. 47, 48

Го л о т и п :  ГИН АН СССР № 3599/1, обр. К-268, левый берег р. Ал
дан в 1,5 км ниже Васькиной протоки. Верхние горизонты юдомской 
свиты.

Оп и с а н и е .  Субцилиндрические столбики, расположенные верти
кально в пласте. Толщина столбиков 3—7 см, высота более 40 см. Попе
речное сечение округлое или овальное. Ветвистость относительно редкая. 
Столбик слегка увеличивается в диаметре и разделяется на два новых. 
Боковое ограничение обычно неровное. Слои, приближаясь к краю стол
бика, утоняются, слегка подгибаются книзу и оканчиваются на разных 
расстояниях от его краев, погружаясь в своеобразную оболочку, облека
ющую столбик. Она имеет толщину до 1,5—2 мм и сложена тонкозер
нистым карбонатом с большим количеством комочков, сгустков и мел
ких обломочков строматолитовых слоев. Внешняя поверхность оболочки 
неровная, мелкоребристая. Отдельные слои, выходя за пределы столби
ка, образуют некрупные козырьки. Отдельные слои и группы слоев пе
реходят из одного столбика в соседний, образуя переходные мостики 
различной толщины. Столбики расположены относительно редко: про
межутки между ними имеют ширину от 1—2 до 4—6 см.

С л о и с т о с т ь  нечеткая. Чередуются невыдержанные прослои пят
нистого буровато-желтого и плотного однородного желтовато-белого 
доломитизированного известняка. Границы слоев нечеткие. Как правило, 
слои трудно отделить один от другого, и форма их только угадывается 
по дугообразно ориентированным пятнышкам различно окрашенного 
карбоната.

Ф о р м а  арок.  Слои изогнуты в общем куполовидно с более круты
ми арками в узких столбиках и более пологими, до коробчатых и упло-



Рис. 47. Форма столбиков Jurusatiia tumuldurica forma nov.
а — обр. 3599/2, K-257, p. Алдан у о-ва Тумулдуур, б — обр. 3599/1, К-268, р. Алдан 

у Васькиной протоки. Х0,5.

щенных, в широких. Иногда встречаются островершинные (до кониче
ских) арки.

С т р у к т у р а  слоев .  Строматолитовые столбики образованы мел
козернистым слабо доломитизированным известняком трех типов.

1) Светлый однородный известняк, сложенный изометричными мел
кими зернышками кальцита размером 0,02—0,05 мм. Он слагает 
прослои толщиной до 2 мм, невыдержанные линзы и овальные пла
стинки.

2) Сгустковый неравномернозернистый известняк, состоящий из бо
лее темных плотных комочков округлой и овальной формы, иногда с не
ровными лапчатыми очертаниями, погруженных в более светлую зерни
сто-кристаллическую массу. Размер комочков различный—от десятых 
долей миллиметра до 1—2 мм в длину. Овальные сгустки обычно распо
ложены так, что их длинные оси ориентированы по слоистости. Цент
ральные участки сгустков часто несколько светлее, чем их края. Внеш
няя поверхность сгустков довольно четко 'выделяется на фоне более свет-



Рис. 48. Форма столбиков Jurusania tumuldurica forma nov. река Алдан
а, в — обр. 3599/1, К-268, район Васькиной протоки; б — обр. 3599/3, К-255.

г — ж — обр. 3599/4, К-254, район о-ва Тумулдуур. Х0,5



лой вмещающей их (породы. Они цементируются однородно-зернистым 
известняком, сложенным изометричными зернышками диаметром до 
0,1—0,2 мм, реже более крупными.

3) Краевая часть столбиков облекается своеобразной оболочкой, со
стоящей из светлого относительно крупнозернистого известняка (раз
мер зерен до 0,5 мм), в котором размещены те же сгустки и комочки. 
Отличие от вышеописанного типа (2) состоит «в большей раскристалли- 
зации цементирующей их основной массы.

В м е щ а ю щ а я  п о р о д а .  Столбики разделены довольно широкими 
промежутками, выполненными слоистым доломитизированным известня
ком. Чередуются прослои однородного зернистого плотного серовато- 
желтого карбоната, похожего на описанный выше известняк типа (1) 
из строматолитовых столбиков. Он сложен изометричными зернышками 
кальцита диаметром 0,05—0,1 мм и заключает в себе округлые, оваль
ные и палочковидные комочки и сгустки более темного плотного карбо
ната. Часть этих комочков является катаграфиями, определенными
3. А. Журавлевой как новая форма Nubecularites, а часть, возможно, 
представляет собой обломки строматолитовых слоев. Они распределены 
неравномерно, так что вмещающая порода имеет слоистый облик — 
чередуются более темные прослойки, обогащенные комочками и сгуст
ками и более светлые, лишенные их.

В т о р и ч н ы е  и з м е н е н и я .  Порода изменена относительно -слабо; 
вторичными образованиями являются некрупные стилолитовые поверх
ности эпигенетического растворения (растворенная часть породы не 
превышала, очевидно, долей миллиметра), а также небольшие жеоды, 
выполненные кристалликами светлого кальцита.

С р а в н е н и е .  От Jurusania cylindrica Krylov отличается наличием 
соединительных слоев-мостиков, поперечно-ребристой и бугорчатой по
верхностью и оболочкой, имеющей более узловатую и пятнистую струк
туру. Два последних признака отличают описываемую форму от J. nis- 
vetisis Raaben (ем. также замечание).

З а м е ч а н и е .  М. Е. Раабен суживает диагноз группы Jurusania, от
нося к ней только формы, ветвящиеся путем простого последовательного 
распадения широкого столбика на более узкие, «пассивное ветвление» 
по ее терминологии. С другой стороны, она не считает обязательным 
для этой группы присутствие облекающей столбик оболочки. В предла
гаемой работе Jurusania понимается в полном соответствии с первичным 
диагнозам (Крылов, 1963). Описываемая форма обладает ветвистостью 
по «миньяриевому» типу с увеличением диаметра столбиков в местах 
разветвления.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Верхняя часть юдомской свиты Сибирской платформы 
на р. Алдан (обр. К-254—257) разреза юдомской свиты у о-ва Тумул- 
дуур и обр. К-268, разреза в 1,5 км ниже Васькиной протоки. Верхний 
докембрий.

М а т е р и а л .  Семь образцов из двух обнажений.

Г р у п п а  P a t o m i a  Krylov, 1967

Patomia aldanica Krylov, forma nov.
Табл. XXXVII, фиг. 1, 2; табл. XXXVIII, фиг. 1; рис. 49

Г олот ип:  ГИН АН СССР № 3599/5, обр. К-266, левый берег р. Ал
дан в 1,5 км ниже Васькиной протоки, верхние горизонты юдомской 
свиты.



Оп и с а н и е .  Субцилиндрические (неширокие столбики с бугорчатой 
поверхностью. Ширина -столбиков от 0,7—0,8 до 2—3 см, высота до 
20 см (в пределах штуфа). Поперечное сечение округлое, овальное, иног
да имеет .неправильно округлые «лапчатые» очертания. От столбика от
ветвляется вверх и в стороны большое количество узеньких столбиков, 
большая часть которых 'быстро прекращает рост, образуя узкие пальча
тые отростки. В краевой части столбиков слои утоняются, подгибаются 
вниз и плотно, иногда многократно облекают их боковую поверхность 
Отдельные слои могут выдаваться за пределы столбика, образуя ко
зырьки и соединительные слои — мостики.

Рис. 49. Форма столбиков Patomia aldanica forma now 
a — б — обр. 3599/5, K-266, р. Алдан в районе Васькиной протоки. Х0,5

С л о и с т о с т ь  нечеткая. Чередуются пятна и сгустки различных 
очертаний, обычно с неровными прихотливыми контурами. Цепочки этих 
пятен и создают приблизительные очертания слоев.

Ф о р м а  арок.  Слои изогнуты в общем куполообразно и довольно 
круто — соотношение высоты и диаметра (h/d) может достигать единицы 
и более. Иногда арки асимметричны. Краевые части слоев могут 
утоняться и глубоко облекать боковой край столбика, образуя «стен
ки». В этом случае нижний конец слоя угадывается только приблизи
тельно.

С т р у к т у р а  с л о е в .  Описываемая форма встречается совместно с 
Jurusania tumuldurica Kryl. и имеет сходную микроструктуру. Чередуют
ся невыдержанные прослои, сгустки, пятна и линзочки однородного свет
лого и комковатого, огусткового неравномерно зернистого известняка. 
Форма сгустков и комков самая разнообразная — овальная, округлая, 
угловатая, лапчатая. Слои, облекающие боковую поверхность столбиков, 
выдержаны более четко. Здесь чередуются прослои тонкозернистого 
плотного и более светлого неравномерно зернистого известняка. Толщи
на этих слоев 0,2—0,4 мм. Оболочка (как у Jurusania) у этих форм не 
встречена.

В м е щ а ю щ а я  п о р о д а .  Столбики разделены промежутками ши
риной до 1—2 см, заполненными неравномерно зернистым пятнистым 
доломитизированным известняком. Это комочки и сгустки различных 
очертаний, сцементированные разнозернистым известняком. Форма сгу
стков и комков различная — палочковидная, угловатая, округлая. Раз
мер — от десятых долей мм до 1—2 мм. Некоторые из них являются об



ломками строматолитовых слоев, окатанными в различной степени, часть 
представляет собой катаграфии, среди которых 3. А. Журавлева опре
делила Nubecularites abustus Z. Zhur. Встречаются мелкие карбонатные 
галечки.

В т о р и ч н ы е  и з м е н е н и я .  Встречаются некрупные ст.илолитовые 
поверхности растворения (растворение не превышало, очевидно, долей 
миллиметра) и мелкие жеоды, .выполненные кристаллическим кальци
том. Возможно, что перекристаллизацию испытали и участки светлого 
неравномерно зернистого карбоната, цементирующего сгустки в стро
матолитовых столбиках.

С р а в н е н и е .  От Patomia ossica Kryl. отличается более четко выра
женной многослойной «стенкой». Этот признак сближает описываемую 
форму с Linella ukka Kryl. (см. Крылов, 1967, табл. 4, 2), но от нее от
личается более ровными субцилиндрическими столбиками.

З а м е ч а н и е .  Форма встречена совместно (в пределах одного круп
ного обнажения) с Jurusania tumuldurica Kryl. и имеет сходную структу
ру слоев. Не исключено, что обе эти формы могут составлять различные 
части крупного биогерма, но проследить в поле их взаимоотношения не 
удалось.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Верхняя часть юдомской свиты, р. Алдан. Верхний докем
брий.

М а те р и а л. Два образца из одного обнажения.

Г р у п п а  Aldania Krylov gruppa nov.
Gymtiosolen sibiricus: Яковлев, 1934, стр. 589—590.

Тип г р у п п ы :  Aldania sibirica (Jakovlev), юдомская свита, 
p. Алдан.

Д и а г н о з .  Поперечно-ребристые субцилиндрические столбики, рас
положенные вертикально или наклонно в пласте. Рост начинается с об
щей пластовой корки-подушки, от которой вверх и в стороны отделяет
ся большое количество узких тесно сближенных столбиков с частой и 
многократной ветвистостью в нижней части построек. В краевой части 
столбика слои утоняются, подгибаются книзу и оканчиваются на разном 
расстоянии от краев, образуя мелкие поперечные валики, но без круп
ных карнизов или козырьков.

С р а в н е н и е .  От похожих по форме столбиков и по характеру 
ветвистости строматолитов группы Gymnosolen Steinmann отличаются 
поперечно-ребристой боковой поверхностью, от строматолитов группы 
Jurusania Krylov — отсутствием пленочки, облекающей столбики.

З а м е ч а н и е .  Описываемые строматолиты слагают центральную 
часть крупных куполоподобных биогермов, имеющих диаметр до 3— 
7 м и высоту до 2—3 м. Нижняя, верхняя и боковые части биогермов 
образованы пластовыми постройками. Кроме того, на различных уров
нях через весь биогерм проходят общие соединительные слои, образую
щие зоны пластовых построек. Столбики внутри центральной части 
биогерма ориентированы веерообразно: вертикально в центре биогерма 
и наклонно у его краев.

С о с т а в  г руппы.  Одна форма.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Верхние горизонты юдомской свиты бассейна р. Алдан, 
от о-ва Тумулдуур до района пос. Чагда. Верхний докембрий.



Рис. 50. Форма столбиков Aldania sibirica (Jak.)
а — обр. 3599/6, К-267, д — ж — обр. 3599/7, К-265, р. Алдан в районе Васькиной 

протоки; б — г — обр. 3599/8, М-22, р. Алдан ниже пос. Уугун. Х0,5



Aldania sibirica (Jakovlev) 
Табл. XXXVII, фиг. 3—5; рис. 50, 51 

Gymnosolen sibiricus: Яковлев, 1934, стр. 589—590

To пот и п: ГИН АН СССР, № 3599/7, обр. К-265, левый берег 
р. Алдан в 1,5 км ниже Васькиной протоки, верхние горизонты юдомской 
свиты.

Оп и с а н и е .  Субцилиндрические столбики, прямые или изогнутые 
(обычно в местах разветвления), расположенные вертикально или на
клонно и слагающие центральную часть крупных караваеподобных и 
полусферических биогермов длиной до 3—7 м и высотой до 2—3 м. 
Толщина столбиков 1—2, реже до 3 см, высота до 1 м. Поперечное се
чение округлое или овальное. Ветвистость сложная. Столбики начина
ют свой рост от общей волнисто-слоистой «подушки», образующей 
основание биогерма; затем они неоднократно разветвляются на три- 
четыре и более новых столбиков, которые в верхней части расположены 
субпараллельно и ветвятся довольно редко на два новых столбика. 
В краевой части столбиков слои утоняются, подгибаются книзу и окан
чиваются на разных расстояниях (в пределах 1—2 мм) от края столби
ков, образуя мелкие поперечные валики, но не создавая крупных коль
цевых карнизов или козырьков. Довольно часто отдельные слои или 
пачки слоев соединяют соседние столбики, образуя «соединительные 
мостики» различной толщины. Столбики расположены довольно тесно 
(промежутки редко превышают 1 см) и ориентированы в биогерме вее
рообразно — вертикально в центре и наклонно у краев. В краевой и в 
верхней частях биогерма количество общих слоев-мостиков увеличива
ется, и постройка становится пластовой, сохраняя ту же структуру 
слоев.

С л о и с т о с т ь  довольно отчетливая. Чередуются выдержанные 
прослои толщиной 0,7—1,2 мм зернистого желтовато-бурого и более 
тонкозернистого беловато-желтого доломитизированного известняка. 
Слоистость подчеркивается нитчатыми прослойками более темного 
тонкозернистого глинистого (?) карбоната.

Ф о р м а  арок.  Слои изогнуты в общем куполовидно; в широких 
столбиках преобладают уплощенные коробчатые арки. В узких — полу
круглые куполовидные. Островершинные и конические слои встречают
с я  редко.

С т р у к т у р а  слоев .  Строматолитовые слои образованы доломи- 
тизированным известняком двух типов.

1. Плотный тонкозернистый (зерна кальцита не превышают 0,01 — 
0,05 мм) известняк, образующий четкие выдержанные слои. Иногда в 
нем видна тонкая нитчатая полосчатость — чередуются более светлые 
и более темные (глинистые?) прослойки толщиной 0,2—0,3 мм. Толщи
на слоев от десятых долей миллиметра до 1—1,2 мм.

2. Эти слои разделяются линзами и прослойками более крупнозер
нистого известняка, сложенного изоморфными зернами кальцита диа
метром 0,1—0,3 мм. Местами эти зерна группируются в радиально 
расположенные цепочки, иногда ветвистые, высотой до 1 мм. Часть из 
них, возможно, может быть следами уничтоженной перекристаллизаци
ей водорослевой структуры. В этом зернистом известняке распылены 
частицы окислов железа, придающие ему буроватый оттенок.

В м е щ а ю щ а я  п о р о д а .  Столбики разделяются зернистым из
вестняком (размер зерен 0,1—0,2 мм), в котором встречаются округлые 
и овальные комочки и сгустки диаметром до 1 —1,5 мм. Часть их явля
ется катаграфиями, среди которых 3. А. Журавлева определила Nube- 
cularites abustus Z. Zhur. и Ambigulamellatus horridus Z. Zhur.



Рис, 51. Форма столбиков Aldania sibirica (Jak.), р. Алдан в районе пос. Уугун.
а — переход столбиков в пластовые строматолиты в краевой части биогерма; 

б — соотношение ветвистых столбиков в биогерме, обр. 3599/9, М-25. Х0,5

В т о р и ч н ы е  и з м е н е н и я .  Зернистый известняк типа 2 несет 
явные следы раекристалли1зации. Возможно, при этом «съедалась» и 
уничтожалась часть слоев, сложенных тонкозернистым известняком 
типа 1. Перекристаллизация шла от краев столбиков к центру. Встре
чаются некрупные стилолитовые поверхности. Растворение по ним не 
превышало долей миллиметра.

З а м е ч а н и я .  1). Эта форма была описана Н. Н. Яковлевым (1934) 
как Gymnosolen sibiricus Jak. Голотип указан не был. Летом 1965 г., во 
время осмотра обнажений в районе устья р. Уугун, откуда происходит 
G. sibiricus, нами был выбран за топотип штуф, во всех отношениях 
похожий на образец, описанный и изображенный в статье Н. Н. Яков
лева.

2) По небольшому образцу из сборов А. Ю. Розанова эта форма 
была отнесена М. Е. Раабен и Вл. А. Комаром к группе Jurusania 
(Розанов, 1966, стр. 15). Я считаю, что ее следует выделить в самостоя
тельную группу. Сравнение с Jurusania приведено выше.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Верхняя часть юдомской свиты Сибирской платформы в 
бассейне р. Алдан (от о-ва Тумулдуур до района пос. Чагда). Верхний 
докембрий.

Ма т е р и а л .  Шесть образцов из двух обнажений.

Г р у п п а  Parmites Raaben, 1964
Parmites victorius Sidorov forma nov.

Табл. XXXIX, XL, рис. 52—55

Го л о т и п :  ИГиРГ'И, коллекция 109/1, пестроцветная свита нижне
го кембрия, р. Лена, с. Нохтуйск.

О п и с а н и е .  Мелкие сильно вытянутые вверх неправильные столби
ки нередко причудливых очертаний. Понятие «столбик» для стромато*



Рис. 53. Пластинки 5, 6. Х0,5

Столбик 7

Рис. 52—53. Parmites victorius Sidor. forma nov.
Голотип ИГиРГИ № 109/1, обр. 298, нижний кембрий, пестроцветная свита, с. Нохтуйск. Зарисовки 

серии параллельных срезов через один столбик. Расстояние между зарисовками 3—5 мм

литов этой группы является условным, поскольку расчленение на изо
лированные столбики у них не четкое. Столбики расположены очень 
тесно и нередко соединяются друг с другом, при этом теряются границы 
отдельных столбиков, и они сливаются в причудливую строматолитовую 
постройку (табл. XXXIX, фиг. 1, рис. 52). При описании внешней фор
мы построек Parmites victorius нами учитывались столбики, наиболее 
четко выраженные и улавливающиеся в ряде параллельных сечений. 
Для столбиков характерны резко неровная рассеченная боковая по
верхность, быстрое изменение толщины, частое и разнообразное ветвле-



ние, что в сочетании обуславливает значительную прихотливость кон
туров сечения столбиков (рис. 52, 53). Толщина столбиков очень измен
чива в пределах одного столбика. Максимальная толщина столбиков 
около 3 см. Наблюдаемая высота столбиков 12—16 см.

Внешние контуры столбиков сильно изрезаны. Наблюдаются раз
личные по величине и форме боковые выступы — от мелких зазубрин, 
измеряемых долями миллиметра до более крупных и прихотливых вы
ростов (рис. 52, В ), достигающих 15 мм и более. В противоположность 
им выделяются разнообразные ниши боковой поверхности, глубоко 
заходящие в глубь столбика (рис. 52, Н). В утолщенных частях столби
ка часто встречаются ниши, которые снаружи начинаются щелью, а 
ближе к оси столбика резко разрастаются. Особенно сложные очерта
ния столбиков наблюдаются в краевых сечениях (рис. 52, пластинки 2а 
и 4). Чрезвычайно неправильная форма столбиков приводит к тому, что 
внутри столбиков нередко наблюдаются самые разнообразные по обли
ку пустоты, которые придают постройкам из строматолитов Parmites 
victorius причудливый «дырчатый» характер (рис. 52, К). В некоторых 
случаях образование внутренних пустот связано с ветвлением и после
дующим слиянием столбиков (табл. XXXIX; фиг. 1, п. рис. 53).

Отдельные участки столбиков могут изгибаться или же резко под 
углом отклоняться в сторону от первоначального направления роста. 
Угол таких отклонений может быть значительным — до 30°, в некоторых 
случаях и до 40°.

Ветвление столбиков проходило на разных уровнях и часто у од
ной постройки могло быть многократным. Обычно встречается раздваи
вание в наиболее утолщенной части столбика (табл. XXXXIX, фиг. 1—2). 
Единый столбик распадается при этом на два более мелких и неравных 
по толщине столбика, отстоящих друг от друга на различном расстоя
нии (2—12 мм). Нередко в местах ветвления образовывался округлый 
«карман» с выровненной поверхностью, который постоянством формы и 
выровненностыо поверхности отличается от каверн и ниш, образуемых 
в разных местах столбиков (фиг. 1, А, табл. XXXIX). Наличие этого 
выровненного «кармана» в месте ветвления представляется характер
ным признаком описываемой новой формы. Дочерние ответвления росли 
либо более или менее параллельно основному столбику, либо меняли 
направление роста и росли радиально. В некоторых случаях дочерние 
ответвления имеют в основании коленообразный перегиб (табл. XXXIX, 
фиг, 1). Реже встречается более сложное многоотростковое ветвление 
(рис. 52, 54, 55). Частое ветвление и слияние столбиков характерно для 
всей группы Parmites.

С л о и с т о с т ь .  В столбиках наблюдается чередование темных и 
светлых слоев (табл. XXXIX, фиг. 2; табл. XL, фиг. 1). Светлые слои 
сложены кальцитом с зернами угловатой формы величиной 0,01—0,1 мм. 
Слои обладают резко переменной толщиной от 0,2 мм до 4 мм и чаще 
всего имеют толщину 0,2—0,5 мм или 2 мм и более. Интересно, что сред
ние величины толщины светлых слоев (0,5—2,0 мм) встречаются очень 
редко. Темные слои сложены в основном  ̂ микрозернистым карбонатом 
и обладают более выдержанной толщиной — 0,5—1,0 мм, хотя их тол
щина и колеблется от 0,3 до 1,5 мм.

Как темные, так и светлые слои имеют неясно выраженное пятни
стое строение, но характер пятнистости в этих слоях различен. В свет
лых слоях пятнистость выражена слабо. Она образуется неравномерным 
распределением зерен карбоната различной величины. На фоне этой 
нечеткой пятнистости встречаются редкие мелкие (0,02—0,1 мм) тем
ные сгустки пелитоморфного карбоната, распределенные по слою неза
кономерно (табл. XL, фиг. 1). В темных прослоях пятнистость выражена 
резче. Основная масса слоя состоит из темного микрозернистого карбо-



Рис. 54 Рис. 55

Рис. 54—55. Parmites victorius Sidor. forma nov. Форма столбиков (реконструкция
И. Н. Крылова). Х0,5.

Рис. 54 — экз. ИГиРГИ № 109/10, обр. 159/64, нижний кембрий, пестроцветная свита,
р. Лена, с. Нохтуйск.

Рис. 55 — экз. ИГиРГИ, № 109/11, обр. 194/64, юедейская свита, р. Олекма

ната, в котором местами разбросаны крупные обособленные прихотли
вые по форме каверны, выполненные светлым очень мелкозернистым 
кальцитом (табл. XL, фиг. 2). В некоторых прослоях светлые каверны 
мельче или исчезают совсем, а вместо них остаются отдельные разбро
санные крупные зерна светлого кальцита резко угловатой или ромбиче
ской формы. В темных слоях, кроме того, имеется масса более мелких 
темных сгустков того же типа, что и в светлых слоях, очень разнообраз
ных по форме и разбросанных по слою неравномерно. В некоторых тем
ных слоях они отсутствуют. Очень редко встречаются отдельные темные 
прослои, состоящие полностью из обособленных округлых сгустков пе- 
литоморфного карбоната величиной 0,05—0,1 мм.

На отдельных участках столбиков разделение на темные и светлые 
слои отсутствует, и столбик образуется крупно-пятнистым доломитом, 
в котором количество темного и светлого кристаллического карбоната 
более или менее одинаково. Прослои этого типа являются как бы про
межуточными между описанными выше слоями.

Границы между темными и светлыми слоями, как правило, неров
ные, расплывчатые. Четкие ровные границы встречаются редко.

Н а с л о е н и е  в основном неправильное, неунаследованное. Арки 
преобладают плоские или слабо выпуклые, асимметричные, иногда мел
ко волнистые. Наиболее уплощенные арки приурочены к утолщенным 
частям построек; наиболее выпуклые арки встречаются в местах резко
го утонения столбиков.

О г р а н и ч е н и е  п о с т р о й к и .  Характерной особенностью внут
реннего строения столбиков описываемой формы является строение 
краевой зоны. Большинство темных слоев не доходит до края столбика 
и обрывается на различном расстоянии от края, нередко подходя к 
нему под прямым углом. Вдоль всей постройки четко прослеживается



светлая' кайма с зазубренным внутренним контуром, сложенная очень 
мелкозернистым карбонатом, в которую темные слои заходят на раз
ную величину.

С р а в н е н и е .  От описанных ранее Parmites concrescens Raab. и 
Parrnites tumulus Gol., новая форма отличается более прихотливыми 
контурами, более правильным ветвлением, наличием каймы по наруж
ному контуру и пятнисто-сгустковой микроструктурой слоев.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Форма встречена в отложениях нижнего кембрия: в пе
строцветной свите на р. Лене у с. Нохтуйск и у дер. Паршино (сборы 
Т. А. Дольник), а также на р. Олекме, в юедейской свите (сборы 
И. Н. Крылова).

М а т е р и а л .  Более десяти столбиков в двух образцах из одной 
точки.

Г р у п п а  Collumnaefacta Koroljuk, 1960
Collumnaefacta vulgaris Sidorov forma nov.

Табл. XLI, фиг. 1—3; рис. 56, 57

Г о л от ип:  ИГиРГИ, коллекция № 109/2, гр. Лена, дер. Рысья, ниж
ний кембрий, пестроцветная свита.

Д и а г н о з .  Коллумнаефакта с губчатыми слоями и прихотливо за
зубренными контурами отдельных темных слоев.

Оп и с а н и е .  Мелкие — 1—2 см шириной, прямые почти субцилиндри
ческие столбики с гладкой боковой поверхностью (табл. XLI, фиг. 1, 2). 
Отдельные столбики имеют слегка неровные наружные контуры. Попе
речное сечение построек округлое, иногда с небольшими вмятинами. 
Большинство столбиков по мере роста распадается на два-три примерно 
равноценных более мелких столбика, растущих затем почти вплотную 
параллельно друг другу (рис. 56). В более редких случаях основной 
столбик распадается на два неравных более мелких столбика, из кото
рых один почти вдвое толще другого. Этот более толстый столбик затем 
иногда еще раздваивается. Общая ширина столбиков по мере их рас
членения обычно почти не изменяется, т. е. поперечник основного стол
бика более или менее сохраняется постоянным независимо огг его раз
ветвления, хотя в отдельных случаях и происходит некоторое расшире
ние постройки по мере ее роста. Также сохраняется и направление 
роста столбиков. У близко (расположенных столбиков часто имеются 
переходные слои-мостики. Переходные слои могут соединять несколько 
рядом расположенных столбиков. Наблюдаемая высота столбиков рав
на 10 см. Толщина столбиков, выдержанная у основных столбиков — 
около 2 см, у дочерних 1 —1,3 см. Столбики очень тесно расположены, в 
среднем расстояние между ними не превышает 1—2 мм, т. е. столбики 
растут вплотную.

С л о и с т о с т ь .  Столбики четко слоистые и зональные. В постройках 
в основном чередуются темные однородные очень тонкие слои со свет
лыми более толстыми слоями, имеющими, как правило, 'разнозернистое 
комковатое строение (табл. XLI, фиг. 3). Реже в постройках встречаются 
особые губчатые слои, которые резко отличаются от двух первых как 
своим строением, так и более значительной толщиной. Большинство 
темных слоев имеет толщину 0,02—0,07 мм. Толщина светлых слоев мо
жет быть близка толщине темных, и тогда образуются характерные для 
этой формы зоны очень тонкого переслаивания, но чаще светлые слои 
значительно толще темных слоев и равны — 0,1—0,5 мм или даже не
сколько больше. Губчатые прослои более толстые и нередко достигают



1—2 мм. При плохой сохранности они превращаются в разнозернистые 
или неяснопятнистые светлые слои.

Большинство светлых слоев сложено в основном очень мелкозерни
стым карбонатом с величиной зерен 0,02—0,06 мм, среди которых ча
сто встречаются сгустки и комки темного пелитоморфного карбоната, 
расплывчатых округлых очертаний или рассеяны более крупные зерна 
карбонатов. Сгустки достигают обычно 0,02—0,04 мм. В отдельных сло
ях количество темных сгустков и комочков значительное, что придает 
слою более темную окраску, сближающую их с темными слоями. В не
которых постройках отдельные светлые слои сильно ожелезнены, при

Рис. 56. Collumnaefacta vulga
ris Sidor. forma nov. 

Голотип ИГиРГИ, № 109/2, обр. 7564, 
пестроцветная свита, р. Лена, 

д. Рысья. № 0,5.
Общий вид и характер. наслоений 

столбиков

этом примесь железистого вещества подчеркивает пятнисто-сгустковое, 
комковатое строение светлых слоев. Если светлые слои тонкие, то они 
имеют однородное строение.

Темные слои сложены пелитоморфным или очень тонкозернистым 
карбонатом и чаще всего однородны. Большинство из них имеет срав
нительно ровные четкие границы и более или менее выдержанную тол
щину. Реже среди них появляются слои со сложными зазубренны
ми контурами (рис. 57), являющиеся очень характерными для описы
ваемой формы. Чаще встречаются темные слои с ровной, гладкой 
верхней границей и мелко неправильно-зазубренной нижней поверх
ностью.

В губчатых слоях среди очень мелкозернистой массы встречается 
большое количество светлых червеообразных и неправильных по форме 
пустот-каналов, выполненных более крупнокристаллическим карбона
том (рис. 57). Все пустоты вытянуты перпендикулярно наслоению. Попе
речники каналов-пустот не выдержаны и колеблются в среднем от 0,09 
до 0,14 мм. Длина их около 0,9 мм. В отдельных прослоях эти каналы- 
пустоты обособлены друг от друга и имеют относительно простые очер
тания или нечеткие расплывчатые контуры. В других губчатых слоях 
количество пустот-каналов велико, за счет чего весь слой приобретает 
более светлую окраску. Иногда пустоты-канальца наблюдаются лишь в 
краевых частях слоев.

Н а с л о е н и е  унаследованное. Арки преобладают простые. В неко
торых случаях наблюдается усложнение формы арок мелкими изгиба
ми. ^Зыпуклость aipoK колеблется от 0,1 до 0,5, чаще близка к 0,3.

Столбики имеют нечетко выраженное зональное строение. Выделяют
ся зоны толщиной в 7—15 мм тонкого переслаивания темных и светлых 
слоев и зоны с более сложным строением слоев, в которых развиты пят
нистые и губчатые слои, а темные слои нередко приобретают зазубрен



Рис. 57. Collumnaefacta vulgaris Sidor. forma nov.
Голотип ИГиРГИ, № 109/3, обр. 7564, пестроцветная свита, р. Лена, дер. Рысья. Различные типы

микрослоев. Зарисовка по шлифу

ные очертания. Зональность подчеркивается различной степенью оже- 
лезнения.

С т е н к а  ровная, тонкая, однослойная, прерывистая. Образуется 
слиянием (разных слоев. В одних случаях стенкообразующим слоем яв
ляется темный тонкий слой, в других — светлый. Стенкообразующие 
слои часто срезают и облекают целую пачку нижележащих прослоев, с 
внешней стороны от нее наблюдается темная полоска пелитоморф- 
ного карбоната, оконтуривающая строматолит. Участками стенка раз
рушена.

С р а в н е н и е .  Форма по внешнему виду близка к Collumnaefacta 
elongata Korol., от которой отличается значительно меньшей толщиной 
темных слоев, наличием губчатых слоев, более четкими границами боль
шинства слоев и более сложными контурами некоторых слоев, а также 
наличием большого числа соединительных мостиков.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з д а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Все экземпляры найдены в отложениях пестроцветной
14 Труды ГИН, вып. 206 209



с б и т ы  нижнего кембрия на ip. Лене у дер. Рысья и у с. Нохтуйск, где 
они слагают мелкие биогермы.

Ма т е р и а л .  Более 10 образцов из двух обнажений.

Г р у п п а  T u n i k a t a  Sidorov gruppa nov.

Т и п о в а я  фо р ма :  Tunikata nochtuika forma nov. Пестроцветная 
свита нижнего кембрия, р. Лена у с. Нохтуйск.

Д и а г н о з .  Столбики изменчивой ширины с «чехлом» кристалличе
ского карбоната по внешнему контуру, толщиной до 2—5 мм. Боковая 
поверхность неровная с отдельными резкими выступами. Ветвление 
происходит у отдельных столбиков путем распадения на близкие по 
толщине отростки. Иногда деление многократное. Делению часто 
предшествует утолщение столбика. Микрослоистость плохо выра
жена. Наслоение нечеткое, переменное. Арки обычно плоские, реже вы
пуклые.

С р а в н е н и е .  Столбики строматолитов группы Tunicata несколько 
напоминают строматолиты группы Planocollina Korol, резко неровными 
контурами, преобладающим плоским наслоением, отсутствием облека
ния. Отличает эти группы наличие «чехла», губчатое строение микро
слоев у форм новой группы. Имеются также черты сходства столбиков 
группы Tunicata с постройками группы Par mites Raab. (Par mites victo- 
rius Sid.) — и тем и другим присуща изменчивость формы, слияние 
столбиков, нечеткое уплощенное наслоение, близкое строение краевой 
зоны. Но формы группы туниката имеют четко выраженный чехол, 
резко отличающийся от каймы, развитой у столбиков Parmites victo
rias; столбики туникат менее связаны друг с другом, резче обособлены, 
имеют более постоянную форму и более простое и редкое ветвление, 
чем формы группы пармитес. Боковая поверхность столбиков туникат 
более сглаженная, чем у построек группы пармитес.

Tunicata nochtuica forma nov.
Табл. XLII, XLIII; рис. 58, 59

Г олот ип:  ИГиРГИ, колл. 109/5, р. Лена, с. Нохтуйск, пестроцвет
ная свита нижнего кембрия.

Оп и с а н и е .  Обособленные прямые или слегка изгибающиеся стол
бики средней величины (табл. XL1I, фиг. 1; рис. 58). Изменения шири
ны столбиков, как правило, небольшие. Ветвление редкое, в некоторых 
случаях ветвлению предшествует постепенное общее утолщение столби
ка, который затем распадается на два близких по величине дочерних 
ответвления. Растут дочерние ответвления параллельно друг другу, реже 
расходятся под небольшим углом. Боковая поверхность столбиков не
ровная, с редкими резко выступающими козырьками. Видимая высота 
столбиков до 14 см, ширина — от 1—2 см до 4 см. Имеются редкие, но 
многослойные переходные мостики.

С л о и с т о с т ь .  Выражена очень нечетко. Границы слоев расплыв
чаты. Столбики состоят из грубых толстых неправильных по форме губ
чатых слоев, между которыми имеются более тонкие и редкие прослои 
и пятна однородно-зернистого строения. Губчатые слои сложены в ос
новном темным пелитоморфным карбонатом, в котором имеется боль
шое число пустот-каналов, выполненных светлыми более крупнокристал
лическими зернами кальцита (табл. XLIII, фиг. 1, 2). Большинство 
каналов имеет более или менее выдержанный поперечник 0,05—0,1 мм



и очень разнообразную форму, от круглой и округло-угловатой — до 
вытянутой и червеобразной, иногда довольно причудливой. Чаще всего 
каналы вытянуты по наслоению. Кроме светлых пустот-каналов темные 
губчатые слои содержат большое количество мелких (в среднем 0,02— 
0,08 мм, реже до 0,1—0,2 мм) темных сгустков и комочков пелитоморф- 
кого карбоната округлой и округло-угловатой формы неравномерно рас
сеянных по слою. Эти темные сгустки встречаются как между светлыми 
каналами, так, иногда, и внутри них, что создает впечатление наложен
ное™ сгустковой микроструктуры на губчатую (табл. XLIII, фиг. 2). 
Светлые прослои и участки однородного зернистого карбоната редки, 
имеют подчиненное значение и неравномерно распределены внутри 
столбиков.

Рис. 58. Tunicata nochtuica 
Sidor. forma nov.

Форма столбиков (реконструкция 
И. Н. Крылова) Х0,4. Экз. ИГиРГИ 
„\о 109/12, обр. 158/61, нижний кемб
рий, пестроцветная свита, р. Лена, 

с. Нохтуйск.

Н а с л о е н и е .  В основном неправильное, неунаследованное. На от
дельных небольших участках может быть унаследованным. Большин
ство арок плоские, но некоторые выпуклые (табл. XLII, фиг. 1—3).

О г р а н и ч е н и е  п о с т р о й  к и. В краевой части столбиков имеет
ся своеобразный «чехол» в виде узкой неравномерной по толщине по
лосы светлого более крупнозернистого карбоната (табл. XLII, фиг. 4, 
табл. XL III, фиг, 1, рис. 59). Толщина «чехла» довольно значительная 
и колеблется в основном от долей миллиметра до 2—5 мм; в отдельных 
местах может достигать 6—7 мм и более. Участками чехол отсутствует 
совсем. Наружные контуры чехла сравнительно четкие, внутренние не
правильно-зазубренные, «(разлохмаченные», нередко расплывчатые. 
Внутри чехла изредка встречаются обрывки наслоений. Сложен чехол 
разнозернисгым карбонатом (от тонкозернистого до мелкозернистого). 
Чаще всего он состоит из очень мелких зерен карбоната величиной 
0,02—0,1 мм. Чехол кажется естественной частью столбика, а не слу
чайной каемкой разрушения. В пришлифовках и особенно в образцах 
с выветрелыми поверхностями чехол может (иметь более темную окра
ску, чем слои столбика и воспринимается как многослойная «стенка» 
(табл. XLII, фиг. 2). Образование чехла видимо связано со специфиче
скими особенностями строения краевой зоны столбиков.

В м е щ а ю щ а я  по р о д а .  Строматолиты Tunicata nochtuica встре
чены в одном биогерме совместно с Parmiies victorius. Эти две описан
ные формы в сочетании с двумя оставшимися не описанными особыми 
столбчатыми строматолитами слагают крупные (около 7 м высотой) 
обособленные биогермы бугристой формы. Нижнюю часть биогерма 
(около 4 м) слагают Parmites victorius forma nov., а верхнюю часть 
(около 2 м) — Tunicata nochtuica forma nov. Они разделены слоем около 
0,5 м столбчатых строматолитов, оставшихся неизученными. Основание 
биогерма сложено короткостолбчатыми строматолитами с многочислен
ными переходными слоями. Каждая из форм строматолитов образует



особый «этаж» в пределах биогерма. Резких изменений в составе и мор
фологии строматолитов в краевых и центральных частях биогерма в пре
делах каждого строматолитового «этажа» не наблюдалось. Существенно 
меняется только ориентировка столбиков — более упорядоченная, верти
кальная в центральной части биогерма и беспорядочная, часто наклон
ная в краевой.

Рис. 59—60. Tunicata nochtuica 
Sidor f. nov.

Экз. ИГиРГИ, № 109/13, обр. 178/54, 
юедейская свита, р. Олекма. Про
рисовка пластинки после протравли

вания соляной кислотой. Х0.5

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Река Лена у с. Нохтуйск, пестроцветная свита нижнего 
кембрия.

М а т е р и а л .  Восемь образцов из одного биогерма (сборы А. Д. Си
дорова и И. Н. Крылова).

Г р у п п а  Sac с ulia Koroljuk, 1960
Sacculia (?) zotialis Koroljuk forma nov.

Табл. XLIV, XLV; рис. 61

Го л о т ип :  ИГиРГИ, коллекция 109/9, верхняя часть пестроцвет
ной свиты нижнего кембрия, р. Лена у с. Нохтуйск.

Д и а г н о з .  Клубнеподобные строматолиты с резко отличным строе
нием в нижней !и верхней части — основание слагается губчатыми слоя
ми, имеет толстую микрослоистую стенку, верхняя часть лишена стенки 
и образуется пластинчатыми слоями зернистого строения.

Оп и с а н и е .  Массивные, довольно крупные, неправильной формы 
столбики резко раздуваются в центральной части, благодаря чему име
ют клубнеобразный вид (рис. 61). Основание построек суженное, округ
ло-заостренное. По мере роста постройки расчленяются на отдельные 
отростки, которые нередко сливаются друг с другом или прихотливо 
ветвятся. Наблюдаемая высота построек — около 10 см, ширина в наи
более утолщенных частях 6—8 см. Внешняя поверхность построек сгла
женная, с отдельными округлыми неровностями.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  Очень резко отличается в различных 
частях столбиков.

Нижняя часть построек, составляющая в изученных образцах около 
!/з всей постройки, слагается нечетко выраженными слоями толщиной 
1—2 мм явно губчатого строения (табл. XLIV, фиг. 4, табл. XLV, фиг. 1 —
4). Темная основная масса слоев, образованная тесным сочетанием мел
ких комочков, пронизана массой светлых пустот-каналов. Эти пустоты



имеют длину до 1,5 мм, ширину — 0,2—0,3 мм. Они слегка закруглены 
на концах, иногда раздваиваются, разветвляются или изгибаются 
(табл. XLIV, фиг. 3; табл. XLV, фиг. 3, 4). Кроме того, в постройке име
ются крупные полости размером в несколько миллиметров и до 1 см, 
выполненные тонкозернистым карбонатом, хорошо видимые на фиг. 4, 
табл. XLIV. Весьма вероятно, что это более поздние полости, образовав
шиеся в результате разрушения губчатой основной массы.

Рис. 61. Sacculia (?) zonalis 
Korol, forma nov.

Голотип, ИГиРГИ, № 109/8, обр. 340. 
Х0,8. Пестроцветная свита, р. Лена, 
с. Нохтуйск. Центральное продоль
ное сечение, видна нижняя губчатая 

и 'верхняя слоистая часть

Верхняя часть строматолита слагается слоями зернистого карбона
та, более тонкозернистого в темных слоях и более (Крупнозернистого в 
светлых (табл. XLIV, фиг. 1, 2). Как и всегда при этом типе слоистости 
темные слои тоньше (доли миллиметра), светлые шире (0,5—2 мм). 
Слеи не строго выдержаны по постройке — иногда выклиниваются, или 
увеличиваются в мощности. Наиболее переменны светлые слои, которые 
местами образуют резкие раздувы. Разница в толщине темных и свет
лых слоев в верхней части постройки настолько большая, что визуально 
создается впечатление, что плотные однотипные слои налегают друг на 
друга, разделяясь лишь поверхностями напластования, т. е. что аналоги 
темных слоев в постройке отсутствуют. У описываемой формы это явле
ние кажущееся, так, как в шлифах хорошо видны темные выдержанные 
микрослои.

Н а с л о е н и е .  В нижней части столбиков наслоение унаследован
ное, с выпуклыми арками (^ ^0 ,5 ), в верхней — беспорядочное. Пла-d
стинообразные слои верхней части иногда образуют крутовыпуклые 
арки, чаще лежат друг на друге с резкими смещениями, под разными 
наклонами, прослеживаясь иногда по всей постройке, чаще только 
участками.

О г р а н и ч е н и е  п о с т р о е к .  В нижней части построек видны 
явно обособленные стенки толщиной до 2—3 мм (табл. VLIV, фиг. 4; 
табл. XLV, фиг. 1, 2, 4). Стенки многослойные, образуются за счет чере
дования очень тонких пелитоморфных слоев и светлых мелкозернистых. 
Слои в стенках выдержанные, прослеживаются на значительном протя
жении, хотя и изменяются по простиранию — светлые иногда сужаются 
или раздуваются; темные слегка гофрированные. Стенкообразующие 
слои не заходят в глубь (постройки, а лишь обволакивают столбик. Раз
виваются стенки только вдоль нижних частей столбиков, имеющих губ
чатое строение.



С ( р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Постройка была нами описана как 
новая форма ввиду ее своеобразного строения, резко отличного от всех 
известных форм строматолитов. Возможно, что здесь наблюдается соче
тание двух строматолитов и верхняя часть постройки должна быть вы
делена в самостоятельную форму другой группы. Мы условно включили 
описываемую форму в группу Sacculia, основываясь на том, что стенка 
у новой формы образована особыми слоями, не заходящими внутрь 
постройки, т. е. что у формы имеется налицо основной признак, принци
пиально отличающий группу Sacculia от всех остальных строматолитов. 
Кроме того, Sacculia (?) zortalis напоминает Sacculia ovata внешней 
формой и типом наслоения в верхней части. Однако при этом она резко 
отличается тем, что стенка развита только участками, и тем, что харак
тер постройки существенно изменяется по мере ее роста, а также при
сутствием губчатых слоев в основании постройки.

В м е щ а ю щ а я  п о р о д а .  Строматолиты образуют небольшой про
слой (0,15 м), в пределах которого постройки располагаются изолиро
ванно. В окружающих строматолиты тонкозернистых доломитах гнез
дами располагаются скопления Vermiculites tortuosus Reitl. (табл. XLIV, 
фиг. 4, 5). Интересно, что между скоплениями микрофитолитов и стол
биками Sacculia (?) zonalis всегда располагается узенькая полоса тон
козернистого доломита, т. е. микрофитолиты не соприкасаются со стро
матолитом.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Встречены в обнажениях выше с. Нохтуйска, на р. Лене 
в верхней части пестроцветной свиты нижнего кембрия.

М а т е р и а л .  Один крупный штуф из одного обнажения.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОМАТОЛИТОВ 
ДОКЕМБРИЯ И КЕМБРИЯ

Несмотря на большое количество работ по строматолитам докемб
рия и нижнего палеозоя, вопрос об изменении этих остатков на ниж
ней границе кембрия остается по существу открытым.

Впервые эту проблему рассматривал В. П. Маслов (1937, стр. 305). 
Он отметил, что формы Collenia undosa Wale., С. compacta Wale., Grey- 
sonia basaliica Wale, и Copperia tubiformis Wale., характерные для до
кембрия Северной Америки, в Сибири были встречены на разных уров
нях, до ордовика включительно. Следовательно, их вряд ли можно 
использовать как руководящие ископаемые при определении возраста 
толщ. В то же время в конкретных разрезах строматолиты из разновоз
растных толщ отличаются друг от друга и могут быть «районными ру
ководящими» для местных стратиграфических подразделений. Тем не 
менее В. П. Маслов в своей сводной работе (Маслов, 1960, стр. 160) го
ворит об отличиях строматолитов докембрия и палеозоя: группа New- 
landia является докембрийским ископаемым, массовое развитие группы 
Conophyton приходится на докембрий, и только единичные ее предста
вители поднимаются до ордовика, но не выше.

Следует заметить, что выяснению различия кембрийских и докемб- 
рийских строматолитов мешала и слабая изученность стратиграфии 
древних толщ Сибири. Так, слои с Collenia buriatica Masl. и Conophyton 
lituus Mals. считались кембрийскими, и В. П. Маслов рассматривал 
эти формы как возможные руководящие остатки нижнего — среднего 
кембрия. Впоследствии выяснилось, что эти толщи относятся к докемб
рию. Четкое отличие состава кембрийских строматолитов от докембрий- 
ских впервые показала И. К. Королюк (1960 и др.). В более поздней 
работе И. К- Королюк (1963, стр. 495) приводит названия 13 групп



строматолитов, характерных только для докембрия четырех групп, ха
рактерных только для кембрия и одну (Stratifera), проходящую из до
кембрия в палеозой. Но особенно важным было отмеченное И. К- Коро- 
люк (1960) на примере строматолитов Иркутского амфитеатра качест
венное отличие докембрийских форм от палеозойских. Для строматоли
тов докембрия характерны неровные, бахромчатые, «лохматые», боковые 
ограничения столбиков («бесстеночные формы»), тогда как у кембрий
ских строматолитов слои в краевых частях столбиков сливаются, обра
зуя четкую, иногда многослойную стенку. Эта особенность кембрийских 
строматолитов была подтверждена А. Д. Сидоровым (1960), описавшим 
очень четкую руководящую нижнекембрийскую форму Ilicta сотро- 
sita Sid.

В последующие годы значительно уточнились представления о пог
раничных слоях кембрия и докембрия, и появилась возможность обо
собления самого верхнего подразделения докембрия — аналогов юдом- 
ского комплекса Сибирской платформы и вендского комплекса Русской 
платформы, залегающих выше верхнерифейских слоев с Mirtjaria и Gy- 
mnosolen и ниже палеонтологически охарактеризованных отложений 
нижнего кембрия.

Стратотипом вендского комплекса является разрез отложений Волын
ской и валдайской серий северо-западной части Русской платформы 
(Соколов, 1964). Никаких данных об онколитах, катаграфиях и строма
толитах из этих толщ пока не опубликовано, и это обстоятельство зат
рудняет корреляцию стратотипического разреза венда с его возможны
ми аналогами в других районах. Особенно сложной представляется 
проблема нижней границы венда, где нет никаких объективных крите
риев для корреляции, кроме разрозненных и противоречивых цифр аб
солютного возраста.

Стратотипом юдомского комплекса является разрез юдомской свиты 
бассейна р. Алдан. Она залегает с размывом на различных горизонтах 
докембрия и согласно, иногда с небольшим перерывом перекрывается 
пестроцветной свитой нижнего кембрия.

Возможными аналогами вендских и юдомских отложений являются 
укская и ашинская свиты Южного Урала (Келлер, 1966), курганская и 
малокаройская свиты Тянь-Шаня и Каратау (Келлер и др., 1965), жер- 
бинская и тинновская свиты Патомского нагорья (Журавлева и др., 
1961, 1962; Журавлева, 1964), старореченская свита и ее аналоги на се
вере Сибирской платформы (Журавлева, Комар, 1962; Журавлева, 1964; 
Комар, 1966). По материалам, собранным в последние годы, 3. А. Жу
равлева (Постельников и др., 1969) делает вывод о юдомском возрасте 
дашкинской свиты Енисейского кряжа и сухарихинской свиты Игар
ского района.

Эти толщи относятся к «венду» и «юдомию» на основании находок 
в них «четвертого» комплекса онколитов и катаграфий (с Vesicularites 
bothrydioformis Krasn.), структурного положения в основании палеозой
ского осадочного чехла или в самых верхах древних «немых» свит, а 
также на основании разрозненных определений абсолютного возраста, 
приходящихся на интервал 600—700 млн. лет.

Строматолиты из этих отложений были изучены в самые последние 
годы, причем было выделено несколько четких руководящих форм. 
Строматолиты из группы Linella Krylov характерны для укской свиты 
Южного Урала (рис. 62, а) и для толщ, относимых к клыктанской свите 
в бассейне р. Линевка на Среднем Урале (рис. 62, б). Близкие формы 
содержатся также в чичканском горизонте Тянь-Шаня и Малого Кара
тау (рис. 62.2, г, в, 63 в—г), где они встречены совместно с Conophyton 
gaubitza Kryl. и Patomia ossica Kryl. Формы, близкие к Linella, встре
чены также в основании жербинской свиты Патомского нагорья (рис.



Рис. 62. Строматолиты группы Linella Krylov. ХОД
а — обр. 3570/7, К-75/72, укская свита, Южный Урал, район пос. Кулмас; б — обр. 
3599/10, К-36/61, клыктанская (?) свита, Средний Урал, р. Линевка; в — обр. 3599/11, 
К-0174/62, курганская свита, Тянь-Шань, хр. Ичкеле-Тау; г — обр. 3599/12, К-298, юдом- 

ская свита, р. Алдан в районе Кыллахского поднятия



63, <3) и в  аналогах юдомской свиты на Кыллахском поднятии, в ниж
нем течении р. Алдан (рис. 63, а, б).

Patomia ossica Kryl. и близкие к ней формы встречены в переход
ной пачке в основании жербинской свиты (рис. 64, а — г) и в  чичкан- 
ском горизонте Тянь-Шаня и Каратау (рис. 64, д и 64 е — з). Близкие 
формы были встречены автором летом 1967 г. в самых верхних гори
зонтах миньярской свиты Южного Урала.

Во всех этих случаях строматолиты по своим морфологическим и 
структурным особенностям близки к верхнерифейским строматолитам 
из подстилающих горизонтов. Некоторые из них даже описывались 
первоначально как верхнерифейские гимнооолены (Крылов, 1963, 
рис. 29, а; 31, б), и только массовые послойные сборы позволили выя
вить их отличие (см. Крылов, 1967а).

Сложнее обстоит дело с «юдомскими» строматолитами Енисейско
го кряжа и района Игарки. На Енисейском кряже выше свиты Серого 
Ключа, содержащей Minjaria uralica и другие строматолиты и микро
фитолиты верхнего рифея, залегает мощная толща карбонатно-слан
цевых пород. Верхнее подразделение этой толщи, карбонатная даш- 
кинская свита, содержит полный и четкий «четвертый» комплекс 
онколитов и катаграфий, с Vesicularites bothrydioformis (Krasn.), 
Ambigolamellatus horridus Z. Zhur. и другими типично юдомскими 
формами.

Строматолиты дашкинской свиты были описаны М. А. Семихато- 
вым (1962) как Gymnosolen confragosus Semikh. Эта форма имеет, по 
данным М. А. Семихатова и Вл. Комара (1965), довольно широкое 
вертикальное распространение, появляясь с низов верхнего рифея. Эта 
же форма была встречена и в сухарихинской свите Игарского 
района (сборы А. Ю. Розанова), тоже совместно с «четвертым» юдом- 
ским комплексом онколитов и катаграфий. «Верхнерифейская» фор
ма Gymnosolen confragosus не противоречит отнесению дашкинской и 
сухарихинской свит к юдомскому комплексу, но еще раз демонстрирует 
большую близость этого комплекса к рифею, чем к палеозою1.

На севере Сибирской платформы из аналогов юдомского комплек
са описаны (Комар, 1966) своеобразные пластовые и желваковые 
строматолиты, а из столбчатых ветвистых — только одна из форм 
группы Boxonia Korol., не проходящей в кембрий.

В верхних горизонтах юдомской свиты на р. Алдан (см. стр. 00) 
в 1965 г. нами собраны и определены строматолиты Patomia aldanica 
Kryl. (см. рис. 49), Jurusania tumuldurica Kryl. (рис. 47, 48) и строма
толиты новой группы Aldania, ранее описывавшиеся как Gymnosolen 
sibiricus Jak (Яковлев, 1934), подробно описанные на стр. 195—203.

Эти строматолиты имеют сходство с другими формами из юдомских 
отложений и в то же время связаны по некоторым морфологическим 
и структурным признакам со строматолитами из вышележащей юедей- 
ской (пестроцветной) свиты с р. Олекма (Юедейские скалы) и из Нох- 
туйского разреза на р. Лене. Возможно, верхние горизонты юдомской 
свиты на р. Алдан окажутся более молодыми, чем юдомский комплекс 
других районов Сибири или будут соответствовать только самой верх
ней его части.

Все эти данные показывают, что юдомский комплекс Сибирской 
платформы и его возможные аналоги в других регионах имеют доста
точно четкую строматолитовую характеристику, и мы можем говорить

1 В последнее время М. А. Семихатов и В. А. Комар (1965) отмечают некоторые 
отличия дашкинских строматолитов от типичных Gymnosolen confragosus, но не пред
лагают для них нового названия.



Рис. 63. Строматолиты группы Linella Krylov. Х0,5.
а, б — обр. 3599/13, К-292, юдомская свита, р. Алдан в районе Кыллахского поднятия; в, г — 
обр. 3599/14, К-0173/62, курганская свита, Тянь-Шань, хр. Ичкеле-Тау; д — обр. 3599/15, К-125, осно

вание жербинской свиты, р. Лена, против устья р. Большой Патом



Рис. 64. Строматолиты группы Patomia Krylov. ХОД
б — обр. 3570/9, К-130, в — обр. 3599/18, К-132, г — обр. 3599/19, К-134, основание жербинской

•свиты, р. Лена против устья р. Большой Патом; д — обр. 3599/17, К-5Э/62, малокаройская свита. 
Малый. Каратау; е — з — обр. Э599/16, К-0189/63 курганская свита, Тянь-Шань

о возможности обособления по строматолитам какого-то подразделе
ния в самой верхней части докембрийского разреза. Это подразделе
ние в большинстве разрезов является заведомо допалеозойским, тес
но связано с верхним протерозоем и составляет относительно небольшую 
его часть. Строматолиты из нижних и верхних горизонтов этого под
разделения отличаются друг от друга, и это позволяет надеяться на 
более дробное его расчленение в будущем (Крылов, 19676, 1968). 
К такому же выводу приходят и М. А. Семихатов, Вл. А. Комар 
и С. Н. Серебряков (1967), детально изучавшие стратиграфию и стро
матолиты юдомской свиты и описавшие несколько новых форм.

Теперь рассмотрим данные сравнения докембрийских и нижнепалео
зойских строматолитов.



Во всех работах последних лет, посвященных нижнепалеозойским 
(преимущественно кембрийским и ордовикским) строматолитам, кро
ме четких различий в списочном составе форм, указывается и ряд ка
чественных отличий кембрийских строматолитов от докембрийских. 
И. К. Королюк (1963, стр. 497) суммирует особенности кембрийских 
строматолитов следующим образом: «Столбчатые бесстеночные фор
мы превалируют на протяжении большей части докембрия и сменяют
ся в конце его группами со стенками, наиболее интересные представи
тели которых имеются уже в кембрии. Наряду с этим все больше 
появляется пластовых и желваковых форм, т. е. строматолитов без 
четких морфологических элементов, которые уже явно преобладают в 
ордовике». Здесь же указывается на своеобразие микроструктур кемб
рийских строматолитов без расшифровки, в чем это своеобразие со
стоит.

Результаты последующих исследований подтвердили и детализиро
вали эти выводы.

Во-первых, полностью подтверждаются представления И. К. Коро
люк о массовом распространении типичных стеночных форм в кем
брии. Четкие стеночные строматолиты известны сейчас, кроме Прибай
калья, в кембрии Тянь-Шаня, бассейна р. Лены и ее притоков от рай
она Нохтуйска через бассейн р. Олекмы (Юедейские скалы) в Учуро- 
Майский район. Этот признак кембрийских строматолитов — наличие 
четкой стенки — продолжает оставаться важнейшим при сравнении 
кембрийских и рифейских столбчатых строматолитов.

Во-вторых, действительно создается впечатление, что кембрийские 
строматолиты являются как бы менее четкими по своим морфологиче
ским признакам и обладают постройками более изменчивой и разно
образной формы. Но вряд ли верно сводить это различие к замене 
столбчатых строматолитов пластовыми и желваковыми. Сейчас нет 
сомнений в широком распространении пластовых и желваковых стро
матолитов не только в самых верхних, но и в древнейших горизонтах 
рифейских отложений (Крылов, 1963; Комар, 1966; Нужнов, 1967 и др.). 
И пластовые, и желваковые постройки в докембрии распространены 
не в меньшем количестве, чем в палеозое, но исследователи, естествен
но, обращали больше внимания на более четкие, разнообразные и эф
фектные столбчатые строматолиты.

Уменьшение четкости морфологических характеристик у столбча
тых кембрийских строматолитов является в значительной степени ка
жущимся и вызывается в первую очередь резким уменьшением разме
ров строматолитовых биогермов.

Формальная систематика рифейских строматолитов основывается 
на сравнении морфологии фрагментарных отрезков столбчатых по
строек ш  кусков породы размером примерно 15X15X15 см. Обычно в 
таком куске содержится два-три !Столбика с одним-двумя участками, где 
столбики разветвляются. Как правило, все постройки из одной глыбы 
были однотипными т. е. субцилиндрическими, клубнеподобными и т. п.

В кембрии восстановление формы построек по методике «графи
ческого препарирования» приводило к результатам, которые на пер
вых порах казались необъяснимыми с позиций существующих принци
пов систематики.

На рис. 65 изображены столбики очень характерной нижнекембрий
ской формы Ilicta composita Sid., происходящие из одной большой 
(0,5X 0,7 м) глыбы из того же обнажения, откуда была описана типич
ная форма (Сидоров, 1961)— с правого берега р. Иликта в 0,5 км 
ниже слияния Правой и Левой Иликт. Как можно видеть из рисунков, 
форма столбиков очень разнообразна. Постройки а — в напоминают 
Baicalii, е — и — похожи на Gymtiosolen, г — на Tungussia. Сразу же
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а, в. з, е — обр. 3599/20, К-78; г — обр. 3599/21, К-81; <9 — 3599/22, К-77; ж — обр. 3599/23, К-82; 
и — обр. 3599/24, К-76, нижний кембрий, Прибайкалье, р. Иликта



Рис. 66. Форма столбиков Ilicta composita Sid. Х0,5.
Пестроцветная свита (юедейская). а — обр. 3599/25, К-197, б — обр. 3599/26, К-198̂
Юедейские скалы, р. Олекма; в — обр. 3599/27, К-157; г  — д — обр. 3599/28, К-156,. 

р. Лена в районе пос. Нохтуйск



надо оговориться, что все эти столбики имеют очень четкое «иликто- 
вое» боковое ограничение с прекрасно выраженной стенкой и не могут 
быть отнесены ни к одной из трех перечисленных групп, но форма по
строек их очень разнообразна. Другие постройки Ilicta composita Sid., 
изображены на рис. 66. Значительная часть их похожа на постройки 
групп Jurusania (а — в) или Baicalia (г). Казалось бы, эти рисунки по
казывают четкое отличие кембрийских строматолитов от рифейских: 
для рифейских форм характерна выдержанность, четкость морфоло
гических признаков построек, которая в кембрии будто бы исчезает. 
Но это не совсем так.

Большинство изученных и описанных в литературе строматолито- 
вых биогермов докембрия тоже включают в себя морфологически 
различные формы строматолитов. Сравнение рифейских биогермов 
(Крылов, 1967, рис. 2—15) с кембрийскими и ордовикскими (Королюк, 
1962, рис. 27—31) показывает, что принципиальная схема их строения 
одинакова. Основу биогерма составляют столбчатые постройки, ориен
тированные в общем радиально. Столбики из центральных частей 
(в относительно небольших кусках) могут выглядеть параллельно 
ориентированными, из краевых частей того же биогерма — непарал
лельными. Но рифейские биогермы имеют высоту до нескольких де
сятков метров и длину до сотен метров, поэтому и участки с однотип
ными постройками в обнажениях выглядят как выдержанные пласты. 
В кембрии биогермы редко достигают высоты в 1—2 м и длины хотя 
бы до нескольких метров. Поэтому различно ориентированные и име
ющие разную форму постройки из основания, кровли, центральной 
или боковой частей биогерма могут попадать в один штуф и создавать 
видимость нечеткости, морфологической «неопределенности» у палео
зойских столбчатых строматолитов.

Особенно резко бросается в глаза это разнообразие построек, есл^ 
мы имеем дело с мелкими биогермами, сложенными маленькими стоj 
биками. Здесь в пределы штуфа размером 15x15x15 см попадают д< 
сятки столбиков, но если отнестись к ним, как мы относимся к рифеи 
ским строматолитам, т. е. рассматривать каждую постройку обособлен
но, то мы не увидим между кембрийскими и докембрийскими строма
толитами принципиального различия. Разумеется, будет разница в 
характере ветвистости, деталях морфологии и т. п., но эти отличия того 
же порядка, что и различия между нижне- и среднерифейскими, сред
не- и верхнерифейскими строматолитами.

Наконец, в кембрии происходит дальнейшее усложнение текстур1-’ 
строматолитовых слоев. Наряду с формами, сохраняющими четкую 
ритмичную слоистость или, по терминологии И. К. Королюк, простей
ший тип микрослоистости (Linocollenia angarica Kor., Vetella uschbasi- 
ca Kryl.) появляются строматолиты с более сложнопятнистыми и губ
чатыми текстурами. Из таких форм наиболее подробно описана Ilicta 
composita Sid. (Сидоров, 1960). Эти структуры и текстуры имеют боль
шое сходство со «спонгиостромными» текстурами из средне- и верхне
палеозойских отложений, детально описанными Гюрихом (1906, 1907).

Надо заметить, что общее усложнение слоистости и текстур отме
чается и для верхнерифейских строматолитов (Крылов, 1960, стр. 898; 
Комар, 1966, стр. 105). Сейчас уже не выходит ни одной работы по 
строматолитам без детального описания особенностей их текстуры и 
структуры. Но обобщение этих материалов и, в первую очередь, типи
зация и классификация микроструктур — дело будущего. Тогда же, 
очевидно, можно будет говорить и о проведении рубежей, на которых 
происходит смена различных типов структур. Но уже сейчас ясно, что 
один из таких рубежей — появление «спонгиостромных» текстур — 
проходит где-то в районе нижней границы кембрия.



АКРИТАРХИ С Е ВЕРО -ЗА П А ДА  РУССКОЙ П ЛА ТФ О РМ Ы

Изучение микрофоссилий растительного происхождения (акри- 
тарх) из докембрийских и нижнепалеозойоких отложений Польши на
чато сравнительно недавно. Их исследованием занимались Михняк 
(Michniak, 1959), Ягельская (Jagielska, 1962а, б, 1965, 1966), Б. В. Ти
мофеев (1966).

Ягельской (Jagielska, 1966), в частности, были изучены и микро- 
фоссилии из докембрийских и кембрийских отложений скв. Радзинь, 
описанию которых посвящен и настоящий раздел. Изображения ви
дов, которые приводит в своей работе Ягельская (Jagielska, 1966, 
табл. I—III), по общему облику значительно отличаются от изобра
жений, приводимых нами. Особенно заметна разница в составе шипо
ватых форм микрофоссилий из радзыньской серии. Для этой серии 
Ягельской указаны только три такие формы: Archaeohystricho- 
sphaeridium (=  Baltisphaeridium) cellulare Tim., Acantholigotriletum 
primigenum (Naum.) Tim., Acantholigotriletum sp., в то время как 
нами из отложений этой серии определены 11 видов, принадлежащих 
родам Baltisphaeridium, MicrhystridiumJ Estiastra, Deunffia. Это раз
личие можно объяснить либо разницей в методике, применяемой при 
обработке образцов, либо тем, что в распоряжение Ягельской попали 
образцы из литологических разностей, более бедных микрофоссили- 
ями.

Следует отметить, что все упомянутые авторы приводят в своих ра
ботах споры с тетрадным рубцом из подгруппы Oligotriletes Timofeev. 
Подобные находки в отложениях, древнее силура, весьма сомнительны. 
Во всяком случае такие споры не были найдены нами ни среди опи
сываемых ниже микрофоссилий из докембрийских и кембрийских от
ложений скважины Радзинь и Каплоносы, ни в ранее изученных древ
нейших отложениях Русской платформы (Волкова, 1962, 1964, 1968).

В настоящем разделе 'описаны микрофоссилии из докембрийских и 
кембрийских отложений, вскрытых скважинами Радзинь и Каплоно
сы. Всего изучено 11 образцов, переданных нам К. Лендзион.

Скв. Радзинь, со следующих глубин: 1) 1044,5 ж, 2) 1067,9 ж,
3) 1138,9—1144,2 ж, 4) 1177,3 ж, 5) 1191,1—1196,0 ж, 6) 1515,8 ж, 
7) 1593,9 ж, 8) 1613,6 ж, 9) 1625,4—1630,8 ж;

Скв. Каплоносы, со следующих глубин: 10) 1072,—1081,0 ж,
11) 1232,0—1256,2 ж.

Все образцы содержат акритархи. Описанный материал хранится в 
Геологическом институте АН СССР (ГИН) под № 3783.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Г Р У П П А  ACRITARCHA EVITT, 1963

П О Д Г Р У П П А  ACANTHOMORPHITAE DOWNIE, EVITT, SARJEANT, 1963 

Р о д  B a l t i s p h a e r i d i u m  Eisenack, 1958 emend. Downie et Sarjeant, 1963

Baltisphaeridium ciliosum Volkova sp. nov.
Т а б л .  L, фиг. 1— 3; т а б л .  L I ,  фиг.  11— 3 2

Гол о т ип :  ГИН № 3783/761—4, табл. L, фиг. 1; нижний кембрий, 
Польша, скв. Радзинь, глубина 1177,3 мм.

Оп и с а н и е .  Оболочка сплющена, со складками смятия, в очерта
нии округлая или неправильно округлая. Снабжена многочисленными 
выростами. Основание выростов более или менее расширенное, не
сколько утолщенное, кончики выростов воронкообразно расширены,



при этом у некоторых выростов расширение начинается почти с поло
вины их длины. Стенка центрального тела оболочки и выростов неод
нородна: центральное тело темное, плотное, мало прозрачное, а выросты 
значительно более светлые, прозрачные (возможно, оболочка состоит 
из темного внутреннего тела, которое окружено прозрачной оболоч
кой, несущей выросты). У некоторых экземпляров, например у экзем
пляра, изображенного на фиг. 2, табл. L, наблюдается как бы отслаи
вание наружной прозрачной оболочки с выростами от темного внут
реннего тела. Диаметр оболочки без выростов 30—49 мк (голотип 33X 
Х36 мк), с выростами 40—65 мк (голотип 49x52 мк).

С р а в н е н и е .  От В. varium sp. nov. отличается более или менее 
однородными выростами с воронкообразно расширенными кончи
ками.

З а м е ч а н и я .  У большинства экзепляров наблюдается темное 
центральное тело, густо усаженное более светлыми прозрачными вы
ростами, сидящими на более утолщенном темном основании.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, радзиньская серия; средний кем
брий, костшиньская серия; Польша, скв. Радзинь.

М а т е р и а л .  Значительное количество экземпляров удовлетвори
тельной сохранности. Измерены 23 экз.

Baltisphaeridium compressum Volkova 
Табл. XLIX, фиг. 17— 19

Baltisphaeridium compressum: Волкова, 1968, ст,р. 19, табл. II, фиг. 6—9, 12.

Оп и с а н и е .  В радзыньской серии встречено большое количество 
экземпляров удовлетворительной сохранности, особенно многочислен
ных в образце с глубины 1177,3 м. Наряду с формами, у которых рас
ширенное основание выростов выражено сравнительно слабо, распро
странены экземпляры, у которых оно достигает значительного размера 
(табл. XLIX, фиг. 17, 19). Место перехода расширенного основания в 
вырост отмечено перетяжкой, основание и вырост как бы сочленены 
между собой. Подобную перетяжку мы обнаружили также при пере
смотре материала и у экземпляров, описанных из верхней части «си
них глин» Эстонии, в том числе и у голотипа. Этот признак не был 
указан при первоначальном описании вида. Встречаются также экзем
пляры с зернистой поверхностью оболочки между выростами (табл. 
XLIX, фиг. 19). Формы с зернистой поверхностью оболочки, так же 
как и формы с ярко выраженным расширенным основанием выростов, 
в верхней части «синих глин» Эстонии не наблюдались. Диаметр обо
лочки без выростов 23—40 мк, с выростами — 38—65 мк.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, верхняя часть лонтоваской сви
ты («синие глины»), Эстонская ССР; радзиньская серия, Польша, 
скв. Радзинь.

Baltisphaeridium varium Volkova sp. nov.
Табл. L, фиг. 4—8; табл. LI, фиг. 13— 14

Го л о т ип :  ГИН № 3783/761—3, табл. L, фиг. 4—5; нижний кемб
рий, Польша, скв. Радзинь, глубина 1177,3 м.

Оп и с а н и е .  Оболочка сплющена, в очертании неправильно округ
лая или овальная, со складками смятия. Снабжена многочисленными 
выростами, форма и размер их сильно варьируют. Выросты могут
15 Труды ГИН, выи. 206 ,225



быть узкими и длинными, широко- или узкоконическими, в виде ко
ротких шипов, могут иметь неправильную форму. Основание большин
ства выростов более или менее расширено, верхушки их закругленные, 
заостренные, иногда вытянуты в более или менее длинный волосок, 
некоторые разветвлены различным образом. Стенка центрального 
тела и выростов неоднородная. Центральное тело имеет плотную, по
лупрозрачную оболочку, поверхность ее у некоторых экземпляров ка
жется грубозернистой. Выросты прозрачные, поверхность их гладкая. 
Диаметр оболочки без выростов 15—27 мк (голотип 19X22 мк), диа
метр оболочки с выростами 22—45 мк (голотип 27X30 мк).

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют форма и размер выростов. Встреча
ются экземпляры, у которых большинство выростов имеют широко 
коническую форму (табл. L, фиг. 8), экземпляры, у которых выросты 
являются более или менее узкими и длинными (табл. L, фиг. 7) и 
экземпляры с самой разнообразной формой выростов.

С р а в н е н и е .  От других видов рода отличается характером вы
ростов.

З а м е ч а н и я .  Из 35 измеренных экземпляров только десять име*- 
ют диаметр центрального тела менее 20 мк. Поэтому мы относим этот 
вид к роду Baltisphaeridium.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, радзиньская серия; средний кем
брий, костшиньская серия; Польша, скв. Радзинь.

Ма т е р и а л .  Большое количество экземпляров удовлетворительной 
сохранности. Измерены 35 экз.

Baltisphaeridium sp. 1 
Табл. XLIX, фиг. 20

Оп и с а н и е .  Оболочка сплющена, обычно более или менее округ
лой формы. Стенка центрального тела и выростов неоднородна; цент
ральное тело обычно плотное темное слабо просвечивающее, выросты 
тонкие и прозрачные. Выросты довольно широкие и длинные, однако 
характер строения их наблюдать не удалось, так как у изученных эк
земпляров концы выростов были оборваны. Диаметр оболочки без вы
ростов 25—33 мк, с выростами (измерены экземпляры с оборванными 
концами) 40—55 мк.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  рас -  
п р о ст р а н е н и е. Нижний кембрий, радзиньская серия; средний кем
брий, костшиньская серия; Польша, скв. Радзинь.

Ма т е р и л .  18 экз. плохой сохранности.

Baltisphaeridium sp. 2 
Табл. XLIX, фиг. 21; табл. LI, фиг. 38

Оп и с а н и е .  Оболочка сплющена, в очертании более или менее 
округлая. Густо покрыта тонкими более или менее длинными волосо
видными выростами. Выросты у большинства экземпляров сохранились 
только частично, центральная часть оболочки обычно разрушена. Диа
метр оболочки без выростов 20—28 мк, с выростами 33—39 мк.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, радзиньская серия, средний кем
брий, костшиньская серия; Польша, скв. Радзинь.

Ма т е р и а л .  7 экз. плохой сохранности.



Р о & M i c r h y s t r i d i u m  Deflandre, 1937, emend.
Downie et Sarjeant, 1963

Micrhystridium dissimilyre Volkova sp. nov- 
Табл. L, фиг. 12— 13, 19—20

Г о л о т и п :  ГИН № 3783/393—2, табл. L, фиг. 12; нижний кембрий, 
Польша, скв. Радзинь, глубина 1138,9—1*144,2 м.

Оп и с а н и е .  Оболочка сплющена, со складками смятия, в очерта
нии более или менее округлая. Снабжена многочисленными более или 
менее длинными выростами, основания которых обычно конусовидно 
расширены. Кончики выростов могут быть остроконечными, более или 
менее закругленными, иногда один — три выроста вильчато раздвоены. 
Диаметр оболочки без выростов И —19 мк (голотип 17x17 лис), с вы
ростами 16—30 мк (голотип 28x28 мк).

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивы размер оболочки и длина выростов. 
Встречаются формы с длинными заостренными на кончиках выроста
ми (табл. L, фиг. 12, 19) и короткими тупыми выростами (табл. L, 
фиг. 20).

С р а в н е н и е .  От М. obscurum sp. nov. отличается округлой фор
мой оболочки и более или менее одинаковым типом выростов у каждо
го экземпляра.

З а м е ч а н и я .  Иногда встречается в виде скоплений (табл. L, 
фиг. 13).

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, радзиньская серия; Польша, 
скв. Радзинь.

Ма т е р и а л .  Большое количество экземпляров удовлетворитель
ной сохранности. Измерены 20 экз.

Micrhystridium lanatum Volkova sp. nov.
Табл. L, фиг. 27—28

Гол от и п: ГИН № 3783/394—4, табл. L, фиг. 27; нижний кембрий, 
Польша, скв. Радзинь, глубина 1191,1 —1*196,0 м.

Оп и с а н и е .  Оболочка сплющена, в очертании округлая или 
овальная, со складками смятия. Стенка оболочки сравнительно плот
ная. Поверхность ее густо покрыта более или менее извилистыми во
лосками. Последние сидят на утолщенном основании, к верхушке по
степенно суживаются, кончики их более или менее заострены. Диа
метр оболочки без выростов 11—20 мк (голотип 15 мк)у с выростами 
15—24 мк (голотип 21 мк).

И з м е н ч и в о с т ь .  Встречаются формы с более длинными выро
стами (иногда более 3 мк) и более короткими (около 2 мк).

С р а в н е н и е .  Отличается от других видов рода волосовидными 
выростами, сидящими на утолщенном основании.

З а м е ч а н и я .  Встречаются формы с частично или почти нацело 
обломанными волосками. В этом случае утолщенные основания воло
сков, которые остаются на поверхности оболочки, создают впечатле
ние зернистости.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, радзиньская серия; Польша, 
скв. Радзинь.

Ма т е р и а л .  Большое количество экземпляров удовлетворитель
ней сохранности. Измерены 25 экз.



Micrhystridium notatum Volkova sp. nov.
Табл. LI, фиг. 16— 19

Го л о т ип:  ГИН № 3783/759—3; табл. LI, фиг. 16; средний кемб
рий, Польша, скв. Радзинь, глубина 1044,5 м.

Оп и с а н и е .  Оболочка сплющена, в очертании более или менее 
неправильно округлая до овальной, со складками смятия. Снабжена 
большим количеством (обычно более 30) выростов. Основание выро
стов более или менее расширено и постепенно сливается с оболочкой. 
По направлению к верхушке выросты незначительно суживаются, са
мые кончики их слегка расширены. Верхушки некоторых выростов 
вильчато раздвоены. Длина выростов обычно 4—6 мк (редко 7 мк), 
ширина некоторых выростов может достигать 1 мк обычно меньше. 
Поверхность оболочки гладкая, иногда кажется шероховатой, что по- 
видимому, связано с плохой сохранностью. Диаметр оболочки без вы
ростов 11—12 мк (голотип 16X18 мк), с выростами 16—33 мк (голо
тип 24—27 мк).

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдается в размерах. Из 30 имеренных эк
земпляров только у пяти оболочка превышает 20 мк.

С р а в н е н и е .  От других описанных здесь видов рода Micrhystri
dium  отличается слегка расширенными кончиками выростов.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Средний кембрий, костшиньская серия; Польша, 
■скв. Радзинь.

М а т е р и а л .  Большое количество экземпляров удовлетворитель
ной сохранности. Измерены 30 экз.

Micrhystridium obscurum Volkova sp. nov.
Табл. LI, фиг. 21—32

Го л о т ип :  ГИН № 3783/759—3; табл. LI, фиг. 21; средний кемб
рий, Польша, скв. Радзинь, глубина 1044,5 м.

Оп и с а н и е .  Оболочка сплющена, в очертании более или менее 
овальная, реже округлая. Складки смятия наблюдаются редко, воз
можно, 'первоначальная форма оболочки была не шарообразной, а бо
лее или менее уплощенной. Оболочка снабжена многочисленными вы
ростами, размер которых может значительно варьировать. У одного и 
того же экземпляра встречаются короткие тупые выросты, более длин
ные с более или менее расширенным основанием и заостренными кон
чиками и сравнительно длинные волосовидные выросты. Редко кончи
ки некоторых выростов раздвоены. Диаметр оболочки без выростов 
12—20 мк (голотип 13X15 мк), с выростами 17—27 мк (голотип 20Х 
Х22 мк).

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчива форма оболочки, ее размер, количе
ство и длина выростов. Встречаются формы с более редкими шипика- 
ми (табл. LI, фиг. 22) и более частыми (табл. LI, фиг. 29).

С р а в н е н и е .  От М. spinosum sp. nov. отличается неоднородным 
характером выростов, меньшим их количеством, несколько более круп
ными размерами оболочки.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Средний кембрий, костшиньская серия; Польша, скв. 
Радзинь.

М а т е р и а л .  Большое количество экземпляров удовлетворительной 
сохранности. Измерены 20 экз.



Micrhystridium parvum Volkova sp. nov.
Табл. L, фиг. 21—26

Го л о т и п :  ГИН № 3783/394—4, табл. L, фиг. 21; нижний кембрий, 
Польша, скв. Радзинь, глубина 1191,1 —1196,0 м.

Оп и с а н и е .  Оболочка сплющена, в очертании более или менее не
правильно округло-многоугольная, со складками смятия. Снабжена не 
очень многочисленными выростами (10—20, голотип— 17). Форма, дли
на выростов и расстояние между ними варьируют. Основание выростов 
более или менее расширено и постепенно сливается с оболочкой. Кон
чики выростов большей частью заостренные, но встречаются также тупо 
срезанные и вильчаго раздвоенные. Диаметр оболочки без выростов 
6—9 мк (голотип 8 мк), диаметр оболочки с 'выростами 11 —14 мк (голо
тип 14 мк) .

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид очень изменчив. Варьируют форма оболочки, 
длина и диаметр выростов, расстояние между выростами. Встречаются 
экземпляры, у которых большинство выростов длинные (табл. L, 
фиг. 22), и экземпляры с короткими выростами (табл. L, фиг. 26).

С р а в н е н и е .  Отличается от М. polyedricum Valensi формой оболоч
ки. У оболочки М. polyedricum различаются две более длинные и две 
более короткие стороны, что не наблюдается у рассматриваемого вида. 
От других видов рода — формой оболочки и характером выростов.

Г е о л о «г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, радзиньская серия; Польша, скв. Рад
зинь.

М а т е р и а л .  Большое количество экземпляров удовлетворительной 
сохранности. Измерены 20 экз.

Micrhystridium spinosum Volkova sp. nov.
Табл. L, фиг. 14— 16

Го л о т и п :  ГИН № 3783/393—2, табл. L, фиг. 15; нижний кембрий; 
Польша, скв. Радзинь, глубина 1138,9—1144,2 м.

Оп и с а н и е .  Оболочка сплющена, округлая или овальная в очерта
нии, иногда со складками смятия. Густо усажена многочисленными 
шипиками. Основание шипиков более или менее расширено, кончики их 
большей частью заостренные. Некоторые шипики имеют раздвоенные 
верхушки. Диаметр оболочки без выростов 7—13 мк (голотип 11 — 
13 мк), диаметр оболочки с выростами 11—20 мк (голотип 15X18 мк)у 
размер шипиков 2—4 мк.

С р а в н е н и е .  От М. obscurum sp. nov. отличается меньшими разме
рами, более или менее однородными и более часто расположенными 
шипиками.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, радзиньская серия, средний кемб
рий, костшиньская серия; Польша, скв. Радзинь.

М а т е р и а л .  Большое количество экземпляров удовлетворительной 
сохранности. Измерены 20 экз.

Micrhystridium tornatum Volkova 
Табл. L, фиг. 17— 18

Micrhystridium sp.: Волкова, 1964, стр. 82, табл. II, фиг. 9; табл. III, фиг. 17— 19.
Micrhystridium tornatum: Волкова, 1968, стр. 21, табл. IV, фиг. 1—4.

Оп и с а н и е .  Экземпляры удовлетворительной сохранности встре
чены в любельско-мазовецкой (глубина 1515,8 м единичные) раздинь- 
ской (многочисленные) и костшиньской (единичные) сериях. Наблюдав



ются экземпляры с ячейками от минералов (табл. L, фиг. 17), изредка 
группы форм. Диаметр оболочки 9—15 мк.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Докембрий, валдайская серия, ламинаритовые слои, се
веро-западное Подмосковье; нижний кембрий, балтийская серия, синие 
глины, северо-западное Подмосковье; ломоносовская свита (надламина- 
ритовые слои), лонтоваская свита (синие глины), Эстонская ССР; кап- 
лоносская серия (глубина 1515,8 л*), радзиньская серия, Польша, скв. 
Радзинь; средний кембрий, костшиньская серия, Польша, скв. Радзинь.

Micrhystridium sp. 1 
Табл. XLVIII, фиг. 22—24

Оп и с а н и е .  Оболочки сплющены, со складками смятия, в очерта
нии округлые или овальные. Снабжены сравнительно редко расположен
ными тонкими волосовидными выростами, достигающими 2—3 мк в дли
ну (обычно 1—2 мк). Кончики выростов закругленные. Диаметр оболоч
ки без выростов 9—13 мк, с выростами И —16 мк.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, каплоносская серия; Польша, скв. Кап- 
лоносы.

М а т е р и а л .  12 экз. удовлетворительной сохранности.

Micrhystridium sp. 2 
Табл. LI, фиг. 34—35

Оп и с а н и е .  Оболочки сплющены, в очертании округлые. Снабже
ны сравнительно редко расположенными короткими (до 1 мк) выроста
ми, верхушки которых тупо срезаны. Диаметр оболочки 9—И мк.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Средний кембрий, костшиньская серия; Польша скв. 
Ра двинь.

Ма т е р и а л .  12 экз. удовлетворительной и плохой сохранности.

Micrhystridium sp. 3 
Табл. LI, фиг. 36— 37

Оп и с а н и е .  Оболочки сплющены, в очертании округлые. Снабже
ны часто расположенными сравнительно длинными (до 5 мк) выроста
ми, сидящими, по-видимому, на утолщенных основаниях. Диаметр обо
лочки без выростов 8—9 мк, с выростами 14—16 мк.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Средний кембрий, костшиньская серия; Польша, скв. 
Радзинь.

Ма т е р и а л .  Четыре экземпляра плохой сохранности.

П о д г р у п п а  Polygonomorphitae Downie, Evitt, Sarjeant, 1963 

Р о д  E stia s tra  Eisenack, 1959
Estiastra minima Volkova sp. nov.

Табл. L, фиг. 32—36

Го л о т ип :  ГИН № 3783/394—4, табл. L, фиг. 32, нижний кембрий, 
Польша, скв. Радзинь, глубина 1191,1—1196,0 м.

Оп и с а н и е .  Оболочка сплющена, в очертании звездообразная, 
со складками смятия. Имеет 4—10 выростов, иногда разной формы и



размера (голотип — шесть выростов, из них два значительно меньшего 
размера). Кончики выростов заостренные, некоторые вытянуты в более 
или менее длинный волосок. Поверхность оболочки гладкая. Размер 
(расстояние между противоположными кончиками выростов) 22—42 мк, 
голотип 36 мк.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдается в размерах, количестве и форме 
выростов. У экземпляров, снабженных пятью и более выростами, иногда 
один-два выроста могут быть очень мелкими.

С р а в н е н и е .  От Е. magna Eisenack рассматриваемый вид отлича
ется значительно более мелкими размерами, от других видов рода — 
гладкой поверхностью оболочки.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, радзиньская серия; Польша, скв. Рад- 
зинь.

М а т е р и а л .  Большое количество экземпляров удовлетворительной 
сохранности. Измерены 25 экз.

П о д г р у п п а  Sphaeromorphitae Downie, Evitt, Sarjeant, 1963 

Р од G r a n o m a r g i n a t a  Naumova, 1960

Granomarginata prima Naumova 
Табл. XLVII, фиг. 6—8, 18— 19

Granomarginata prima: Наумова, 1960, стр. 114, табл. 3, фиг. 10; Волкова, 1968, 
стр. 25, табл. IV, фиг. 10— 13.

Оп и с а н и е .  Встречено значительное количество экземпляров в лю
бельско-мазовецкой серии на глубине 1515,8 ж, скв. Радзинь, и немно
гочисленные экземпляры в каплоносской серии, на глубине 1232,0—
1256,2 ж, скв. Каплоносы. Экземпляры из каплоносской серии значитель
но лучшей сохранности, чем из любельско-мазовецкой, где поверхность 
оболочек часто оплавлена, а внешний край их разрушен. Диаметр обо
лочки 20—32 мк.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, лонтоваская свита («синие глины») 
Эстонская ССР; каплоносская серия, скв. Радзинь (глубина 1515,8 ж), 
каплоносская серия, скв. Каплоносы (глубина 1232,0—1256,2 ж), 
Польша.

Granomarginata squamacea Volkova 
Табл. XLVII, фиг. 5, 17; табл. XLIX, фиг. 12.

Granomarginata squamacea: Волкова, 1968, стр. 25, табл. IV, фиг. 14— 19.

Оп и с а н и е .  Встречено значительное количество экземпляров в лю
бельско-мазовецкой серии на глубине 1515,8 ж, скв. Радзинь, единич
ные экземпляры в радзиньской серии той же скважины и в каплонос
ской серии, скв. Каплоносы на глубине 1232,0—1256,2ж. Сохранность 
оболочек в радзиньской и каплоносской сериях удовлетворительная, в 
любельско-мазовецкой серии найдены оболочки сравнительно плохой 
сохранности, у которых внешний более тонкий край оболочки обычно 
сильно разрушен. Диаметр оболочки 30—45 мк.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, лонтоваская свита («синие глины»), 
Эстонская ССР; каплоносская серия (глубина 1515,8 ж) -и радзиньская 
серия, скв. Радзинь, каплоносская серия, скв. Каплоносы (глубина 
1232,0—1256,2 ж), Польша.



Р о д  L e i o m a r g i n a t a  Naumova, 1960

Leiomarginata simplex Naumova 
Табл. XLVII, фиг. 16

Leiomarginata simplex: Наумова, 1960, стр. 114, табл. 3, фиг. 9; Волкова, 1968* 
стр. 26, табл. IV, фиг. 20—25.

Оп и с а н и е .  Единичные экземпляры удовлетворительной сохран
ности встречены в каплоносской серии, скв. Каплоносы, на глубине 
1232,0—1256,2 м. Диаметр оболочки 21—25 мк.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, лонтоваская свита («синие глины»)* 
Эстонская ССР; каплоносская серия, скв. Каплоносы (глубина 1232,0—
1256,2 м)у Польша.

Р о д  L e i o s p h a e r i d i a  Eisenack, 1958 emend. Downie et Sarjeant, 196$

Leiosphaeridia cerebriformis Volkova sp. nov.
Табл. XLVIII, фиг. 21, 25—26

Г о л от и п: ГИН № 3783/395—4, табл. XLVIII, фиг. 25; нижний кемб
рий, Польша, скв. Каплоносы, глубина 1072,0—1081,0 м.

Оп и с а н и е .  Оболочка сплющена, со складками смятия, округлая 
или овальная в очертании. Снабжена утолщениями в виде узких низ
ких извилистых валиков, которые по расположению напоминают изви
лины мозга. Диаметр оболочки 17—23 мк (голстип 20x22 мк).

С р а в н е н и е .  От других видов рода отличается орнаментацией обо
лочки.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, каплоносская серия; Польша, скв. Кап
лоносы (глубина 1072,0—1081,0 м).

М а т е р и а л .  11 экз. удовлетворительной сохранности.

Leiosphaeridia sp. 1 
Табл. XLIX, фиг. 6—7; табл. LI, фиг. 9— 10

Оп и с а н и е .  Оболочка сплющена, со складками смятия, в очерта
нии округлая. Характерны отчетливо выраженные складки смятия, рас
положенные более или менее концентрически. Стенка оболочки плот
ная, темная. Диаметр оболочки 20—40 мк.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, радзиньская серия, средний кембрий,, 
костшиньская серия; Польша, скв. Радзинь.

Ма т е р и а л .  Значительное количество экземпляров плохой сохран
ности.

Leiosphaeridia div. sp.
Т а б л .  X L V I ,  фиг. 1 —  18; т а б л .  X L V I I ,  фиг.  1— 4, 9— 15; т а б л .  X L V I I I ,  фиг. 1 —  13; 

т а б л .  X L I X ,  фиг.  1— 5; т а б л .  LI, фиг.  1— 8

Оп и с а н и е .  Сплющенные оболочки со складками смятия, в очер
тании округлые до овальных, реже веретенообразные, свернутые. По
верхность оболочек гладкая. В нашем материале распространены фор
мы как с очень тонкой стенкой, которые были описаны (Волкова, 1964) 
как Leiosphaeridia тип А (табл. XLVI, фиг. 1—3; табл. XLVII, фиг. 10; 
табл. XLVIII, фиг. 10; табл. XLIX, фиг. 4—5; табл. LI, фиг. 1), так и.



формы с более плотной оболочкой, которые были отнесены к Leiosphae- 
ridia тип В (табл. XLVI, фиг. 4—15; табл. XLVII, фиг. I—4, 9, 11; 
табл. XLVIII, фиг. 1—6; табл. XLIX, фиг. 1—3; табл. LI, фиг. 2—5).
При этом оба типа лейосферидий встречаются как отдельными экзем
плярами, так и в группах (табл. XLVII, фиг. 12—15; табл. XLVIII, 
фиг. 13). Наблюдаются веретенообразно свернутые экземпляры лейо
сферидий (табл. XLVI, фиг. 12; табл. XLVIII, фиг. 7; табл. XLIX, 
фиг. 3; табл. LI, фиг. 3), разорванные (табл. XLVI, фиг. 13; табл. XLVII, 
фиг. 3; табл. XLVIII, фиг. 8—9; табл. LI, фиг. 6), а также лейосфери
дий с ячейками на поверхности, оставшимися от врастания в оболочку 
минералов (табл. XLVI, фиг. 14—15; табл. XLVIII, фиг. И, 12; табл. LI, 
фиг. 6—8). Отмечаются также формы очень плохой сохранности с тем
ной непрозрачной (полностью или частично) оболочкой (табл. XLVI, 
фиг. 7, 16—18; табл. LI, фиг. 5), а также формы с внутренними вклю
чениями в оболочку (табл. XLVII, фиг. 9—10; табл. XLVIII, фиг. 1Э,. 
13). Многочисленные лейосферидии распространены во всей толще 
изученных отложений, от докембрия до среднего кембрия, являясь пре
обладающим типом микрофоссилий во всех комплексах. Диаметр обо
лочки 10—100 мк.

Род L o p h o s p h a e r i d i u m  Timofeev, 1959

Lophosphaeridium truncatum Volkova, sp. nov.
Табл. L, фиг. 9— 10

Г олот ип:  ГИН, № 3783/394—4, табл. L, фиг. 10; нижний кембрий,, 
Польша, скв. Радзинь, глубина 1191,1 —1196,0 м.

Оп и с а н и е .  Оболочка сплющена, со складками смятия, в очерта
нии более или менее округлая или овальная. Поверхность оболочки 
зернистая, и кроме того, снабжена сравнительно редко расположенны
ми короткими неправильной формы выростами, диаметр и высота кото
рых могут достигать 2 мк. Верхушки выростов обычно тупо срезаны. 
Диаметр оболочки без выростов 20—27 мк (голотип 27 мк), с выроста
ми 22—30 мк (голотип 30 мк).

С р а в н е н и е. От других видов рода отличается тупо срезанными 
верхушками выростов.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, радзиньская серия; Польша, скв. Рад
зинь.

Ма т е р и а л .  12 экз. удовлетворительной сохранности.

Lophosphaeridium sp. 1 
Табл. LI, фиг. 39

Оп и с а н и е .  Оболочки более или менее сплющены, в очертании 
округлые до овальных. Покрыты невысокими часто расположенными 
бугорками, высота которых примерно равна их диаметру. Диаметр обо
лочки 37—46 мк, диаметр бугорков около 2—3 мк.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Средний кембрий, костшиньская серия; Польша, скв. Рад
зинь.

М а т е р и а л .  18 экз. плохой сохранности.



П о д г р у п п а  Netromorphitae Downie, Evitt, Sarjeant, 1963 

Р о д  D e u n f f i a  Downie, I960

Deunffia dentifera Volkova, sp. nov.
Табл. L, фиг. 29—31

Г олот ип:  ГИН, № 3783/393—1, табл. L, фиг. 29; нижний кембрий, 
Польша, скв. Радзинь, глубина 1138,9—1144,2 м.

Оп и с а н и е .  Оболочка сплющена, в очертании более или менее 
овальная, со складками смятия. На одном конце оболочка снабжена 
длинным тонким выростом, который заканчивается маленькой кисточ
кой (часто теряется; у изученных 27 экз. кисточка сохранилась только у 
четырех). На противоположном конце оболочки расположено несколь
ко мелких зубчиков. Поверхность оболочки и выроста гладкая. Длина 
оболочки без выроста 11 —17 мк (голотип 12 мк)у ширина 6—9 мк (го- 
лотип 7 мк)у длина выроста 13—17 мк (голотип 13 мк)у (измерена толь
ко у четырех экземпляров с сохранившейся кисточкой).

С р а в н е н и е .  От других видов рода описываемый вид отличается 
наличием мелких зубчиков на конце оболочки, противоположном вы
росту.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, радзиньская серия; Польша, скв. Рад- 
-зинь (встречен только в интервале 1138,9—1144,2 м).

М а т е р и а л .  27 экз. удовлетворительной сохранности.

П о д г р у п п а  Herkomorphitae Downie, Evitt, Sarjeant, 1963 

Р о д  C y m a t i o s p h a e r a  О. Wetzel, 1933 emend. Deflandre, 1954

Cymatiosphaera div. sp.
Табл. XLVIII, фиг. 15— 17; табл. XLIX, фиг. 13— 14; табл. LI, фиг. 15, 20

Оп и с а н и е .  Сплющенные оболочки, в очертании большей частью 
округло-многоугольные. Поверхность их подразделена на многоуголь
ные поля темными полосами (смятыми перепончатыми перегородками). 
Размер и количество полей у изображенных экземпляров различно. Они, 
по-видимому, принадлежат к разным видам, которые не выделены из-за 
недостатка материала и плохой сохранности форм.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, каплоносская серия, скв. Каплоносы; 
радзиньская серия, скв. Радзинь; средний кембрий, костшиньская се
рия, скв. Радзинь, Польша.

П о д г р у п п а  Pteromorphitae Downie, Evitt, Sarjeant, 1963 

Род  P t e r o s p e r m o p s l s  W. Wetzel, 1952

Pterospermopsis solida Volkova sp. nov.
Табл. XLIX, фиг. 15— 16

Г олот ип:  ГИН, № 3783/393—2, табл. XLIX, фиг. 16; нижний кемб
рий, Польша, скв. Радзинь, глубина 1177,3 м.

Оп и с а н и е .  Оболочка сплющена, в очертании более или менее 
округлая. Центральное тело сравнительно плотное, слабо просвечиваю
щее. Экваториальная кайма тонкая, прозрачная, значительно светлее 
центрального тела, внешний край ее неровный, большей частью разо
рванный. На кайме наблюдаются более или менее радиально направ



ленные утолщения (тяжи). Поверхность каймы и центрального тела 
гладкая. Общий диаметр оболочки 17—36 мк (голотип 14 мк), диаметр 
центрального тела И —19 мк (голотип 31 мк).

С р а в н е н и е .  От других видов рода отличается гладкой поверх
ностью каймы и центрального тела.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, радзиньская серия; Польша, скв. Рад- 
зинь.

М а т е р и а л .  8 экз. удовлетворительной сохранности.

П о д г р у п п а  Oomorphitae Downie, Evitt, Sarjeant, 1963 
Р о д  O o i d i u m  Timofeev, 1957

Ooidium sp.
Табл. LI, фиг. 33

Оп и с а н и е .  Оболочки в очертании более или менее овально-яйце
видные. На одном из суженных концов оболочки заметны мелкие зуб
чики. Размер оболочки 10X11—10X15 мк.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Средний кембрий, костшиньская серия; Польша, скв. Рад- 
зинь.

М а т е р и а л .  6 экз. удовлетворительной сохранности.

П о д г р у п п а  Disphaeromorphitae Downie, Evitt, Sarjeant, 1963 
Р о д  A r c h a e o d i s c i n a  Naumova, 1960 emend. Volkova, 1968

Archaeodiscina umbonulata Volkova 
Табл. XLIX, фиг. 8—9

Archaeodiscina umbonulata: Волкова, 1968, стр. 27, табл. V, фиг. 1—8

Оп и с а н и е .  Встречены 18 экз. плохой сохранности, в радзиньской 
серии, у которых сохранилось только внутреннее тело с выростом и от
ходящими от него радиальными утолщениями в виде коротких лучей. 
Поверхность большинства форм корродирована, вырост и радиальные 
утолщения выражены недостаточно четко, наружной оболочки наблю
дать не удалось. Диаметр внутреннего тела 31—44 мк.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, верхняя часть лонтоваской свиты 
(«синие глины»), Эстонская ССР, радзиньская серия, Польша, скв. Рад- 
зинь.

Р о д  P t e r o s p e r m o p s i m o r p h a  Timofeev, 1966
Pterospermopsimorpha sp.

Табл. XLVIII, фиг. 18—20

Оп и с а н и е .  Тонкие прозрачные сплющенные оболочки со склад
ками смятия, в очертании округлые или овальные, которые содержат 
более плотное, темное внутреннее тело сплющенное, со складками смя
тия. Очертание последнего также округлое или овальное. Поверхность 
наружной оболочки и внутреннего тела гладкая. Диаметр наружной 
оболочки 20—35 мк, внутреннего тела— 12—30 мк.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, каплоносская серия; Польша, скв. Ка- 
плоносы (глубина 1072,0—1081,0 м).

М а т е р и а л .  15 экз. удовлетворительной сохранности.



П о д г р у п п а  Tasmanititae (Sommer) Staplin, Jansonius et Pocock, 1965

Р о д  Tasmanites Newton, 1875

Tasmanites (?) tenellus Volkova 
Табл. XLVII, фиг. 21

Tasmanites tenellus: Волкова, 1968, стр. 29, табл. VI, фиг. 1—5.

О п и с а н и е ,  Три полностью сохранившихся экземпляра и несколь
ко крупных кусков встречены в нижнекембрийских отложениях скв. Ка- 
плоносы (каплоносская серия) на глубине 1232,0—1256,2 м. Все формы 
плохой сохранности, поверхность их корродирована и оплавлена, поэто
му мелкие поры, которые характерны для этого вида, рассмотреть не 
удалось. Однако очень крупный размер оболочек, диаметр которых до
стигает 300 мк, позволяет относить их к Tasmanites tenellus, размер 
оболочек которого колеблется в пределах 170—500 мк. Такие крупные 
лейосферидии для нижнего кембрия не указаны. Поскольку поры у 
изученных оболочек не наблюдались, они отнесены к роду Tasmanites 
со знаком вопроса. Диаметр оболочек 206—300 мк.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, нижняя часть лонтоваской свиты 
(«синие глины»), Эстонская ССР; каплоносская серия, Польша, 
скв. Каплоносы.

Tasmanites sp.
Табл. XLIX, фиг. 10— 11

Оп и с а н и е .  Оболочка сплющена, со складками смятия, в очерта
нии округлая или овальная. Поверхность оболочки неровная, имеет не
ясно выраженные бугорки, в понижениях между которыми расположе
ны поры-каналы. Стенка оболочки сравнительно толстая. Формы пло
хой сохранности с сильно корродированной поверхностью. Поры и 
бугорки удается наблюдать на небольших сравнительно хорошо сохра
нившихся участках поверхности у некоторых экземпляров. Диаметр обо
лочки 90—190 мк, толщина стенки оболочки 3—5 мк, расстояние между 
порами — около 2 мк.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, радзиньская серия; Польша, скв. Рад- 
зинь.

Ма т е р и а л .  Четыре полностью сохранившихся экземпляра, много 
обломков.

АКРИТАРХИ ЮГО-ВОСТОКА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Изучение микрофоссилий из юдомской и пестроцветной свит р. Ал
дан (обн. Тумулдур А-221, Еньюес А-223, Дворцы А-224 и А-225) пока
зало, что в этих отложениях содержится большое количество форм, 
морфологические особенности которых не позволяют отнести их к из
вестным систематическим единицам существующих искусственных клас
сификаций. В связи с этим возникла необходимость выделения двух 
новых искусственных родов и 33 видов. В новые роды объединены мик- 
рофоссилии, встречающиеся в большом количестве в вышеназванных 
отложениях, многие из них прослежены в разрезах Марковского нефтя
ного месторождения (р. Лена, Иркутский амфитеатр).

Микрофоссилии рода Annulatopsophosphaera gen. nov.— это сфери
ческие, тонкостенные, небольших размеров (9—34 мк) желтого, реже



Рис. 67. Схема строения оболочки рода Annulatopsophosphaera gen. now
/  — вид сбоку; / /  — вид с полюса; а — округлое углубление; б — кольцевое утол

щение; в — скульптурные украшения

Рис. 68. Схема различных типов кольцевых утолщений
/  — сплошное; / /  — прерывистое; / / /  — двойное; а, б — см. рис. 67.

Рис. 69. Схема типов скульптуры оболочек рода Lacunopsophosphaera gen. nov. 
/  — у вида Lacunopsophosphaera gyrusiforma sp. nov, / /  — у вида Lacunopsophos

phaera simplex sp. nov. a — ямки; б — перегородки между ямками

светло-коричневого цвета оболочки. Их поверхность, как правило, 
скульптирована; иногда орнаментация отсутствует, в этих случаях обо
лочки гладкие. Все формы имеют округлое углубление и окружающее 
его кольцевое утолщение (рис. 67). Орнаментированы микрофоссилии 
в наибольшем количестве случаев бугорками, менее часто — бугорчато
подобными вздутиями и единично — шипиками.

Бугорки варьируют по очертаниям, размерам (ширине и высоте), 
характеру расположения на поверхности. У одних форм поверхность 
равномерно покрыта относительно равновеликими низкими, плоскими 
бугорками; у других — бугорки разновелики, неодинаковых очертаний, 
наиболее крупные из них расположены на базальной стороне оболочки, 
по направлению к отверстию их размеры уменьшаются; у третьих — на 
гладкой поверхности расположены единичные, отчетливо выделяющие
ся бугорки. Шипики невысокие, с широким основанием, довольно ту
пыми концами, расположены неравномерно.



Под бугорчатоподобными вздутиями понимаются неправильно округ
лые, невысокие возвышения на поверхности оболочки, довольно широ
кие в основании, имеющие расплывчатые очертания, беспорядочно раз
бросанные, отстоящие на разном расстоянии друг от друга. Иногда на 
вздутиях различимы мелкие низкие бугорки.

Оболочки имеют углубление, обладающее в плане, как правило, 
округлым очертанием. Отношение его диаметра к диаметру оболочки= 
=  1,2: 1,3.

Вокруг углубления располагается кольцевое утолщение шириною от 
0,8 до 1,6 мку которое у большинства видов является сплошным и рас
положено вокруг, не прерываясь (рис. 68). В единичных случаях име
ются отклонения от типичного строения кольца.

Встречаются формы с прерывистым кольцевым утолщением, в месте 
разрыва концы отстают друг от друга на расстоянии 1,6 мк. Имеются 
оболочки, у которых утолщение состоит из двух колец. Скульптура 
кольцевых утолщений чаще всего бугорчатая: бугорки с широким осно
ванием, плоские. Иногда утолщения гладкие или на них расположены 
низкие тупоконечные шипы.

У представителей рода Lacunopsophosphaera gen. nov. оболочки 
очень плотные, округлых очертаний коричневого или темно-коричневого 
цвета размерами от 11 до 18 мк. Поверхность оболочек имеет своеоб
разную скульптуру, основным элементом которой являются ямки раз
личных размеров, очертаний и глубины. Наиболее четко различаются 
два типа скульптуры поверхности.

Первый тип (рис. 69)— это округло-многоугольные ямки размером 
1,2—1,3 мк, отделяющиеся друг от друга перегородками, ширина которых 
колеблется от 1 до 0,5 мк. В большинстве случаев перегородки хорошо 
различимы у края оболочек — по направлению к центру они сливаются 
между собою, приобретая разнообразные очертания. На перегородках 
слабо различимы плоские, низкие бугорки. Высота перегородок раз
лична.

Второй тип скульптуры — округлые, удлиненные и извилисто-вытяну
тые ямки. Преобладают последние, благодаря чему у некоторых микро- 
фоссилий при микроскопировании на поверхности оболочки создается 
впечатление присутствия щели. Высота перегородок более или менее 
одинакова, их поверхность покрыта мелкими, разновеликими бугорками.

ОПИСАНИЕ АКРИТАРХ

Р о д  Brochopsophosphaera  Schepeleva
Brochopsophosphaera judomica Pychova sp. nov.

Табл. LII, фиг. 4

Г о л о т и п: препарат ВНИИ № 3192. Юдомская свита, р. Алдан, 
обн. А-221, обр. № 1. Сборы А. Ю. Розанова.

Оп и с а н и е .  Диаметр 72—100 мк. Оболочки округлые плотные, 
многослойные. Поверхность верхнего слоя ячеистая. Ячейки округлые 
или четырех-пятиугольные. Перегородки между ними плотные, размеры 
ячеек 1,6—2,5 мк. Помимо мелких на отдельных участках оболочки рас
полагаются более крупные ячейки — овальные или округлые в очерта
нии, размером от 4,3 до 27,5 мк. Скульптура нижнего слоя, видного че
рез крупные ячейки, не ясна. Цвет коричневый.

С р а в н е н и е .  По скульптуре верхнего слоя оболочки вид близок к 
Brochopsophosphaera minima Schep.

Отличается значительно большим размером оболочки и присутстви
ем на ее поверхности крупных ячеек.



М а т е р и а л .  17 экз. из одного -местонахождения.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Основание юдомской свиты, р. Алдан.

Brochopsophosphaera aldartica Pychova sp. nov.
Табл. II, фиг. 3.

Го л о т и п .  Препарат ВНИИ № 3192. Юдомская свита, р. Алдан.. 
Обн. А-221, обр. № 1. Сборы А. Ю. Розанова.

Оп и с а н и е .  Диаметр 72—100 мк. Оболочки округлые, плотные, не
прозрачные, с ячеистой поверхностью. Ячейки округло-многоугольные, 
диаметром от 1,6 до 3,2 мк. Перегородки между ними плотные, в неко
торых местах ячейки слиты друг с другом, в этих случаях на поверх
ности нижнего слоя видны низкие, мелкие, плоские бугорки. Цвет ко
ричневый.

С р а в н е н и е .  Оболочки близки к виду Brochopsophosphaera judo- 
mica sp. nov. Отличием является отсутствие крупных ячеек на поверх
ности.

М а т е р и а л .  12 экз. из одного местонахождения.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Основание юдомской свиты, р. Алдан.

Brochopsophosphaera indurata Pychova sp. nov.
Табл. LII, фиг. 1

Го л о т и п :  Препарат ВНИИ № 3192. Юдомская свита, р. Алдан,, 
обн. А-221, обр. № 1. Сборы А. Ю. Розанова.

Оп и с а н и е .  Очертание округлое. Диаметр 90 мк. Оболочка очень 
плотная, толстая, двуслойная. На периферической части, на одном из 
участков под разрушенным верхним слоем оболочки хорошо видна ор
наментация нижележащего слоя, поверхность которого беспорядочно 
покрыта неровными углублениями и бугорками различных размеров и 
очертаний. Скульптура верхнего слоя ячеистая. Цвет темно-коричневый, 
коричневый.

С р а в н е н и е .  От вида Brochopsophosphaera aldanica sp. nov. отли
чается более плотной оболочкой и менее четко выраженной ячеистой 
скульптурой ее поверхности.

М а т е р и а л .  Несколько экземпляров из трех местонахождений.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Основание юдомской свиты, р. Алдан; среднемотская сви
та, р. Лена, пос. Марково.

Р о д  Annulate pso phos pA a^r a  Pychova gen. nov.
Т и п о в о й  вид:  Annulatopsophosphaera subtilla Pychova sp. nov. 

Верхи юдомской свиты, p. Алдан.
Д и а г н о з .  Оболочки округлые, диаметром от 8,5 до 60 мк, очень 

тонкие с гладкой бугорчатой или мелкошиповатой поверхностью; как 
правило, без складок смятия. Для них характерно присутствие углуб
ления, оконтуренного кольцевым утолщением шириною 0,8—3 мк. Цвет 
от бледно-желтого до коричневого. В составе рода 5 видов.

С р а в н е н и е .  Представители рода Annulatopsophosphaera gen. nov. 
имеют некоторое сходство с формами подгруппы Granomarginata Naum, 
округлым очертанием оболочки, присутствием по ее краю округлого 
углубления кольцевого утолщения.



Отличаются более тонкой оболочкой, значительно меньшими ее раз
мерами, разнообразным расположением кольцевого утолщения.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Единичные экземпляры появляются в средней части 
юдсмских отложений р. Алдан, наиболее развиты в нижнем кембрии 
юга Восточной Сибири.

Annulatopsopkosphaera subtilla Pychova sp. nov.
Табл. LI 11, фиг. 2

Г олот ип:  препарат ВНИИ № 3189. Верхи юдомской свиты, р. Ал
дан, обн. А-221, обр. № 21. Сборы А. Ю. Розанова.

Оп и с а н и е .  Диаметр 8,5—11 мк. Очертание округлое. Поверхность 
слегка бугорчатообразно вздута на отдельных участках, углубление 
диаметром 3 мк окружено кольцевым утолщением, последнее имеет ши
рину 1,36 мк. Цвет светло-коричневый.

С р а в н е н и е .  От вида Annulatopsophosphaere spinosa sp. nov, от
личается бугорчатообразно вздутой поверхностью.

Ма т е р и а л .  27 экз. хорошей сохранности из четырех местонахож
дений.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Верхи юдомской свиты, р. Алдан; пестроцветная свита, 
р. Алдан; осинский горизонт, р. Лена, пос. Марково.

Annulatopsopkosphaera spinosa Pychova sp. nov.
Табл. LIV, фиг. 5

Г олотип:  препарат ВНИИ № 3204. Верхи юдомской свиты, р. Ал- 
дан, обн. А-221, обр. № 37. Сборы А. Ю. Розанова.

Оп и с а н и е .  Диаметр 15—18 мк. Очертание оболочки округлое, на 
ее поверхности помимо углубления, окруженного валикообразным обод
ком, расположены невысокие шипики с широким основанием. Ширина 
ободка 1,7 мк. Диаметр углубления 8 мк. Цвет светло-коричневый.

С р а в н е н и е .  От вида Annulatopsopkosphaera subtilla sp. nov. от
личается шиповатой скульптурой поверхности оболочки.

Ма т е р и а л .  19 экз. хорошей сохранности из четырех местонахож
дений.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Верхи юдомской свиты, р. Алдан; пестроцветная свита, 
р. Лена; осинский горизонт, пос. Марково, р. Лена.

Annulatopsopkosphaera tuberculata Pychova sp. nov.
Табл. LIV, фиг. 4

Го л о т ип :  препарат ВНИИ № 3204. Самые верхи юдомской свиты, 
р. Алдан, обн. А-221, обр. № 37. Сборы А. Ю. Розанова.

Оп и с а н и е .  Диаметр 8,5—11,2 мк, очертание округлое. На поверх
ности имеется углубление, вокруг которого возвышается кольцевое 
утолщение шириною 0,8 мк. Поверхность оболочки и утолщение покры
ты мелкими плоскими, с широким основанием бугорками. Углубление 
диаметром 4 мк. Цвет от темно-желтого до светло-коричневого.

С р а в н е н и е .  От описанных видов Annulatopsopkosphaera spinosa 
sp. nov. и Annul, subtilla sp. nov. отличается бугорчатой скульптурой 
поверхности.



М а т е р и а л .  38 экз. хорошей сохранности из четырех местонахож
дений.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Самые верхи юдомской свиты, р. Алдан; осинский гори
зонт, р. Лена, пос. Марково.

Annulatopsophosphaera assimetrica Pyckova sp. nov.
Табл. LIV, фиг. 7

Г о лот ип:  препарат ВНИИ № 3204. Самые верхи юдомской сзиты, 
р. Алдан, обн. А-221, обр. № 37. Сборы А. Ю. Розанова.

Оп и с а н и е .  Диаметр 11 —14,5 мк. Очертание округлое. Кольцевое 
утолщение, окружающее несимметрично расположенное углубление, с 
одной стороны совпадает с краем, с другой — отстоит от него на рас
стоянии 2,5 мк. Ширина валика 1,1 мк, диаметр углубления равен 
8—9,6 мк. Вся поверхность оболочки и ободка довольно равномерно по
крыта плоскими, очень низкими, с широким основанием бугорками.

С р а в н е н и е .  От ьида A. tuberculata отличается несимметричным 
расположением углубления и тесно сидящими бугорками, занимающи
ми всю поверхность оболочки.

М а т е р и а л .  7 экз. из одного местонахождения.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Самые верхи юдомской свиты, р. Алдан.

Annulatopsophosphaera interrupta Pychova sp. nov.
Табл. LIV, фиг. 6

Г о лот ип:  препарат ВНИИ № 3204. Верхи юдомской свиты, р. Ал
дан, обн. А-221, обр. № 37. Сборы А. Ю. Розанова.

О п и с а н и е. Диаметр 9,6—12,8 мк. Очертание округлое. Углубле
ние оконтурено кольцевым утолщением шириною 1,0 мк, которое в не
которых местах сливается с краем, в некоторых отстает от него на 
0,9—1,6 мк. Диаметр углубления 6,4—9,0 мк. Поверхность оболочки 
гладкая. В одном месте валик прерывается. Расстояние между несколь
ко суженными концами его 1,6 мк. Цвет желтый.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок к виду Annulatopsophosphaera sub- 
iilla sp. nov., отличается прерывистым кольцевым утолщением и глад
кой поверхностью оболочки.

М а т е р и а л .  11 экз. из двух местонахождений.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Самые верхи юдомской свиты, р. Алдан.

Р о д  Lacunopsophosphaera  Pychova gen. nov.

Т и п о в о й  вид:  Lacunopsophosphaera simplex Pychova sp. nov. 
Верхи юдомской свиты, p. Алдан.

Д и а г н о з .  Оболочки диаметром 11,2—20,8 мк округлые, однослой
ные с ямчатой поверхностью. Ямки различных, небольших размеров 
(0,8—3,2 мк). Очертания их могут быть округло-многоугольные, вытя
нуто-овальные, извилистые. Расположение ямок беспорядочное. Часто 
они сливаются друг с другом. На поверхности перегородок, разделяю
щих ямки, иногда находятся мелкие, низкие, плоские бугорки, такие же 
бугорки покрывают дно некоторых ямок. Цвет темно-желтый, светло-ко
ричневый, коричневый. Род содержит два вида.

С р а в н е н и е .  Род наиболее близок к Asperatopsophosphaera Schep. 
Отличается значительно меньшими размерами оболочек и ямок,



их очертаниями, высокими, относительно четкоразличимыми перегород
ками.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  По всей усольской свите на р. Лене; в верхах юдомской 
свиты на р. Алдан.

Lacunopsophosphaera simplex Pychova sp. nov.
Табл. LIV, фиг. 23, 24

Г олот ип:  препарат ВНИИ № 3204. Верхи юдомской свиты, р. Ал
дан, обн. А-221, обр. № 37. Сборы А. Ю. Розанова.

Оп и с а н и е .  Очертание округлое. Диаметр 11,2—20,8 мк. На по
верхности оболочки многочисленные мелкие ямки округло-многоуголь
ных очертаний, разбросанные беспорядочно, местами сливающиеся 
друг с другом. На некоторых участках, разделяющих ямки, видны мел
кие плоские бугорки. Цвет коричневый.

С р а в н е н и е .  Вид отличается от Lacunopsophosphaera inconspicuus 
sp. nov. округло-многоугольным очертанием ямок.

М а т е р и а л. Десятки экземпляров хорошей сохранности из пяти 
местонахождений.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Верхи юдомской свиты р. Алдан; осинский горизонт, 
подосинская часть усольской свиты, р. Лена, пос. Марково.

Lacunopsophosphaera gyrusoformis Pychova sp. nov.
Табл. LV, фиг. 25

Го л о т и п :  препарат ВНИИ № 3181. Томмотский ярус, зона D. ге- 
gularis, р. Алдан, обн. А-225, обр. № 15. Сборы А. Ю. Розанова.

Оп и с а н и е .  Очертание округлое. Диаметр 12,8 мк. Поверхность по
крыта округлыми и извилистыми ямками. На перегородках между ними 
мелкие, плоокие, «низкие, иногда сливающиеся между собою бугорки. 
Цвет светло-коричневый.

С р а в н е н и е .  Данный вид наиболее близок к Lacunopsophosphaera 
simplex sp. nov. Отличием являются извилистые очертания ямок.

Ма т е р и а л .  Несколько экземпляров из двух местонахождений.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Томмотский ярус, зона D. regularis, р. Алдан; самые вер
хи осинского горизонта, р. Лена, пос. Марково.

Lacunopsophosphaera inconspicuus Pychova sp. nov.
Табл. LV, фиг. 20

Г олотип:  препарат ВНИИ № 3181. Томмотский ярус, зона D. re
gularis, р. Алдан, обн. А-225, обр. № 15. Сборы А. Ю. Розанова.

Оп и с а н и е .  Диаметр 16 мк. Очертание округлое. На шагреневой 
поверхности оболочки располагаются маленькие округлые ямки, раз
бросанные беспорядочно, на значительном расстоянии друг от друга. 
Цвет светло-коричневый.

С р а в н е н и е .  Вид напоминает Lacunopsophosphaera simplex sp. nov. 
Отличается меньшим количеством ямок округлого очертания.

Ма т е р и а л .  23 экз. из двух местонахождений.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Низы зоны D. regularis, р. Алдан; самые верхи осинско
го горизонта, р. Лена, пос. Марково.



Р о д  T r a c h y m i n u s c u l a  Naumova

T r achy minus cula minor Pychova sp. nov.
Табл. LV, фиг. 26

Г олот ип:  препарат ВНИИ № 3181. Томмотский ярус, зона D. ге- 
gularis, р. Алдан, обн. А-225, обр. № 15. Сборы А. Ю. Розанова.

Оп и с а н и е .  Очертание округлое. Диаметр 11,2—12,8 мк. Поверх
ность оболочки шагреневая, в одном месте по ее контуру видно взду
тие, напоминающее бугорок. Цвет желтый.

С р а в н е н и е .  Оболочка отличается от видов Trachyminuscula 
Naum, присутствием мелкого вздутия.

М а т е р и а л :  Несколько десятков экземпляров из двух местонахож
дений.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Низы зоны D. regularis, р. Алдан; самые верхи осинско- 
го горизонта, р. Лена, пос. Марково.

Р о д  C a u d a t o p s o p h o s p h a e r a  Pychova

Caudatopsophosphaera minor Pychova sp. nov.
Табл. LIII, фиг. 12

Го л о т и п :  препарат ВНИИ № 3189. Верхняя часть юдомской сви
ты, р. Алдан, обн. А-221, обр. № 21. Сборы А. Ю. Розанова.

Оп и с а н и е .  Диаметр 9,6—11,2 мк. Очертания оболочек без выро
ста округлые. На поверхности оболочки имеется пилом диаметром 
3,2—4,8 мк и один нераздвоенный вырост длиною 11,2—12,8 мк; оболоч
ка плотная, скульптирована бугорками неправильной формы низкими, 
довольно плоскими, разновеликими. Цвет коричневый, светло-корич
невый.

С р а в н е н и е .  От известных видов этого рода отличается бугорча
той скульптурой и более длинным узким выростом.

Ма т е р и а л .  Несколько экземпляров из двух местонахождений.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Верхняя часть юдомской свиты, р. Алдан; верхнемотская 
подсвита, р. Лена, пос. Марково.

Р о д  M a r g o m i n u s c u l a  Naum.

Margominuscula simplex Pychova sp. nov.
Табл. LV, фиг. 3

Го л о т и п :  препарат ВНИИ № 3088. Томмотский ярус, зона Aj. sun- 
naginicus, р. Алдан, обн. «Дворцы», обр. № 893. Сборы И. Т. Журав
левой.

Оп и с а н и е .  Диаметр 9,6 мк. Очертание округло-овальное. Край 
оболочки утолщен, поверхность гладкая. В одном месте край и оболоч
ка слегка вмяты. Цвет желтый, светло-желтый, светло-коричневый.

С р а в н е н и е .  Формы близки к виду Margominuscula rotunda 
sp. nov. Отличаются меньшим размером и вмятым в одном месте краем 
оболочки.

М а т е р и а л .  Несколько экземпляров из трех местонахождений.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Зона Aj. sunnaginicus Т. licis, р. Алдан; осинский гори
зонт, р. Лена, пос. Марково.



Margominuscula rotunda Pychova sp. nov.
Табл. LIII, фиг. 17

Го л о т ип :  препарат ВНИИ № 3189. Верхняя часть юдомской сви
ты, р. Алдан, обн. А-221, обр. № 21. Сборы А. Ю. Розанова.

Оп и с а н и е .  Диаметр 12,8—16 мк. Очертания округлые. Утолщен
ный край имеет ширину 0,8 мк. Поверхность оболочки гладкая. Цвет 
желтый, светло-коричневый.

С р а в н е н и е .  Близок виду Margominuscula simplex sp. nov. Отли
чается большими размерами и отсутствием округлой вмятины на обо
лочке.

Ма т е р и а л .  Несколько десятков экземпляров из трех местонахож
дений.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Верхняя часть юдомской свиты, р. Алдан; верхнемотская 
подсвита, подосинская часть усольской свиты, р. Лена.

Р о д  L o p h o m a r g i n a t a  Naumova gen. nov.
Т и п о в о й  вид:  Lophomarginata variabilis Naum. Русская платфор

ма, Ленинградская обл., р. Ижора, эофитоновые слои, нижний кембрий.
Оп и с а н и е .  Диаметр 15—35 мк. Очертание оболочки округлое. Эк- 

зина тонкая или плотная, с узко окаймленным внешним краем. Поверх
ность оболочки покрыта мелкими или крупньши округлыми или пло
скими бугорками, выступающими во внешнему краю. Окраска желтая. 
(По данным С. Н. Наумовой).

Lophomarginata minor Pychova sp. nov.
Табл. LIV, фиг. 1

Г олотип:  препарат ВНИИ № 3204. Верхи юдомской свиты, р. Ал
дан, обн. А-221, обр. № 37. Сборы А. Ю. Розанова.

Оп и с а н и е .  Диаметр 9,6—11,2 мк. Очертание неправильно-округ
лое. Край оболочки утолщен, поверхность ее покрыта неравномерными, 
различных очертаний, широкими плоскими бугорками. Цвет желтый.

Ср а в н е н и е .  Наличием бугорков и утолщенным краем вид близок 
Margominuscula verrucosa Naum, отличается более крупными разме
рами.

Ма т е р и а л .  Несколько десятков экземпляров из трех местонахож
дений.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Верхи юдомской свиты, р. Алдан; осинский горизонт, 
р. Лена, пос. Марково.

Lophomarginata incrustata Pychova sp. nov.
Табл. LIV, фиг. 8

Г олотип:  препарат ВНИИ № 3204. Верхи юдомской свиты, р. Ал
дан, обн. А-221, обр. № 37. Сборы А. Ю. Розанова.

Оп и с а н и е .  Длина 28,8 мк, ширина 17,6 мк. Очертание овальное. 
Утолщенный край шириной до 1,6 мк. Оболочка покрыта плоскими, низ
кими, широкими, близко расположенными друг к другу бугорками. 
В двух местах на общем фоне мелкобугорчатого утолщенного края вид
ны два бугорка, превышающие по размерам и высоте остальные. Цвет 
светло-желтый.



С р а в н е н и е .  От Lophomarginata minor sp. nov. отличается боль
шими размерами и присутствием нескольких бугорков, намного превы
шающих по высоте остальные.

М а т е р и а л .  Многочисленные экземпляры из двух местонахож
дений.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Верхи юдомской свиты, р. Алдан; осинский горизонт, 
р. Лена, пос. Марково.

Р о д  T o p h o p o r a t a  Pychova

Tophoporata tipica Pychova sp. nov.
Табл. LIII, фиг. 3

Г о л от ип:  препарат ВНИИ № 3189. Сборы А. Ю. Розанова, р. Ал
дан, обн. А-221, обр. № 21.

Оп и с а н и е .  Очертание неправильно-прямоугольное. Размер по 
большей оси 25,6—32,0 мк. Размер по меньшей оси 16—21 мк. Оболочки 
с округло-овальным, округлым пиломом, утолщенным по краю до
1,6 мк. Поверхность неравномерно выямчато-выпуклая; впадинки и вы
пуклые части покрыты мелкими, низкими, плоскими, расположенными 
концентрическими рядами, бугорками. Цвет коричневый.

С р а в н е н и е .  От известных видов этого рода отличается непра
вильно-прямоугольными очертаниями и пиломом, расположенным в 
центральной части оболочки.

М а т е р и а л .  12 экз. из двух местонахождений.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Верхняя часть юдомской свиты, р. Алдан, верхнемотская 
подсвита, р. Лена, пос. Марково.

Tophoporata vulgaris Pychova sp. nov.
Табл. LIII, фиг. 7

Г олот ип:  препарат ВНИИ № 3189. Верхняя часть юдомской сви
ты, р. Алдан, обн. А-221, обр. № 21. Сборы А. Ю. Розанова.

Оп и с а н и е .  Очертание неправильно-овальное. Размер по большой 
оси 25,6—28,8 мк. Размер по малой оси 17,6—22,4 мк. Оболочки с пи
ломом диаметром 9—11,2 мк. Поверхность скульптирована неправиль
ной формы, разновеликими бугорками, основание которых значительно 
шире вершинной части. Расстояние между бугорками бывает разное. 
На некоторых участках бугорки расположены очень близко друг к дру
гу. Цвет коричневый.

С р а в н е н и е .  По очертанию наиболее близок к виду Tophoporata 
tipica sp. nov. Отличается скульптурой поверхности оболочки, меньшим 
диаметром пилома.

М а т е р и а л .  Несколько экземпляров из двух местонахождений.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 

п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть юдомской свиты, р. Алдан; верхне
мотская подсвита, р. Лена, пос. Марково.

Р о д  U n i p o r a t a  Naumova gen. nov.
Т и п о в о й  вид:  Uniporata typica Naumova. Нижний кембрий, Зап. 

Волынь, Беженцы, скв. № 2944, глуб. 747 м.
О п и с а н и е .  Диаметр 25—30 мк. Очертание круглое или округло

овальное, с одной округлой порой. Оболочки плотные или тонкие, без



окаймленного внешнего края, со складками смятия или без них. Поверх
ность их гладкая или со скульптурой. Окраска желтая или светло-жел
тая. (По С. Н. Наумовой).

Uniporata simplicissima Pychova sp. nov.
Табл. LV, фиг. 10

Г о л о т и п :  препарат ВНИИ, № 3088. Томмотский ярус, зона Aj. 
sunnaginicus, р. Алдан, обн. «Дворцы», обр. № 893. Сборы И. Т. Журав
левой.

О п и с а н и е .  Очертание округлое. Диаметр 20,8 мк. В центре обо
лочки пилом диаметром 11,2 мк. На периферической части поверхность 
оболочки скульптирована очень мелкими, едва возвышающимися над 
поверхностью, плоскими, разновеликими, неодинаковой формы бугорка
ми. У края пилома бугорков не наблюдается. Цвет желтый.

С р а в н е н и е .  Оболочка наиболее близка виду Uniporata torosa 
Pych., отличается округлым очертанием, распределением бугорков по 
периферической части оболочек.

М а т е р и а л .  24 экз. из двух местонахождений.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 

п р о с т р а н е н и е .  Зона Aj. sunnaginicus, р. Алдан; подосинская часть 
усольской свиты, р. Лена, пос. Маркове.

Uniporata rotunda Pychova sp. nov.
Табл. LV, фиг. 8

Г о л о т и п :  препарат ВНИИ № 3088. Томмотский ярус, зона Aj. sun
naginicus, р. Алдан, обн. «Дворцы», обр. № 893. Сборы И. Т. Журав
левой.

О п и с а н и е .  Оболочка округлого очертания, диаметр 25,6 мк. 
В центре находится пилом диаметром 12,8 мк. Около его края поверх
ность оболочки гладкая, ближе к периферической части, местами появля
ются вздутия различных неопределенных очертаний. Контур оболочки 
волнисто-выемчатый. Край в некоторых местах имеет вид оборки. Цвет 
желтый.

С р а в н е н и е .  Оболочка близка виду Uniporata simplicissima sp. 
nov. Отличается более высокими и более крупными бугорчато-подобными 
вздутиями, волнисто-выемчатым контуром и оборчатоподобным краем.

М а т е р и а л .  18 экз. из одного местонахождения.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 

п р о с т р а н е н и е .  Зона Aj. sunnaginicus, р. Алдан.

Uniporata simplex Pychova sp. nov.
Табл. LV, фиг. 30

Г о л о т и п :  препарат ВНИИ № 3181. Томмотский ярус, зона D. ге- 
gularis, р. Алдан, обн. 225, обр. № 15. Сборы А. Ю. Розанова.

О п и с а н и е .  Очертание округло-овальное. Диаметр по наибольшей 
оси 11,2 мк, диаметр по наименьшей оси 9 мк. Вблизи краевой части обо
лочки, поверхность которой шагреневая, находится пилом диаметром 
1 мк. Цвет коричневый.

С р а в н е н и е .  От Uniporata nidius Pych. отличается меньшим разме
ром пилома, шагреневой поверхностью оболочки и ее овальным очер
танием.

М а т е р и а л .  18 экз. из двух местонахождений.



Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Низы зоны D. regularis, р. Алдан; самые верхи осин- 
ского горизонта, р. Лена, пос. Марково.

Uniporata tuberculata Pychova sp. nov.
Табл. LV, фиг. 9

Г о л о т и п: препарат ВНИИ № 3088. Томмотский ярус, зона Aj. sun- 
naginicus, р. Алдан, обн. «Дворцы», обр. № 893. Сборы И. Т. Журав
левой.

О п и с а н и е .  Оболочки округло овального очертания. Диаметр
14.4— 17,6 мк. Пилом округлый, диаметр 9—9,6 мк. Вся поверхность обо
лочек покрыта неправильной формы, разновеликими, беспорядочно раз
бросанными бугорками, местами сливающимися друг с другом. Цвет 
желтый.

С р а в н е н и е .  Оболочка близка Uniporata torosa Pych. Отличитель
ным признаком служит бугорчатая скульптура, покрывающая всю по
верхность оболочки.

М а т е р и а л .  17 экз. из одного местонахождения.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 

п р о с т р а н е н и е .  Зона Aj. sunnaginicus, р. Алдан.

Р о д  P o l y f o r a m a  Naumova gen. nov.
Т и п о в о й  вид:  Polyforama sibirica Naumova. Порохтахская свита, 

Сибирская платформа, р. Олекма.
О п и с а н и е .  Диаметр 10—35 мк. Очертание округлое или округло

овальное. Оболочки плотные, гладкие с несколькими округлыми отвер
стиями различного размера. Края отверстий с валикообразными утол
щениями. Располагаются отверстия неравномерно. Окраска желтая. 
(По данным С. Н. Наумовой).

Polyforama trivialis Pychova sp. nov.
Табл, LIII, фиг. 18

Г о л о т и п :  Препарат ВНИИ, № 3189. Юдомская свита, р. Алдан, 
обн. А-221, обр. № 21. Сборы А. Ю. Розанова.

О п и с а н и е .  Округлые оболочки диаметром 16—20,8 мк. На их 
гладкой поверхности имеется несколько отверстий, причем одно из них 
обычно больше остальных, относительно равновеликих. Размер отверстий
6.4— 9 мк. Цвет желтый, темно-желтый, коричневый.

С р а в н е н и е .  Оболочки напоминают вид Polyporata verrucosa Pych.
Отличаются большим количеством отверстий и гладкой поверхностью.

М а т е р и а л .  Много экземпляров хорошей сохранности из шести 
местонахождений.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть юдомской свиты, зона Aj. sunnagini
cus, р. Алдан; подосинская часть усольской свиты, осинский горизонт, 
пос. Марково.

Polyforama perforata Pychova sp. nov.
Табл. LIV, фиг. 13

Г о л о т и п :  препарат ВНИИ № 3204. Верхи юдомской свиты, р. Ал
дан, обн. А-221, обр. № 37. Сборы А. Ю. Розанова.

О п и с а н и е .  Очертание округлое, диаметр 11,2—12,8 мк. Поверх
ность гладкая с несколькими отверстиями (пять и больше), одно из



которых в несколько раз превышает по размерам другие, относительно 
равновеликие отверстия. Отверстия расположены неравномерно на обо
лочке. Через наибольшее из них видны некоторые отверстия на противо
положной стороне поверхности.

С р а в н е н и е .  Вид близок Polyforama trivialis sp. nov. Отличается 
несколько меньшим диаметром оболочки, большим количеством отвер
стий, одно из которых в несколько раз превышает размеры других.

М а т е р и а л .  Много экземпляров хорошей сохранности из пяти ме
стонахождений.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Верхи юдомской свиты и зона Aj. sunnaginicus, 
р. Алдан; подосинская часть усольской свиты и осинский горизонт, Ир
кутский амфитеатр, р. Лена.

Polyforama medialis Pychova sp. nov.
Табл. LIV, фиг. 15

Г о л оти  п: препарат ВНИИ № 3204. Верхи юдомской свиты, р. Ал
дан, обн. А-221, обр. № 37. Сборы А. Ю. Розанова.

О п и с а н и е .  Округлые оболочки диаметром 22,4—27,2 мк с тремя- 
четырьмя отверстиями на поверхности. Одно из них диаметром 14,4— 
16 мк превышает намного по размерам другие отверстия, диаметр кото
рых варьирует в пределах 3,2—4,8 мк. Поверхность оболочки в несколь
ких местах покрыта очень мелкими, плоскими бугорками. Цвет коричне
вый и светло-коричневый.

С р а в н е н и е .  Вид близок Polyforama trivialis sp. nov. Отличается 
бугорчатой скульптурой поверхности оболочки, меньшим количеством от
верстий.

М а т е р и а л .  Несколько экземпляров из двух местонахождений.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 

п р о с т р а н е н и е .  Верхи юдомской свиты, р. Алдан; осинский гори
зонт, р. Лена, пос. Марково.

Polyforama minor Pychova sp. nov.
Табл. LIV, фиг. 10

Г о л о т и п :  препарат ВНИИ № 3204. Верхи юдомской свиты, р. Ал
дан, обн. А-221, обр. № 37. Сборы А. Ю. Розанова.

О п и с а н и е .  Округлые оболочки диаметром 11,2—14,4 мк. На по
верхности два отверстия, одно диаметром 6,4—9 мк, другое — 2—2,5 мк. 
Отверстия расположены рядом. Поверхность оболочки гладкая. Цвет 
светло-коричневый.

С р а в н е н и е .  Отличается от вида Polyforama simplex sp. nov. дву
мя рядом расположенными разновеликими отверстиями.

М а т е р и а л .  Несколько экземпляров из одного местонахождения.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 

п р о с т р а н е н и е .  Верхи юдомской свиты, р. Алдан.

Polyforama simplex Pychova sp. nov.
Табл. LIV, фиг. 12

Г о л о т и п :  препарат ВНИИ № 3204. Верхи юдомской свиты, р. Ал
дан, обн. А-221, обр. № 37. Сборы А. Ю. Розанова.

О п и с а н и е .  Оболочки округлых очертаний диаметром 11,2— 
12,8 мк, с двумя отверстиями, из которых одно — диаметром 9 мк.



другое — 1,76—9 мк. Обычно расположены отверстия на противополож
ных сторонах оболочки, имеющей гладкую поверхность.

С р а в н е н и е .  Оболочка близка виду Polyforama minor sp. nov. От
личается тем, что отверстия расположены не рядом друг с другом, а на 
противоположных частях оболочки.

М а т е р и а л .  Десятки экземпляров из пяти местонахождений.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 

п р о с т р а н е н и е .  Верхи юдомской свиты, р. Алдан; осинский гори
зонт, р. Лена, пос. Марково.

Polyforama verrucosa Pychova 
Табл. LV, фиг. 7

Polyporama verrucosa: Пыхова, 1966, табл. 10, фиг. И, стр. 49.

Го л о т и п :  препарат ВНИИ № 3088. Томмотский ярус, зо,на Aj sun
naginicus, р. Алдан, обн. «Дворцы», обр. № 893. Сборы И. Т. Журав
левой.

Оп и с а н и е .  Очертание округло-овальное. Диаметр 16 мк. На обо
лочке несколько отверстий различных размеров. У крупных отверстий 
край утолщен. Поверхность оболочки бугорчатая. Бугорки невысокие, 
плоские, расположены редко друг от друга. Цвет желтый.

С р а в н е н и е .  От Р. medialis sp. nov. отличается двумя широкими 
отверстиями и более редкими бугорками на поверхности оболочки.

М а т е р и а л .  Восемь экземпляров из двух месторождений.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 

п р о с т р а н е н и е .  Зона Aj. sunnaginicus, р. Алдан; усольская свита, 
р. Лена, пос. Марково.

Polyforama inaequalis Pychova sp. nov.
Табл. LV, фиг. 16

Г о л о т и п: препарат ВНИИ № 3088. Томмотский ярус, зона Aj. sun
naginicus, обн. «Дворцы», обр. № 893. Сборы И. Т. Журавлевой.

О п и с а н и е .  Очертание округло-овальное. Диаметр 17,6 мк. На обо
лочке несколько отверстий различных размеров, разбросанных беспоря
дочно. Некрупные отверстия плохо видны за скульптурными украше
ниями в виде очень мелких разновеликих бугорков различных очертаний. 
Цвет коричневый.

С р а в н е н и е .  Вид не имеет сходства с другими из-за многочислен
ных, беспорядочно разбросанных по поверхности отверстий.

М а т е р и а л .  Десятки экземпляров из пяти местонахождений.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 

п р о с т р а н е н и е .  Зона Aj. sunnaginicus, р. Алдан; усольская свита, 
р. Лена, пос. Марково.

Polyforama subtilla Pychova sp. nov.
Табл. LV, фиг. 17

Г о л о т и п :  препарат ВНИИ № 3088. Томмотский ярус, зона Aj. 
sunnaginicus, обн. «Дворцы», обр. № 893. Сборы И. Т. Журавлевой.

О п и с а н и е .  Очертание округлое. Диаметр 9,0 мк. На оболочке мно
гочисленные разновеликие мелкие отверстия, расположенные кучкооб
разно. Поверхность гладкая. Цвет коричневый.

С р а в н е н и е .  Размером оболочки и многочисленными мелкими от
верстиями вид несколько напоминает Polyforama perforata sp. nov. От
личается присутствием, помимо мелких, крупного отверстия, превышаю
щего в несколько раз по размерам остальные.



М а т е р и а л .  Десятки экземпляров из пяти местонахождений.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 

п р о с т р а н е н и е .  Зона Aj. sunnaginicus, р. Алдан; усольская свита, 
р. Лена, пос. Марково.

Polyforama morbosa Pychova sp. nov.
Табл. LIV, фиг. 21

Г о л о т и п :  препарат ВНИИ № 3204. Верхи юдомской свиты, р. Ал
дан, обн. А-221, обр. № 37. Сборы А. Ю. Розанова.

О п и с а н и е .  Очертание округлое. Диаметр 9,6 мк. На оболочке не
сколько отверстий, расположенных в разных ее участках, одно из них 
превышает по размерам другие. Поверхность покрыта довольно мелки
ми, плоскими бугорками. Цвет коричневый.

С р а в н е н и е .  Размерами и многочисленными отверстиями вид на
поминает Polyforama subtilla sp. nov. Отличается более равномерным 
распределением отверстий на поверхности оболочки и наличием на ней 
бугорков.

М а т е р и а л .  Несколько экземпляров из двух местонахождений.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 

п р е д е л е н и е .  Верхи юдомской свиты, р. Алдан; осинский горизонт, 
р. Лена, пос. Марково.

Polyforama regularis Pychova sp. nov.
Табл. LIV, фиг. 18

Г олот ип:  препарат ВНИИ № 3204. Верхи юдомской свиты, р. Ал
дан, обн. А-221, обр. № 37. Сборы А. Ю. Розанова.

Оп и с а н и е .  Очертания округлые. Диаметр 24,0—28,8 мк. На по
верхности оболочки два крупных отверстия, расположенных на противо
положных частях оболочки. Размеры отверстий 20,8 и 17,6 мк. Оболочка 
очень тонкая, прозрачная, гладкая. Цвет желтый.

С р а в н е н и е .  От Polyforama medialis sp. nov. отличается двумя 
широкими отверстиями, расположенными на противоположных полюсах 
тонкой и гладкой оболочки.

М а т е р и а л .  Несколько экземпляров из трех местонахождений.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 

п р о с т р а н е н и е .  Самые верхи юдомской свиты, р. Алдан; подосин- 
ская часть усольской свиты, осинский горизонт, р. Лена, пос. Марково.

ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР ДОКЕМБРИЯ

В мировой и отечественной литературе имеются сотни статей и де
сятки монографий, посвященных докембрийским органическим остаткам, 
а сами такие находки исчисляются тысячами. Проведено несколько Все
союзных и международных коллоквиумов и симпозиумов по палеонто
логии докембрия, и само выражение — «палеонтология докембрия» по
лучило все права гражданства в научной литературе.

Несмотря на все это, сегодня еще невозможно представить ясную и 
однозначную картину истории растительного и животного мира на Зем
ле. Более того, и сегодня еще нередки весьма скептические высказыва
ния вплоть до полного или почти полного отрицания возможности при
менения палеонтологических методов в геологии докембрия в духе из
вестной статьи О. Шиндевольфа (Schindewolf, 1956).

Все это вполне объяснимо. Палеонтология докембрия еще только 
формируется как наука. В ней еще ничего не устоялось — ни сам мате



риал, ни методы, ни первые обобщения и выводы. На первых шагах 
становления новой науки лучше проявить лишнюю осторожность, чем 
дискредитировать самое науку или целые ее разделы поспешными за
ключениями, как это было, в частности, с не вполне критическим внед
рением в докембрийскую геологию «споро-пыльцевого» метода.

И вполне естественно, что каждая из известных находок докембрий- 
ской органики подвергается очень пристрастному и всестороннему об
суждению: органический ли это остаток, на что он похож, действительно 
ли он встречен в докембрийских отложениях и, наконец, какие теорети
ческие выводы из всего этого следуют.

После подобных пересмотров были развенчаны многие находки раз
нообразных представителей докембрийской фауны из различных райо
нов земного шара \  и вполне убедительно звучит вывод, сделанный 
А. А. Шевыревым (1962) вслед за Окуличем (Oculitch, 1960) и Шинде- 
вольфом (Schindewolf, 1960), что лишь немногие из этих остатков «со
хранили неоспоримое право быть действительными представителями про
терозойской фауны».

Заметим, кстати, что из анализа литературы, особенно отечественной, 
следует еще один парадоксальный вывод: исключить каждый такой 
«развенчанный» органический остаток из списков докембрийской фауны 
обычно бывает гораздо труднее, чем увеличить этот список. Приведем 
несколько примеров. В миньярской свите Южного Урала А. И. Олли 
(1936) нашел образование, принятое им за археоциат. Образец был утра
чен, описания или хотя бы определения его сделано не было, но это не 
смущало геологов, потому что в то время считался несомненным кемб
рийский возраст пород каратауской серии. Позже эти отложения были 
отнесены к рифею, из них собраны и описаны богатые комплексы верх- 
нерифейских строматолитов (Крылов, 1963 и др.), онколитов и катагра- 
фий (Журавлева, 1967), сделано большое количество определений абсо
лютного возраста (Келлер и др., 1960, Гаррис и др., 1964), Б. М. Келлер 
(1948, стр. 23) проанализировал материал по остаткам фауны из минь
ярской свиты и показал, что опираться на них нельзя. Тем не менее упо
минания о миньярских археоциатах фигурируют даже в капитальных 
сводных изданиях (например, в Стратиграфическом словаре СССР, вы
шедшем много позже в 1956 г.). То же относится и к неподтвержденным 
находкам археоциат с Северного и Приполярного Урала, и к археоциа
там из кремнистых пород каройской серии хребта Каратау.

Разумеется, на такие находки трудно опираться при восстановлении 
картины органического мира в докембрии. Но и после того, как мы ис
ключим все опровергнутые или сомнительные находки, в докембрии оста
нется еще довольно много органических остатков. Они могут быть раз
делены на три группы: первая — микроскопические образования, 
являющиеся остатками водорослей и бактерий, а также акритархи — 
микроскопические образования, природа которых не выяснена; вторая — 
строматолиты и онколиты — прикрепленные и неприкрепленные карбо
натные желваки, образующиеся в результате жизнедеятельности 
водорослей; третья — остатки животных.

ВОДОРОСЛИ, БАКТЕРИИ, АКРИТАРХИ

Древнейшими из известных органических остатков на Земле явля
ются микроскопические водорослеподобные и спороподобные образова
ния, описанные из различных частей света. Наиболее подробно и обстоя
тельно изучены Э. Баргхорном и С. Тайлером (Barghoorn, Tyler, 1965 1

1 Наиболее полные современные обзоры литературы по этому вопросу приводятся 
в статьях А. А. Шевырева (1962, 1967) и М. Глесснера (Glaessner, 1962).



и др.) так называемые «микроорганизмы» из кремнистых сланцев фор
мации Ганфлинт с северного побережья оз. Верхнего (провинция Онта
рио, Канада). Отложения, заключающие их, с несогласием залегают на 
гранитах, имеющих абсолютный возраст 2365=1=75 млн. лет (Rb/Sr метод) 
или 2570±75 млн. лет (К/Аг метод). Сами породы формации Ганфлинт 
имеют абсолютный возраст 19004=200 млн. лет и относятся к среднему 
протерозою. В основании формации выделяется водорослевый (строма- 
толитовый) горизонт, образованный куполоподобными биогермами (до 
1,5 м в диаметре и высотой до 45 см), состоящими из мелких пластовых 
и столбчатых строматолитов. В биогермах встречены многочисленные 
нитеподобиые, округлые, звездчатые и другие микроскопические остатки. 
Нитчатые образования имеют толщину от 1—2 до 7—10 мк и длину до 
30 мк. Они могут быть прямыми и изогнутыми, неветвистыми или раз
ветвляющимися. Описано несколько родов: Gunflintia, Animikiea, Ento- 
sphaeroides, Archaeorestis. Округлые спороподобные тельца, выделенные 
в род Huroniospora, имеют диаметр 1 —16 мк и окружены оболочкой раз
личной толщины, иногда имеющей сетчатую или ячеистую скульптуру. 
Есть и более сложные образования. В род Eoastrion выделены звездча
тые образования, имеющие округлое центральное тело (диаметром 
2—8 мк), окруженное радиально расходящимися нитями длиной 3— 
18 мк. Под названием Kakabekia umbellata описаны сложные тельца 
длиной до 12—30 мк, состоящие из округлого желвачка, тонкой ножки- 
перемычки и зонтикоподобного венчика. В род Eosphaera выделены ок
руглые толстостенные образования, диаметром 10—12 мк, окруженные 
более мелкими (2,5 мк) округлыми тельцами. Все эти микроорганизмы 
четко отделяются от заключающей их породы, хорошо видны в шлифах 
и могут быть выделены при мацерации плавиковой кислотой. Органоген
ное их происхождение подтверждается тонкими химическими анализа
ми, которые показали наличие в породе органического углерода и 
его сложных соединений — углеводородов парафинового ряда (п-СН) 
от Ci6 до С32 с преобладанием Cie—is- Органическая природа углерода 
подтверждается изотопным анализом (S13/C12) (Barghoorn, Tyler, 
1965).

Американские исследователи (Barghoorn, Tyler, 1963; Cloud, 1965) 
сравнивают эти микроорганизмы с синезелеными водорослями (Oscilla- 
ioria, Coelosphaerium, Lyngbya) и с бактериями, в том числе с нитчаты
ми или железистыми (Sphaerotilus, Gallionella, Metallogenium, Creno- 
thrix polys рога и др.).

Сходные образования встречены на южном побережье оз. Верхнего 
в штатах Мичиган и Висконсин, США, в более молодых отложениях — 
в формации Нонесач (верхний Кивино), имеющих возраст (Rb/Sr метод) 
1046±46 млн. лет. Обоснование органической природы этих остатков 
такое же, как и для микроорганизмов из формации Ганфлинт: четкие 
морфологические характеристики, возможность извлекать эти остатки из 
породы при помощи мацерации, присутствие органического углерода и 
углеводородов (Barghoorn, Meinschein, Schopf, 1965).

Похожие остатки организмов найдены и в Центральной Австралии, 
в строматолитовых кремнистых породах формации Биттер Спирнгс, от
носимой к позднему докембрию и имеющей абсолютный возраст пример
но 700—900 млн. лет (Barghoorn, Schopf, 1965). Авторы тоже сравни
вают их с водорослями, синезелеными и зелеными (Ulotrichales, Oscilla- 
toriaceae, Nostocaceae и др.). Субсферические тельца диаметром 7—10 мк 
со стенками толщиной около 0,7 мк похожи, по их мнению, на остатки 
зигот водорослей типа современных зеленых (например, Chlamidomo- 
nas). Любопытно, что и в Австралии эти образования встречены в пре
имущественно строматолитовых породах и приурочены к кремнистым 
прослоям в карбонатных толщах.



Наиболее древними среди органических остатков этого типа явля
ются Eobacterium isolatum, обнаруженные теми же исследователями 
(Barghoorn, Schopf, 1966) в темных кремнистых сланцах серии Фиг-Три 
(система Свазиленд) в восточной части Трансвааля, Южная Африка, 
имеющих абсолютный возраст около 3 млрд. лет. Это изолированные па
лочкообразные тельца длиной 0,45—0,70 мк, диаметром 0,18—0,32 мк 
с двуслойной оболочкой толщиной 0,015 мк. Здесь же встречены и нитча
тые образования. Эти остатки также были выделены из вмещающей по
роды и изучены при помощи обычной и электронной микроскопии в соче
тании с тонкими химическими и изотопными анализами.

Мы умышленно подробно остановились на разборе этих материалов, 
потому что они представляются нам хорошим примером обстоятельного 
и осторожного подхода к выявлению древнейших следов жизни *.

С этой точки зрения огромное количество видов и родов водорослей, 
описанных из докембрия А. Г. Вологдиным (1962 и др.), вызывает сомне
ния именно из-за методики их выделения и описания. Суть метода выра
жена так (Вологдин, 1962, стр. 128): «Наша задача лишь разобраться 
в богатом морфологическом материале по строению слоевищ ископаемых 
водорослей, чтобы с наименьшими ошибками выделить различные виды 
водорослей по приписываемым им нами продуктам их жизнедеятельно
сти». При этом водорослям «приписывается» способность сохранять в 
образованных ими строматолитах в фоссилизированном состоянии очер
тания слизистых масс колоний. Из всех методов изучения использована 
только оптическая микроскопия. Описываются комочки, цепочки зерен 
кальцита, сгустки и т. п., похожие, по мнению автора, на те или иные 
современные водоросли. Может быть они и являются действительно во
дорослями, полностью или частично, однако доказательства их природы 
не приводятся. Это относится и к остаткам водорослей из древних пород 
Карелии, имеющих возраст до 2 млрд, лет (Вологдин, 1966).

Самостоятельную и очень сложную проблему представляет собой 
изучение микроскопических спороподобных образований — акритарх из 
древнейших пород. Это округлые органические тельца размером от не
скольких микрон, имеющие тонкую однослойную оболочку, гладкую или 
скульптированную. С. Н. Наумова (1951), впервые выделившая и опи
савшая эти остатки из древних толщ Южного Урала, приняла их за спо
ры низших растений. Эта находка нашла широкий отклик и у нас в 
стране, и за рубежом, и в последующие годы появилось огромное количе
ство статей о находках «древнейших спор». С. Н. Наумова (1960) сопо
ставила по этим остаткам рифейские серии Южного Урала (стратотипи
ческий разрез), Русской и Сибирской платформ и Китая.

Б. В. Тимофеев опубликовал за последние пятнадцать лет несколько 
десятков работ в советских и зарубежных изданиях (библиографию 
см. Тимофеев, 1966). В этих работах он уверенно определяет возраст 
древних толщ и проводит их корреляцию на огромных расстояниях, от 
Тихого до Атлантического океанов. Однако в это же время украинский 
геолог А. М. Ищенко (1957) обнаружил споры в мартитовых рудах Кри
вого Рога — из слоев, относимых к архею. В это же время стали появ
ляться сообщения о находках микрофоссилий в глубоко метаморфизо- 
ванных породах, вплоть до кристаллических сланцев и гнейсов. С. Н. Нау
мова, тщательно проанализировав подобные находки, пришла к выводу, 
что споры могут вмываться и переноситься грунтовыми водами по мель
чайшим трещинкам на различные глубины (см. Шатский, 1957). 1

1 Впрочем, даже такая осторожность не исключает возможности неорганическом 
природы этих остатков. Недавно было высказано мнение (Bramlette, 1967), что эти 
остатки очень похожи на продукты раскристаллизации вулканического стекла: глобу- 
литы, трихиты и прочие кристаллиты и могут быть неорганическими образованиями.



Описаны и обратные явления — когда эти остатки могут выносить
ся из древних слоев в более молодые. Так, споры древнего облика были 
встречены в нефтях из третичных, мезозойских и палеозойских отложе
ний (Чепиков, Медведева, 1961).

В некоторых толщах стали находить разновозрастные комплексы 
спор. В ашинской свите Южного Урала и сопоставляемых с нею верхне- 
бавлинских отложениях Предуралья были, например, обнаружены раз
нообразные комплексы спор от докембрия до эйфельского яруса среднего 
девона включительно (Тимофеев, 1962). В других случаях определения 
возраста по спорам опровергались последующими находками фауны и 
флоры. В частности, метаморфические толщи срединного хребта Кам
чатки, отнесенные Б. В. Тимофеевым (1955) к докембрию, в действитель
ности оказались мезозойскими (Лебедев, Бондаренко, 1962). Можно 
было ожидать, что в литературе появится глубокий разбор причин таких 
ошибок, и будут разработаны методы, исключающие их повторение в 
будущем. Но продолжали публиковаться новые статьи, выходили моно
графии (например, сводная монография Б. В. Тимофеева, 1966), где обо 
всех этих трудностях даже не упоминается. Никаких четких критериев 
для разделения «собственных», инситных спороподобных остатков от 
вмытых пока не разработано.

Другая трудность в использовании этих остатков для стратиграфии 
связана с очень слабой разработкой принципов их диагностики и систе
матики. Роды и виды этих микрофоссилий, выделяемые С. Н. Наумовой, 
Б. В. Тимофеевым и другими исследователями, по-разному понимаются 
разными специалистами. Все это вызвало массовый отлив энтузиазма 
у геологов-практиков. В частности, эти остатки не учитывались при со
ставлении сводного тома по стратиграфии докембрия (Стратиграфия 
СССР, т. 2. Верхний докембрий, 1963), хотя вряд ли можно сомневаться, 
что многие из описываемых организмов действительно являются докемб- 
рийскими.

В последние годы появилось несколько работ, посвященных выясне
нию природы этих микроскопических остатков1. Впервые, как упомина
лось выше, они были описаны С. Н. Наумовой как споры наземных рас
тений. Позже выяснилось, что за трехлучевую щель у большинства 
из этих остатков были ошибочно приняты складки оболочки. Анализ 
фактического материала и обзор литературы, сделанные Н. А. Волковой, 
показали, что сейчас неизвестны несомненные находки спор с тетрадным 
рубцом из отложений моложе силура. Следовательно, нет оснований счи
тать эти образования из древних толщ спорами высших растений.

В 50-х годах большинство микрофоссилий было отнесено различными 
исследователями к гистрихосферидам независимо от наличия у них глад
кой или шиповатой оболочки 1 2. Но природа этих образований до сих пор 
не выяснена. Одни исследователи считали и считают гистрихосферид 
монофилетичеекой группой, объединяющей родственные планктонные 
организмы, скорее всего одноклеточные водоросли (Eisenack, 1963 и др.). 
Другие исследователи (Evitt, 1961, 1963; Downie, Evitt, 1963 и др.), до
казав, что типичные мезозойские гистрихосферы являются цистами дино- 
флагеллят, предложили сохранить это название только для несомненных 
Dinophyceace. Для остальных микрофоссилий было предложено назва
ние а к р и т а р х и  (Acritarcha Evitt, 1963), что означает по-гречески 
«неопределенного, неясного происхождения». Название это было приня
то большинством исследователей.

1 Подробный анализ советской и зарубежной литературы по этому вопросу при
веден в специальной статье Н. А. Волковой (1965).

2 Первоначально под этим названием были описаны только микрофоссилии с ши
поватой оболочкой (Watzel, 1933).



По мнению Н. А. Волковой (1965), в большинстве случаев акритархи 
являются оболочками одноклеточных водорослей. Об этом свидетель
ствует их исключительная приуроченность к морским отложениям, где' 
они встречаются в больших количествах. Другие исследователи (Downie, 
Evitt, 1963) считают, что среди них могут оказаться и некоторые споры 
высших растений, и яйца различных организмов.

Из других микроорганизмов позднего докембрия можно отметить на
ходку в основании конгломератов Бири спарагмитовой формации Норве
гии своеобразного ископаемого Papillomembrana compta Spjeldnaes 
(1963). Это тонкостенные карбонатные тела диаметром 0,4—0,5 мм, 
сложной формы (неправильно-цилиндрической, сферической), с тонкими 
пальчатыми выступами-папиллями. Под микроскопом сечения этих тел 
очень похожи на сечения мутовчатых сифоней (Dasycladaceae).

Последней группой органических остатков, по-видимому, раститель
ного происхождения являются тонкие углистые пленки, встречающиеся 
иногда на поверхностях слоев докембрийских отложений. Среди них 
наиболее известны Corycium enigmaiicum Sederholm и Laminarites anti- 
quissimus Eichwald.

Под названием Corycium enigmaticum Седерхольм (Sederholm, 1898) 
описал своеобразные угольные кулечки («hiilipussit») из филлитов Ня- 
сиярви, сопоставляемых с ботнийскими отложениями Швеции и имеющи
ми возраст не менее 1600 млн. лет. «Кулечки» имеют длину 5—43 см и 
образованы тонкой углистой пленкой. На срезах они имеют вид непра
вильных волнистых овальных колец. Изотопные анализы углерода из 
этих образований, проведенные позже (Rankama, 1948), показали его 
органическое происхождение. Несмотря на это некоторые исследователи 
(см. Мармо, 1966) сомневаются в их органогенной природе на том осно
вании, что трудно допустить в столь древние времена наличие таких 
крупных растений.

Тонкие пленки органического вещества, описанные Эйхвальдом 
(1864) под названием Laminarites antiquissimus, настолько обычны в 
вендских отложениях северо-восточной части Русской платформы, что 
толща содержащих их глин так и известна под названием ляминарито- 
вых слоев. Позже высказывались сомнения в том, что эти остатки пред
ставляют собой отпечатки растений: бесформенные обрывки более похо
дили на углистые пленки, которые могли образоваться, например, в ре
зультате изменения тонких сапропелитовых прослоев. Это предположение 
было подтверждено результатами химических анализов: в ляминарито- 
вых пленках обнаружилась высокая концентрация порфирина, продукта 
изменения пигментов типа хлорофилла. Это позволило «окончательноот
вергнуть легенду о Laminarites antiquissimus» (Успенский и др., 1951). 
Однако в последние годы Б. В. Тимофеев нашел вместе с бесформенны
ми пленками Laminarites хорошо сохранившиеся коричневые лентовид
ные отпечатки (шириной 2—3 мм), постепенно утоняющиеся в дихотоми- 
рующие, а также другие многочисленные отпечатки длиной до 5—7 см 
(Тимофеев, 1966, стр. 16), которые он считает несомненными остатками 
лентовидных водорослей.

СТРОМАТОЛИТЫ, ОНКОЛИТЫ, КАТАГРАФИИ

Слоистые карбонатные образования, возникающие в результате 
жизнедеятельности оинезеленых водорослей с возможным участием 
бактерий, строматолиты (прикрепленные к субстрату), онколиты и ката- 
графии (свободно перекатывавшиеся по дну водоемов) известны из 
достаточно глубоких горизонтов докембрия. Самые древние из них 
были описаны Макгрегором из древних толщ Родезии (MacGregor,



1940). Последующие определения абсолютного возраста по галениту из 
золотоносных и других жил, секущих эти породы, дали значения от 
2200 до 2730 и даже до 3050 млн. лет; средний условный возраст этих 
толщ оценивается Хоутоном (1966, стр. 185) -в 2860 млн. лет. Точного 
взаимоотношения строматолитовых прослоев с этими жилами выяснить 
не удалось — но Хоутон указывает, что они рассекают все булавайские 
породы, следовательно, и строматолитовые.

Несомненно строматолитовые образования типа Conophyton и Colle- 
nia обнаружены А. М. Лейтесом (1965, стр. 51—58) в бутунской свите 
удоканского комплекса Забайкалья. Эти породы отлагались в интерва
ле от 2000 до 1600 млн. лет. К сожалению, очень плохая сохранность 
этих строматолитов не позволяет пока провести их точное определение.

В Канаде строматолитовые структуры упоминаются в среднегурон
ской формации Ганфлинт, имеющей возраст около 1900 млн. лет. Они 
привлекли внимание многих исследователей содержащимися в них 
многочисленными остатками микроскопических организмов, о которых 
мы писали выше. Сами строматолиты остались неописанными. Судя по 
изображению, приведенному в статье Клауда (Cloud, 1965, fig. 1, 2А, 
Б), это маленькие (диаметр 0,5—1,0 см) столбики с гладкой боковой 
поверхностью, образованные тонкими выпуклыми более светлыми и 
более темными слоями и разделенные узкими (до 1 мм) промежут
ками, заполненными мелкообломочным осадком. Они образуют ку
полоподобные биогермы диаметром до нескольких десятков сан
тиметров.

Близкий возраст (1900—1800 млн. лет) указывается и для ятулий- 
ских строматолитов Карелии, описанных Р. В. Бутиным (1966 и др.). 
В этой работе следует особо отметить описание Carelozoon — органичес
ких остатков, природа которых была до сих пор не выяснена, но кото
рые часто упоминались в геологической литературе. А. Г. Вологдин 
(1966 и др.) указывает на наличие в карельских строматолитах не
скольких видов водорослей. По мнению В. А. Соколова (1966), Р. В. Бу
тина, А. Г. Вологдина и других исследователей, изучавших стратигра
фию и органические остатки древних толщ Карелии, протерозойский 
возраст отложений, заключающих эти строматолиты, сомнений не вызы
вает. Однако морфологические особенности некоторых столбчатых 
строматолитов из района Райгубы позволяют поставить вопрос: не яв
ляются ли некоторые из карбонатных пород Карелии более молоды
ми— рифейскими (Крылов, 1966).

Особенно многочисленны находки строматолитов в верхнепротеро
зойских (рифейских) отложениях. Они известны сейчас практически на 
всех континентах. В Советском Союзе опубликованы статьи и моногра
фии по строматолитам из докембрия Сибирской платформы (Маслов, 
1937 и др.), Прибайкалья (Королюк, 1960 и др.), Южного Урала 
(Крылов, 1963 и др.), Енисейского кряжа и Туруханского района (Се- 
михатов, 1962 и др.), Учуро-Майского района (Нужное, 1967 и др.), 
Анабарского массива и Оленекского поднятия (Комар, 1966 и др.), 
Средней Азии (Крылов, 1967 и др.), Северного Урала (Раабен, 1964 
и др.). В последнее время появились интересные работы Ф. Я. Власова 
(1965), И. Г. Шаповаловой (1965), В. Ю. Шенфиля (1965), Р. С. Фур- 
дуя (1965), Н. П. Голованова (1966) и других исследователей, изучаю
щих докембрийские строматолиты.

Из зарубежных работ следует отметить в первую очередь статьи по 
строматолитам верхнего докембрия Америки (Walcott, 1914, Fenton а. 
Fenton, 1936 и др., Rezak, 1957), Африки (Menchikoff, 1946 и др.; Cahen, 
Jamotte et autres, 1946; Bertrand-Sarfati, 1966 и др.), Австралии (Ro
bertson, 1960); нижним горизонтам рифея могут отвечать толщи со 
строматолитами на полуострове Лабрадор (Donaldson, 1963); нет



сомнений в широком распространении строматолитов в древних толщах 
Индии, Южной Америки, Аравии, Юго-Восточной Азии (КНР, КНДР) 
и других районов, где на поверхность выходят древние толщи. К сожа
лению, эти строматолиты детально никем не изучались, хотя их при
сутствие отмечено во многих работах.

Таким образом, верхнедокембрийские строматолиты известны сейчас 
практически на всех континентах. Они образуют крупные рифоподобные 
биогермы и массивы, слагают (иногда нацело) многометровые толщи, 
протягивающиеся на десятки и сотни километров. Строматолиты успеш
но используются для стратиграфии. В Африке по строматолитовым 
горизонтам проводится корреляция древних толщ на огромных расстоя
ниях (Cahen, Jammotte et les autr., 1946). В США их успешно исполь
зовали для детальной корреляции разрезов, правда, в пределах относи
тельно небольшого региона (Rezak, 1957).

Особенно широко строматолиты применяются для биостратиграфии 
докембрия в СССР. В. П. Маслов (1939) сделал первую удачную по
пытку сопоставления по этим остаткам древних толщ Урала и Сибири. 
И. К. Королкж (1960 и др.) показала отлкчце докембрийских строма
толитов от нижнепалеозойских и обосновала возхможность использова
ния этих остатков в качестве руководящих ископаемых. Изучение стро
матолитов в стратотипическом разрезе рифея на Южном Урале (Кры
лов, 1960, 1963) выявило четкое различие морфологии построек из 
нижнего, среднего и верхнего рифея. Эти закономерности были 
подтверждены и в других регионах, что послужило основой для трех
членного деления рифея по этим остаткам (Келлер и др., 1960). Впослед
ствии было выявлено своеобразие строматолитов самых верхних гори
зонтов рифея — возможных аналогов вендского или юдомского комп
лексов (Семихатов и др. 1967; Комар, 1966; Крылов, 1967 и др.).

Очень часто встречаются в докембрийских отложениях и неприкреп
ленные органические карбонатные образования— о н к о л и т ы, имею
щие концентрически-слоистое строение и к а т а г р а ф и и  или узорчатые 
известняки. Основная их часть образуется, очевидно, как и строматоли
ты, в результате жизнедеятельности водорослей, скорее всего сине- 
зеленых. Отсюда и общее для этих образований наименование — м и к 
ро фит о  л и ты, предложенное И. К. Королкж (1966). Однако часть 
этих образований (Vermiculitesy Hierogliphites) могут быть копролита- 
ми каких-то илоядных животных (Журавлева, 1965).

Микрофитолиты встречаются обычно в тех же толщах, что и строма
толиты. Иногда они образуют прослои и линзы, иногда выполняют про
межутки между строматолитовыми постройками. Наиболее древние 
онколиты описаны из тех же булавайских толщ, что и древнейшие стро
матолиты (MacGregor, 1940). Онколиты известны и в формации Ганф- 
линт, где они встречены в промежутках между строматолитовыми 
столбиками, и в древних толщах Карелии (Бутин, 1966) тоже совмест
но со строматолитами.

Лучше всего изучены и широко применяются для биостратиграфии 
рифейские микрофитолиты. Работами Е. А. Рейтлингер (1959), 3. А. Жу
равлевой (1964 и др.), И. К. Королкж (1966 и др.), В. Е. Мильштейн 
(1965 и др.), В. Е. Забродина (1965 и др.), Л. И. Нарожных (1965 
и др.) и других советских исследователей выявлено распределение 
этих остатков в основных разрезах рифея СССР и выделены четыре 
комплекса микрофитолитов, отвечающие нижнему, среднему и верхне
му рифею и возможным аналогам вендского или юдомского комплек
сов Русской и Сибирской платформ. Эти комплексы .в общем совпа
дают со строматолитовыми, а четырехчленное деление рифея по 
органическим остаткам подтверждается результатами определений 
абсолютного возраста пород.
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Онколиты и катаграфии известны и из верхнего докембрия других 
стран. К сожалению, они практически не изучены \  а изображения их 
чаще всего случайно попадают в кадры, изображающие строматолито- 
вые постройки. Но широкое их распространение в верхнедокембрийских 
толщах всех материков сомнения не вызывает.

Массовое развитие строматолитов и микрофитолитов означало пов
семестное широчайшее распространение водорослей в рифейских морях. 
Все исследователи, изучающие докембрий, единодушно отмечают, что 
такое массовое распространение водорослей должно было привести к 
коренным изменениям в газовом составе атмосферы. Водоросли погло
щали углекислый газ и выделяли кислород. Появление кислорода, в 
свою очередь, обусловило и появление многоклеточных животных. Кис
лород в атмосфере был необходим не только для дыхания. С его появ
лением возник «озоновый щит», задерживающий гибельные для орга
низмов ультрафиолетовые лучи.

ОСТАТКИ ж и в о т н ы х

Мы уже говорили, что имеются буквально сотни упоминаний о на
ходках отпечатков каких-то животных из докембрия. Последующие 
перепроверки и переописания этих остатков зачастую «развенчивали» 
их. Приведем несколько примеров, упоминавшихся в статьях А. А. Ше- 
вырева (1962) и М. Глесснера (Glaessner, 1962).

Eozoon canadiense из Гренвильской серии Канады, относимый к 
гигантским фораминиферам, оказался неорганическим образованием. 
Радиолярии из докембрийских отложений Бретании (Сауеих, 1894а, б) 
последующими исследователями тоже признаны неорганическими 
(Rauff, 1896; Deflandre, 1949); такая же участь постигла южноавстра
лийские радиолярии, описанные в 1896 г. (David, Howchin, 1896) и пе
ресмотренные в последние годы (Glaessner, 1958). Австралийские 
радиолярии, описанные Чепменом (Chapmen, 1929), могут оказаться 
не докембрийскими (Ха-баков, 1959; Schindewolf, 1953). Отрицается 
органическая природа фораминифер из докембрия Франции (Сауеих, 
18946), Америки (Wetzel, 1940), Индии (Misra, 1949), Африки (Hovas- 
se, 1956, Arnould, 1957). По данным индийских геологов (Misra, Awasthi, 
1962), неорганическую природу имеют округлые железистые тельца, опи
сывавшиеся как Fermoria (Misra, 1957). К неорганическим образова
ниям надо отнести и остатки губок, описанных из Бретани (Сауеих, 
1895; Laubenfels, 1955, стр. 33) и из Америки (Walcott, 1912). Неорга
ническими образованиями типа трещин усыхания и глинистых галек 
оказались и остатки, принятые за отпечатки членистоногих (Нирё, 
1952 и др.). Известны и отпечатки несомненного членистоногого живот
ного Xenusion auerswalde, найденные в валуне, принесенным ледником 
в Центральную Европу со Скандинавского полуострова (Pompecky, 
1927; Hardt, 1954). Но он может оказаться и не докембрийским 
(Whittard, 1953). По мнению Егера и Мартинсона (Jaeger, Martinsson, 
1967), недавно переописавших этот остаток, он имеет нижнекембрий- 
ский возраст.

Этот список можно продолжить. Так, К. В. Радугиным описаны 
очень интересные археоциатоподобные организмы из древних толщ 
Красноярского кряжа (Радугин, 1964). Однако докембрийский возраст 
этих толщ вызывает сомнения, и другими исследователями они отно
сятся к нижнему кембрию (Янкаускас, 1965). К этому же выводу при- 1

1 Исключение составляют микрофитолиты из древних толщ Шпицбергена (Миль- 
штейн, 1967 и др.).



шли и участники коллоквиума по археоциатам, состоявшегося в Крас
ноярске в 1966 г.

Природа и стратиграфическое положение некоторых остатков вызы
вает споры, и единого мнения нет до сих пор. Так, на Кольском полу
острове в породах свит Печенга — Кучин и Имандра — Варзуга, 
относимых к архею и нижнему протерозою, были обнаружены органи
ческие остатки, похожие на членики кринсидей, мшанки рода Spatipo- 
гау табуляты и т. д. Вопрос о геологическом положении и возрасте этих 
толщ неоднократно обсуждался и в отдельных статьях, и в сводных 
работах (Курылёва, Егорова-Фурсенко, 1958; Иванов, 1961 и др.), 
причем высказывались разные мнения, вплоть до необходимости выде
ления в этих толщах кроме докембрийских, еще и палеозойских отло
жений.

В. В. Любцов (1962), изучавший органические остатки из этих толщ, 
пришел к выводу, что в породах свиты Печенга — Кучин встречаются 
примитивные водоросли семейства Dasycladaceae, наутилоидеи из се
мейства Ellesmeroceratidae и образования, напоминающие хететид. 
В свите Имандра — Варзуга он определил Osagia polare Vologdin и 
сферические микроструктуры, которые он считал остатками форамини- 
фер. Вопрос о возрасте описываемых свит в этой работе В. В. Любцов 
оставлял открытым. Годом позже (Любцов, 1963) он опубликовал дру
гую работу, в которой из свиты Имандра — Варзуга, относимой к до
кембрию, упоминаются только строматолиты Collenia.

Иногда повторные переопределения подтверждали органическую 
природу окаменелостей, но отвергали их принадлежность к миру живот
ных. Так, Gymnosolen ramsayi (Steinmann, 1911), Carelozoon jatulicum 
(Metzger, 1924) и некоторые другие, описанные как кишечнополостные, 
оказались строматолитами (Яковлев, 1934; Бутин, 1966). Строматоли
тами, по мнению Глесснера, являются также «медузоидные», описан
ные из Большого Каньона (Alf, 1959) и Lingulella montana (Walcott, 
1899). Водорослевым образованием является, по-видимому, и Beilina 
danaii, отнесенная Уолкоттом к членистоногим (Walcott, 1899; White, 
1929; Fenton a. Fenton, 1939).

Эти многочисленные -примеры, естественно, настораживают и в отно
шении оставшихся органических остатков, особенно из древнейших 
слоев; а не являются ли они тоже стяжениями, конкрециями и т. п. На 
такой точке зрения стоят многие исследователи, которые предполагают, 
что подлинные Metazoa появились только в самый последний этап до- 
кембрийской истории. Так, Клауд и Нельсон склонны допустить орга
ническую природу только для так называемого «эдиакарского» комп
лекса отпечатков бесскелетных организмов (Cloud, Nelson, 1966). Из 
этого следует, что все более древние образования вряд ли могут ока
заться остатками древних животных. Б. С. Соколов (1967, стр. 2) выра
жает эту мысль еще более четко: «Вендский (эдиакарский) этап вы
ступает как наиболее ранний в истории животной жизни, так как все 
указания на палеозоологические 'находки древнее 680±20 млн. лет либо 
ошибочны, либо требуют самой тщательной проверки». Н. В. Покров
ская (1967, стр. 26) высказывает ту же мысль в еще более категорич
ной форме: «Венд — это время появления не только трилобитов, но и 
других групп ископаемых животных... Это время зарождения животной 
органической жизни».

Наиболее древними из описанных в литературе органических жи
вотных остатков являются, очевидно, мелкие трубкообразные окамене
лости, найденные А. М. Лейтесом (1965, стр. 51—57) в бутунской свите 
удоканской серии Забайкалья и описанные им как Udokania problema- 
tica. Это трубочки длиной до 2—2,5 см и толщиной до 3—4 мм, имею
щие форму четырехгранных призм с округленными углами. Иногда



встречаются трубки с эллипсовидным сечением. Они имеют тонкие 
(0,1—0,2 мм) стенки, сложенные тонкозернистым агрегатом альбита и 
в меньшей степени карбоната, кварца и пренита (размер зерен 0,05— 
0,06 до 0,14 мм) и внутренние полости, выполненные карбонатом. По 
составу карбонатная порода из полостей одинакова с вмещающей 
породой и резко отлична от материала, слагающего стенки трубок. 
Иногда от стенок во внутреннюю полость отходят небольшие перпенди
кулярные стенкам выросты, напоминающие, по мнению В. В. Меннера, 
септы у Tetradium. Б. С. Соколов и Р. Ф. Геккер считают эти образования 
похожими на остатки червей-трубкожилов. К тому же они приурочены 
к органогенным, строматолитовым породам (комменсализм червей-труб
кожилов и строматолитов).

Удоканская серия, в которую входит бутунская свита, залегает на 
архейских породах Алданского комплекса, имеющих абсолютный воз
раст от 2640±100 до 2000—2100 млн. лет (время метаморфизма) и 
прорывается гранитоидами с абсолютным возрастом от 1100 до 
1650 млн. лет. Возраст метаморфизма пород удоканской серии опреде
ляется в интервале от 600 до 1140±50 млн. лет. Таким образом, поро
ды с Udokatiia problematica отлагались в интервале 2000—1600 млн. 
лет (Лейтес, 1965, стр. 72—73). Отпечатки, похожие на ходы чер- 
вей-илоедов, описаны А. М. Лейтесом и из вышележащей наминг- 
ской свиты, тоже относящейся к удоканской серии (там же, стр. 
63—64).

Примерно такой же возраст имеют и песчано-глинистые сланцы 
туломозерской свиты сегозерской серии ятулия Карелии, из которых 
В. А. Перевозчикова (1967) описала отпечатки створок раковин рако
образных. Это несколько однотипных отпечатков раскрытых двуствор
чатых раковин, обращенных внутренней стороной створок на дневную 
поверхность. Длина каждой створки равна 8—9 см, ширина на 4,5— 
5 см. По устному заключению А. В. Хабакова, приведенному в цити
руемой статье В. А. Перевозчиковой, эти отпечатки створок могут быть 
сопоставлены с Carnarvonia venosa Walcott, описанными из кембрий
ских отложений Америки.

Интересные отпечатки описаны и из ладожской серии Карелии 
Г. В. Макаровой и В. И. Хазовой (1966). Эти отпечатки имеют длину 
до 25 см и состоят из центрального «хребта», имеющего членистое 
строение, и отходящих от него «ребер», утолщающихся на концах. Ав
торы считают эти образования похожими на остатки ракообразных. 
Однако приведенные в статье фотографии показывают значительное 
сходство этих остатков с отпечатками Pteridinium, описанными Клау
дом и Нельсоном (Cloud, Nelson, 1966, fig. 1— В) из самых верхних 
горизонтов докембрия Америки. Возраст метаморфических пород ла
дожской серии, где были найдены эти отпечатки, вызывает споры: 
одни исследователи относят их к нижнему протерозою, другие — к вер
хам среднего протерозоя. Но в обоих случаях описываемые остатки 
оказываются достаточно древними, и приходится либо допустить очень 
молодой (вендский) возраст древних толщ Карелии, либо признать, 
что животные могли появиться в более древние времена.

Несомненно довендским является и Sabellidites, описанный 
В. И. Драгуновым (1958) из древних толщ Туруханокого района. Это 
сегментированные трубочки шириной от 0,5 до 1,5 мм (обычно 0,8— 
1,0 мм) с прямоугольными, заостренными или притупленными конца
ми. Они обычно изогнуты в плоскости напластования и иногда обра
зуют петли. Некоторые трубки разорваны, а обрывки их разъединены. 
В. И. Драгунов считает их близкими к Sabellidites catnbriensis Jan., 
хотя они и отличаются значительно меньшим числом сегментов на еди
ницу длины.



Остатки Sabellidites были найдены в керне скважины и отнесены 
В. И. Драгуновым к второкаменской (деревнинской) свите. Эта свита 
залегает значительно ниже горизонта с глауконитом, по которому 
определен возраст 925 млн. лет, и содержит строматолиты среднего 
рифея (Келлер и др., 1960). По мнению О. А. Вотаха, Б. В. Козлова, 
А. Ю. Мессинева и С. П. Микуцкого (1965), эти находки должны быть 
отнесены к более высоким горизонтам рифея и приходятся на уровень 
мироедихинской-туруханской свит. Это стратиграфически выше глау
конитового горизонта с возрастом 925 млн. лет, но по-прежнему ниже 
платоновской свиты, относимой к венду.

Следует упомянуть также находки следов роющих организмов в 
средне- и верхнерифейских отложениях, сделанные В. Е. Забродиным и 
изучавшиеся также А. Ю. Розановым. Они встречены на Южном Урале 
в верхней (реветской) толще авзянской свиты в стратотипическом раз
резе в пос. Авзян, в верхней части миньярской свиты у пос. Шубино 
(район г. Усть-Катав) и на Среднем Урале в стратотипическом разрезе 
деминской свиты на р. Низве около пос. Демино. Среднерифейский 
возраст авзянской свиты подтверждается, помимо полного комплекса 
среднерифейских строматолитов, онколитов и катаграфий, также опре
делениями абсолютного возраста (1260 млн. лет). Деминская свита 
относится к нижней части верхнего рифея, а миньярская — к верхней его 
части, что тоже подтверждается составом строматолитов, онколитов, 
катаграфий и определениями абсолютного возраста пород.

Особенно многочисленны и широко известны остатки бесскелетных 
мягкотелых организмов из относительно высоких горизонтов докембрия 
Африки, Австралии и Евразии — так называемая «эдиакарская фау
на». Название это дано по местности на юге Австралии (рис. 70), где 
Сприггом, Глесснером и другими исследователями были найдены в 
большом количестве уникальные отпечатки разнообразных организмов 
(Sprigg, 1947, 1949; Glaessner, 1958, 1962; Glaessner, Wade, 1966; Глес- 
снер, 1963 и др.)* Органическая природа этих остатков никакого сомне
ния не вызывает, стратиграфическое положение — тоже. Они встречены 
в кварцито-песчаниках Паунд, ниже слоев с наиболее древними скелет
ными— ископаемыми. Отсюда описано 25 видов, относимых к 12 родам, 
а общее число собранных экземпляров превышает 1400. Природа этих 
образований наиболее полно рассмотрена Глесснером (Глесснер, 1962; 
Glaessner, 1961 и др.) Г. и Е. Термье (Termier et Termier, 1960; Б. С. Со
коловым (1967 и др.) и другими исследователями.

В эдиакарской фауне несомненно присутствие остатков кишечнопо
лостных и членистоногих, кроме того, имеются остатки неясной систе
матической принадлежности. Среди кишечнополостных преобладают 
медузоидные. Отсюда описано 13 видов: Ediacaria flindersi Sprigg, 
Beltanella gilesi Sprigg, Medusonites asteroides (Sprigg), Cyclomedusa 
davidi Sprigg, C. radiata Sprigg, C. plana Glaessner, Mawsonites sprig- 
gi Glaessner, Conomedusites lobatus Glaessner, Lorenzinites rares Glaes
sner, Pseudozhizostomites howchini Sprigg, Rugonites enigmaticus 
Glaessner, Kimberia quadrata Glaessner и Ovatoscutum concentricum 
Glaessner. К кишечнополостным относят и своеобразные отпечатки, на
поминающие по форме вайи папоротника — Rangea longa Glaessner, 
R. grandis Glaessner, Pteridinium cf. Simplex (Giirich) и Arborea arbo- 
rea (Glaessner). Их сравнивают с современными альционариями или с 
«морскими перьями» (Pennatulacea). К членистоногим отнесены Dickin- 
sonia costata Sprigg, D. elongata Glaessner, D. tenuis Glaessner, Sprig- 
gina flaundersi Glaessner и S. (?) ovata Glaessner. Сприггины напоми
нают современных плоских червей, а диккинсонии — современных томоп- 
терид. Наконец, природа трех видов неясна. Это Praeocambridium sigillum 
Glaessner — мелкие овальные тельца со сложным мелколопастным



Рис. 70. Геологическая карта Эдиакары — места находок эдиакарской фауны
(по Глесснеру, 1961)

/--кембрийские отложения; 2— докембрийские отложения; 3— слой с эдиакарской 
фауной; 4 — положение нижнекембрийских археоциат; 5 — сброс; 6 — линии профи

лей

рельефам, Tribrachidium heraldicum Glaessner— дисковидные отпечат
ки с тремя спирально закрученными валиками — «руками» в центре и 
Parvancorina munchami Glaessner — мелкие отпечатки, похожие на щит 
с продольным гребнем в форме якоря. Первый из них может оказаться 
предком моллюсков, второй — возможным предшественником иглокожих, 
природа третьего вида остается полной загадкой.

Остатки мягкотелых, похожих на эдиакарские, известны и на других 
континентах. В Южной Африке в свите Куибис системы Кама были 
обнаружены остатки, описанные Гюрихом (Giirich, 1930, 1933) как 
Ranged, Pteridinium и Paramedusium. Возраст кварцитов Куибис в по
следнее время определялся как нижнекембрийский со ссылками на на



ходки в них археоциат (Хоутон, 1966, стр. 200, 201), но определения 
археоциат не подтверждены и вызывают сомнения. Более вероятен 
позднедокембрийский возраст этой толщи (Соколов, 1965). В Англии 
описаны рагеиды — Charnia rnasoni и Charniodiscus concentricus (Ford, 
1958, 1962, 1963). Эти остатки считались наиболее древними: из вмещаю
щих их отложений был первоначально определен абсолютный возраст 
980 и 1015 млн. лет. Последующие определения возраста дали меньшие 
иифры — до 680 млн. лет (см. Соколов, 1965).

Отпечатки мягкотелых организмов известны из верхнего докембрия 
Советского Союза. В томе «Верхний докембрий» Стратиграфии СССР 
(Меннер, 1963, стр. 504—505, 542—543) упоминаются формы типа 
Beltanella gilesi из валдайских отложений Прибалтики (там же, 
стр. 543, рис. 1, 8), где они были встречены совместно с отпечатками 
оболочек типа Sabellidites и трилобитоподобный организм, обнаружен
ный Б. М. Келлером в керне Яренской скважины, на глубине 1552 м в 
валдайских отложениях вендского комплекса (там же, стр. 543, 
рис. 11). В более поздних работах из тех же толщ перечислены меду- 
зоидные Bellanelloides soricheuae Sokolov, а трилобитоподобный отпеча
ток был назван Vendia Keller (Соколов, 1964, стр. 146; 1965, стр. 80 
и др.). Вместе с ними упоминается Rangea из коллекции Т. Н. Копыло
вой, найденная в хатыспытской свите Оленекского поднятия (Соколов, 
1965, стр. 80), медузоидные формы с полуострова Рыбачьего, напоми
нающие «Medusina» и Ediacaria (Негруца, Соколов, 1965, стр. 111) 
и пиритизированные следы проблематичных червеобразных организмов 
Vendovermites (Соколов, 1965, стр. 80).

К сожалению, ценность всех этих уникальных находок значительно 
уменьшается в связи с тем, что ни одна из них пока еще не описана с 
соблюдением хотя бы элементарных правил (диагноз, изображение, 
точная геологическая и географическая привязка и т. п.). Более того, 
в литературе иногда появляются разночтения относительно одного и 
того же остатка. Так упоминавшаяся выше Rangea с Оленекского под
нятия в другой работе Б. С. Соколова (1964, стр. 147) названа Charnia. 
Исключение составляют Suvorovella aldanica Vologdin et Maslov и 
Majella verkhojanica Vol. et Mask— плоские карбонатные остатки с 
двумя пластинчатыми непористыми стенками, имеющие форму дисков 
диаметром до 2—3 см со своеобразной скульптурой — или в виде спи
рально расположенных бугорков по краю диска (Suvorovella) или в 
виде волнистых эксцентричных складок (Majella). Они были обнару
жены в 1958 г. Н. П. Суворовой в породах юдомской свиты на правом 
берегу р. Маи в 2 км выше пос. Усть-Юдома. По мнению М. А. Семи- 
хатова и С. Н. Серебрякова (устное сообщение), посетивших места 
находок в 1965—1966 гг., эти остатки приурочены к нижней части верх
ней подсвиты юдомской свиты и находятся не менее, чем в 150 ж ниже 
первых находок нижнекембрийской фауны. А. Г. Вологдин и А. Б. Мас
лов (1960), впервые описавшие эти остатки, считают их возможными 
предками археоциат. По мнению А. Ю. Розанова и В. В. Миссаржев- 
ского, изучавших эти остатки (по сборам Л. И. Нарожных из того же 
местонахождения), они скорее должны быть отнесены к водорослям 
типа сифоней.

Примерно такой же возраст имеет и Chuaria wimani Brotzen, опи
санная из эокембрийской свиты Васингсё Швеции. Это двуслойные хи- 
тинозные сплющенные со складками смятия обломочки округлой или 
овальной формы диаметром сыше 2 мм. Толщина оболочек равна 5— 
7 мк. По мнению Эйзенака (Eisenack, 1966), эти остатки принадлежат 
к планктонным хитинозным фораминиферам.

Даже если вслед за П. Клаудом, Б. С. Соколовым и другими иссле
дователями допустить, что все эти отпечатки приурочены только к :ана



логам вендского комплекса (хотя не исключено, что некоторые из них 
могут оказаться и немного древнее), мы все равно должны будем при
знать, что на рубеже 650—680 миллионов лет в морях уже существова
ли довольно разнообразные и, по-видимому, многочисленные животные 
по крайней мере двух типов — кишечнополостные и членистоногие, от
носящиеся не менее чем к 20 родам. Следовательно, нижняя граница 
венда отражает не время появления этих организмов, а скорее всего 
время их массового расселения по земному шару. Из этого следует, что 
венду должен был предшествовать этап возникновения многоклеточ
ных животных и их эволюции до того достаточно высокого уровня, ко
торый мы видим у эдиакарской фауны. Трудно определить, сколько 
времени могло понадобиться для этого, но несомненно, что корни ро
дословной животного мира уходят в достаточно глубокие горизонты 
протерозоя.

Основными фактами, препятствовавшими появлению Metazoa, счи
таются отсутствие свободного кислорода в атмосфере и связанная с 
ним сильная ультрафиолетовая радиация, губительная для организ
мов. Однако, по мнению Вельте (Welte, 1967), уже к началу позднего 
докембрия (1,6—1,7 млрд, лет) кислорода было, по-видимому, доста
точно для появления первых примитивных животных, а несомненное по
явление многоклеточных он датирует приблизительно одним миллиар
дом лет. Что же касается ультрафиолетовых лучей, то по подсчетам 
Беркнера и Маршалла (Cloud and oth., 1965) вполне достаточно деся- 
тиметравого слоя воды для полной их нейтрализации. А. Ю. Розанов и 
В. В. Миссаржевский (1968) считают, что разница в количестве нахо
док мягкотелых ископаемых в венде и рифее скорее обозначает разли
чие в степени изученности вендских и верхнерифейских отложений.

ГИПОТЕЗЫ ПОЯВЛЕНИЯ СКЕЛЕТНЫХ ОСТАТКОВ

Даже самое беглое сопоставление разделов, касающихся описания 
докембрийского и кембрийского органического мира, показывает, на
сколько велик был скачок в развитии животного царства нашей плане
ты, произошедший на рубеже докембрия и кембрия. Массовое появление 
многочисленных представителей многих родов и семейств практически 
всех (кроме хордовых) типов животных на этом рубеже означало, без 
сомнения, великое событие планетарного масштаба, сравнимое по свое
му значению только с самим фактом зарождения жизни.

От объяснения этого события зависят многие важные практические 
и теоретические выводы и, в первую очередь, возможность или невоз
можность проведения четкого рубежа, разделяющего фанерозой — эпо
ху явной жизни — от предшествовавшего ему протерозоя (или крипто- 
зоя) — эпохи зарождения животного мира.

Проблема четко разделяется на два самостоятельных вопроса. Во- 
первых, к а к и м  о б р а з о м  происходило становление скелетной фау
ны, сколько времени оно длилось и в какой последовательности разви
вались события. Весь изложенный выше материал показывает, что у 
одних групп скелетные образования появились чуть раньше, у дру
гих— позднее, скелетные образования у первых ископаемых имели 
различный химический состав (фосфатный, кремневый, карбонатный), 
списки древнейших скелетных животных из различных мест очень близ
ки, что свидетельствует, по-видимому, об одновременности появления 
и массового распространения этих комплексов и так далее. Эта сторо
на проблемы подробно рассмотрена в других разделах предлагаемой 
работы.



Во-вторых, нужно попытаться объяснить, п о ч е м у  произошло эго 
важнейшее событие. Для объяснения появления скелетных органиче
ских остатков было предложено в разное время большое количество 
разнообразных гипотез. Последние и наиболее полные обзоры этих 
гипотез совсем недавно сделаны А. А. Шевыревым (1962, 1967). Нет 
необходимости повторять эти обзоры, и мы ограничимся их кратким 
изложением.

Все гипотезы можно разделить на две большие группы. Сторонники 
первого направления считают, что скелетные организмы существовали 
и раньше, в докембрии, но по тем или иным причинам их остатки не 
дошли до нас1. Симон (Simon, 1958), Цуй (Sdzuy, 1960) и ряд других 
исследователей считают, что эти остатки могли быть уничтожены ме
таморфизмом. Другие ученые (Walcott, 1914; Termier et Termier, 1949 
и др.) считают, что жизнь зародилась в глубинах Мирового океана, и 
скелетные остатки докембрия не дошли до нас только потому, что пока 
неизвестны отложения докембрийских океанов. В начале кембрия про
изошла крупная трансгрессия, которая вынесла разнообразную фауну 
из атлантических глубин в эпиконтинентальные бассейны всех широт 
(Сысоев, 1965, Язмир, 1965, Stirton, 1959 и др.).

Разновидность гипотез первой группы составляют предположения 
о том, что скелетная фауна докембрия была представлена микроско
пическими формами, которые в кембрии начали бурно расти и занимать 
обширные пространства эпиконтинентальных морей, образовавшихся в 
связи с теми же трансгрессиями (Harland, Rudwick, 1964).

Вторая, более многочисленная группа гипотез объединяет предпо
ложения, что в докембрии существовали лишь бесскелетные, мягкоте
лые организмы, остатки которых сохранялись только в исключительных 
условиях. С начала кембрия они обрели способность строить скелет
ные образования.

Эта группа гипотез распадается по крайней мере на три подгруппы.
а) «Химические» гипотезы объясняют отсутствие скелета у докемб

рийских животных особенностями химизма морских вод и атмосферы в 
докембрии. Все разновидности этих гипотез сводятся к тому, что воды 
древних морей были недонасыщены карбонатом кальция, и раковинки 
либо не могли образоваться, либо растворялись после смерти живот
ных. Недостаток карбоната кальция в морской воде объясняется разны
ми авторами по-разному. По мнению Дэйли (Daly, 1907, 1909 и др.), 
в докембрии отсутствовали животные — падалееды. Поэтому на дне 
морей скапливалось большое количество гниющих трупов животных, 
которые заражали морскую воду аммиаком. Избыток аммиака препят
ствовал выделению извести. А. П. Виноградов (1940) объяснял отсут
ствие скелетов перенасыщенностью морской воды углекислыми газом, 
Лейн (Lane, 1917) — хлором; С. А. Дуров (1960) видит причину в ином, 
чем сейчас, соотношении кальция и магния: жесткие минеральные кор
ки могут образоваться только в том случае, если магния в растворе 
меньше, чем кальция. Эти гипотезы не объясняют, однако, наличия 
огромного количества органогенных водорослевых карбонатных по
строек в докембрии, а также и того обстоятельства, что в докембрии 
отсутствуют не только карбонатные, но и кремневые и фосфатные ске
летные образования.

б) «Эколого-биологические» гипотезы объясняют появление скелета 
чисто «'внутренними» для органического мира причинами: появлением 
хищников, от которых приходилось защищаться (Evans, 1912; Whittard, 
1953; Me Kerrow, 1966; Hutchinson, 1961) или переходом организмов от

1 Впрочем, К. В. Радугин (1965 и др.) считает, что мнение об отсутствии скелет
ных остатков в докембрийских отложениях является недоразумением.



I
I

I

0
- Ю 0 4 0 6
- 2 0 0 4 0 s
- 3 0 0 4 0 е
,-т*ю6
- 5 0 0 4 0 s
- 6 0 0 4 0 s

-1 0 0 0 4 0 s

-1 2 0 0 4 0 s

-1 5 0 0 4 0 s

-1 7 0 0 4 0 s

- 2 0 0 0 4 0 s

-2 5 0 0 4 0 s

- 2 7 0 0 4 0 s

-3 0 0 0 4 0 s

Модель роста содержания кислорода 0 атмосфере 
д течение геологического Времени (0 -3 0 0 0  *Ю 6л ет )

/
/

/

'1 Основание карб
/

/
2 ипи итО* Ш _________ / ___ /S»- 1£ Основание ордовика 5 0 0 *Ю 6 __<
§ 11I

]р ия ~570*Ю 3 .____

/ у

хТ о ч к а ^ " ^
'П аст ера

х Точка
Беркнера-M a f 

Время ст ано

ш а л л а

вления'ч\\
<

M etazo a  no 1Клауду
\ —

/Г
// 

___

iE /
са /
Сд V- ____ 1___

•̂ 5

сь „

гг
^  ,1 1*

f  1  
i f -

Д ре
(Иан

внейш ие аутоп  
:грегор: Булава1

профные pacm t 
щ  Ю ж ная Афр

?ния
и к а ) §

Бактериоподобные древнейш ие организмы  
( Баргхоорн: глины хБарбер, Ю ж ная А ф рика)

1 -

1
0,0001 0,001 0,01 0,1 I

0,01% 0,1% 1% 10.% 100%
Содержание 02 0  атмосфере В процент ах к  современном содержанию

10I1000%

Рис. 71. Модель роста содержания кислорода в атмосфере в течение гео
логического времени (0—3000 X Ю6 лет)

БМ — по Беркнеру-Маршаллу; В — по Вангерову (Bronnimann, 1966)

жизни в верхних слоях воды (пассивное парение или активное плава
ние) к бентонному существованию. В начале кембрия животные «от
крыли» морское дно и вооружились скелетами (Brooks, 1894, Raymond, 
1935, 1947; Sollas, 1912; Яковлев, 1960). Этой точки зрения придержи
вается и А. А. Шевырев (1967).

в) «Мутационные» гипотезы исходят из того факта, что появление 
скелета было резким и одновременным для большинства групп живот
ного мира событием, и связывают его с какими-то внешними причина
ми, вызвавшими коренную перестройку организмов. Эти массовые му
тации могли быть вызваны космическими причинами, например рез
ким уветичением радиации в связи со вспышкой сверхновой звезды 
(Schindewolf, 1958), изменением химизма воды и атмосферы и т. д. 
Интересна гипотеза, связывающая развитие органического мира с эво
люцией атмосферы (Berkner, Marchall, 1964). Недостатком этой гипо
тезы является то, что мы не имеем твердых обоснованных данных о



составе древней атмосферы и о количестве кислорода в нижнекембрий
ской атмосфере. Цифры, которые называют различные исследователи, 
расходятся по меньшей мере на порядок (см. рис. 71 — по Р. Bronni- 
rnann, 1966). Но сам факт постепенного накопления кислорода в атмо
сфере сомнения не вызывает, и какое-то определенное его процентное 
содержание могло быть критическим для групп органического мира. 
К тому же, как уже отмечалось, накопление больших количеств кисло
рода привело к образованию «озонового щита» и к уменьшению ультра
фиолетовой радиации, что тоже могло вызвать вспышку мутаций.

Ни одна из перечисленных гипотез не может считаться доказанной. 
Но нам более предпочтительными представляются гипотезы последней 
группы, потому что они лучше других объясняют факт практически 
одновременного и массового появления скелетов у различных групп 
органического мира на нижней границе палеозоя.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА
В НАЧАЛЕ КЕМБРИЯ И ХАРАКТЕР НИЖНЕКЕМБРИЙСКИХ 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Специфика раннекембрийской эпохи, и в особенности томмотского и 
атдабанского времени, накладывает отпечаток на принципы проведения 
ярусных и зональных границ.

В чем же эта специфика? Чем отличаются эти века от более поздних 
палеозойских времен, для которых могут быть сформулированы едино
образные принципы выделения зон и ярусов и проведения между ними 
границ?

Первое, что сразу бросается в глаза,— это появление в течение том
мотского и атдабанского времени новых таксонов в ранге до класса, а 
иногда и типа включительно. При этом, появление новых групп проис
ходит непрерывно. Наряду с этим, практически нет вымирающих групп 
даже в ранге рода. Среди археоциат можно назвать всего несколько ви
дов, существование которых ограничено очень непродолжительным вре
менем. Такое же положение наблюдается и среди хиолитов, гастропод и 
фосфатных групп неясного систематического положения.

Третья особенность развития органического мира в этот период вре
мени состоит в том, что разные группы, начиная с нижней границы кемб
рия, впервые приобретают способность строить скелет. Но не всегда 
можно при первом появлении какой-либо группы решить, момент ли эго 
приобретения возможности строить скелет или момент появления группы, 
филогенетически связанной уже с ранее существовавшими скелетными 
формами. Поэтому, подходя к вопросу о выделении зон, приходится 
ориентироваться не на смену комплексов окаменелостей, а на появление 
группы новых ископаемых, т. е. в цепи непрерывного появления новых 
групп фиксировать моменты одновременного появления целого ряда 
таксонов. Так, в зоне Aj. sunnaginicus— Т. licis в ее верхней части по
являются редкие первые Aj. tkatschenkoi (Vol.), а в кровле сразу боль
шая группа: R. robustus (Vol.), Coscinocyathus rojkovi (Vol.), Cambrocyat- 
hellus tschuranicus Zhur., Paranacyathus tuberculatus Zhur. и многие дру
гие, позволяющие проводить по ним границу со следующей зоной D. ге- 
gularis. Аналогичная картина наблюдается и по другим группам. Среди 
хиолитов в верхах первой зоны появляются первые Allatheca, в то время 
как с подошвы зоны D. regularis появляются представители Tuojdachit- 
hes, Burithes, Dorsolinevithus и др.

В течение времени D. regularis постепенно появляются Retecoscinus 
retetabulae Zhur., Aj. anabarensis (Vol.), Kotuyicyathus koiuyikensis Zhur.,



но снова в кровле одновременно появляются многочисленные Paranacyat- 
hus subartus Zhur., Spinosocyathus gravis Zhur., Dokidocyathus lenaicus 
Roz., а также Orbicyathus, Capsulocyathus, Protopharetra и т. д. По дру
гим ископаемым эта граница выражена менее отчетливо, хотя здесь по
являются Discinella brastadi Poulsen, Сатепа zonata sp. nov., Torellella 
bicotivexa sp. nov., Trapezotheca aldanica Syss. и др.

Однако по хиолитам и другим группам внутри зоны D. regularis мо
жет быть намечен довольно четкий рубеж, разделяющий зону на две 
подзоны (L. tortuosa и L. bella). На этом рубеже появляются одновре
менно хиолиты Lenatheca, Trapezotheca и Doliuthus. Археоциаты на этом 
рубеже меняются менее значительно, отметим лишь появление родов 
Kotuyicyathus и Tumulocyathus (с тумуловыми наружными стенками). 
Для выделенных стратиграфических подразделений (зон и подзон) ха
рактерны следующие особенности.

1) Комплексы фауны, хотя и имеют много общих проходящих форм 
(кстати создающих своеобразный фон только для томмотского яруса), 
все же достаточно резко различны и представлены многочисленными так
сонами самых разных групп (количество форм каждого комплекса ис
числяется многими десятками).

2) Выделенные первоначально по археоциатам, эти зоны несомненно 
отражают стадии направленной эволюции данной группы. Это хорошо 
видно на примере рода Ajacicyathus, у которого в результате олигомери
зации поровой системы наружной стенки на нижней границе зоны 
D. regularis появляются формы (А/, tratschenkoi (Vol.), А\. anabarensis 
(Vol.), резко отличные по числу пор от предыдущих (А/, sunnaginicus 
Zhur., А/, virgatus Zhur.), а на границе с зоной D. lenaicus — М. tumefacta 
появляются формы с воронкообразными крупными порами (А/, turbidus 
sp. nov. и др.), несомненно являющиеся непосредственными предками 
представителей надсемейства Erbocyathacea (с дополнительной оболоч
кой на наружной стенке).

3) Для других изученных групп в настоящее время рано говорить о 
закономерных стадиях филогенетического развития, поскольку для них 
пока делаются попытки создания сугубо морфологических систематик. 
Однако постепенное усложнение морфологии хиолитов от нижней зоны 
томмотского яруса к атдабанскому ярусу позволяет думать, что отме
ченные рубежи соответствуют стадиям эволюционного процесса и этой 
группы. То обстоятельство, что зоны выделены в соответствии со стадия
ми направленной эволюции, позволяет установить в других районах ана
логи этих зон просто по уровню организации (часто не имея общих 
видов).

4) Очень важным является чрезвычайно широкое географическое 
распространение зональных комплексов томмотского яруса (рис. 72— 
74, табл. 5—9). Они отмечены от Алданского щита на юго-востоке плат
формы до Анабарского щита (на севере, от Хараулахских гор на крайнем 
северо-востоке платформы до Игаркского района на ее северо-западе. 
Несколько менее уверенно их можно наметить и в Алтае-Саянской склад
чатой области.

5) Сравнение зональных комплексов разных регионов выявляет и их 
несомненные отличия. В ряде регионов присутствуют свои специфические 
формы, которым соответствуют близкие формы другого района. Напри
мер, в Лено-Алданском районе для зоны Aj. sunnaginicus — Т. licis и 
подзоны L. tortuosa характерны Coleollella, а для Анабарского щита бо
лее характерны Cambrotubulus.

Целая группа форм встречается не во всех районах, есть и формы, 
встреченные только в одном регионе.

6) Выделенные зональные комплексы во всех изученных разрезах 
непосредственно и однотипно сменяют друг друга.
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Рис. 72. Схема распределения семейств правильных археоциат по ярусам нижнего
кембрия

/ — Monocyathidae Bedf.; 2 — Tumuliolyhthidae Roz.; 3 — Rabdocyathellidae Zhur.; 4 — Cryptapor- 
pcyathidae Zhur.; 5 — Ethmolynthidae fam. nov.; 6 — Capsulocyathidae Zhur.; 7 — Fransuasaecya- 
thidae Debr.; 8 — Uralocyathellidae Zhur.; 9 — Dokidocyathidae Bedf.; 10 — Kaltatocyathidae Roz.; 
/ /  — Soanicyathidae Roz.; 12 — Kidrjasocyathidae Roz.; 13 — Aptocyathidae Kon.; 14 — Chabakovi- 
cyathidae fam. nov.; 15 — Ajacicyathidae Bedf.; 16 — Tennericyathidae Roz.; 17 — Cyclacyathellidae 
Zhur.; 18 — Ethmophyllidae Okulitch.; 19 — Tumulocyathidae Krasn.; 20 — Kijacyathidae Zhur.; 
21 — Vologdinocyathidae Jarosch.; 22 — Porocyathidae Zhur.; 23 — Annulocyathidae Krasn.; 24 — Ter- 
cyathidae Vol.; 25 — Botomocyathidae Zhur.; 26 — Erbocyathidae Vol. et Zhur.; 27 — Tegerocyathidae 
fam. nov.; 28 — Coscinocyathidae Taylor; 29 — Clathricoscinidae Roz.; 30 — Alataucyathidae Zhur.; 
31 — Pereginicyathidae Zhur.; 32 — Salairocyathidae Zhur.; 33 — Kazyricyathidae Zhur.; 34 — Mrassy- 
cyathidae Vol.; 35 — Nochoroicyathidae Zhur.; 36 — Bronchocyathidae Bedf.; 37 — Stiliicidocyathidae 
Ting.; 38 — Kotuyicyathidae Roz.; 39 — Lenacyathidae Zhur.; 40 — Kordecyathidae Miss.; 41 — Piamae- 
cyathidae Zhur.; 42 — Carinocyathidae Krasn.; 43 — Coscinocyathellidae Zhur.; 44 — Hupecyathellidae 
Roz.; 45 — Pretiosocyathidae Roz.; /—зона Aj, sunnaginicus — T. lids; / / —III — зона D. regularis 
(подзоны L. tortuosa — II, L. bella — HI),  IV — зона D. lenaicus — M. tumefacta; 1 — в пределах 
Алтае-Саянской складчатой области; 2— в пределах Сибирской платформы; 3— предположительно. 
(Последние три пункта 1, 2, 3 — пояснение для условных обозначений, помещенных над схемой)

7) Отложения томмотского яруса для большинства районов Сибир
ской платформы отличаются монофациальностью. Это дает основание 
предположить, что смена комплексов не зависит от изменений фациаль
ной обстановки.

Все перечисленные выше обстоятельства (несмотря на специфику раз
вития органического мира в это время) приводят к выводу о том, что 
выделенные зоны томмотского яруса можно рассматривать как подраз
деления единой стратиграфической шкалы или как оппельзоны.

При выделении ярусов в нижнем кембрии, очевидно, следует принять 
тот же принцип, как при обособлении зон.

В настоящее время несомненно, что самое раннее кембрийское время 
отличается от более позднего времени очень резко. Это привело многих 
исследователей к обособлению этого времени — к выделению самостоя
тельного подразделения: яруса, подъяруса, горизонта или зоны (Нире, 
1960; Michniak, Orlowski, 1963; Миссаржевский, Розанов, 1963; Розанов, 
1966; Соколов, 1965 и др.).

Большинство авторов подразделений, выделяемых в низах кембрия, 
обращает внимание прежде всего на отсутствие в отложениях этого воз
раста трилобитов. Появление трилобитов в вышележащих отложениях и



Рис. 73. Распределение семейств хиолитов по зонам 
(по В. В. Миссаржевскому)

Рис. 74. Распространение гастропод в разрезах Сибирской платформы 
(по В. В. Миссаржевскому)



особенно появление определенных трилобитов биозоны Fallotaspis, ко
нечно, облегчает обособление этих отложений. Это несомненно одно из 
важных обстоятельств. Однако не оно является определяющим. Не менее 
значительным следует признать появление вместе с трилобитами первых 
остракод, гидроидных и г. п. Более интересно, однако, не отсутствие тех 
или иных групп, а их присутствие. С этой точки зрения томмотский век — 
время развития массы ископаемых с фосфатным скелетом: каменид, лап- 
вортелл, хиолительминтов и т. п. формы, многие из которых позднее прак
тически исчезают. Именно они вместе с археоциатами создают специфи
ческий фон томмотского века.

Но ни отсутствие трилобитов и ряда других групп, ни присутствие 
каменид в отложениях томмотского яруса не дали бы окончательного и 
уверенного ответа о значении границы томмотского и атдабанского яру
сов, если бы она не была бы обоснована на проходящей группе — архео
циатах.

Проявление на этом рубеже у ряда групп правильных археоциат рез
ких эволюционных изменений — «компенсации» после олигомеризации 
(см. Розанов, Миссаржевский, 1966, стр. 66—73) привело к появлению 
здесь новых надсемейств (Erbocyathacea, Marssucyathacea) с дополни
тельной оболочкой и целой серии семейств с усложненными внутренними 
стенками (Ethmophyllidae, Cyclocyalhellidae, Leacyathidae и др.). Раз
мер произошедших здесь изменений у археоциат легко себе представить, 
вспомнив, что именно с атдабанского века существуют уже все надсе- 
мейства, известные у правильных археоциат (рис. 72). За пределами 
Сибирской платформы отложения томмотского века могут быть наме
чены практически везде, где в них сохранились какие-либо ископаемые 
органические остатки.

ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ КЕМБРИЯ

Анализ всего предыдущего материала дает возможность рассмотреть 
принципы проведения нижней границы кембрия. Но вначале вернемся 
снова к существовавшим принципам.

1) Проведение нижней границы кембрия по находке первых оленел- 
лид. Как мы теперь ;видим, если уточнить, каких оленеллид, т. е. остано
виться на подошве биозоны Fallotaspis, то это будет довольно четкая 
граница (при условии, конечно, использования и других групп ископае
мых), близкая или тождественная границе томмотского и атдабанского 
ярусов. Однако ранг изменений, происходящих на этой границе, не по
зволяет рассматривать ее как границу группы или системы.

2) Проведение нижней границы кембрия внутри охарактеризованных 
трилобитами толщ (Виллер, Салоп, Хоментовский и др.)* Успехи «докем- 
брийской палеонтологии», бурное изучение таких групп, как археоциаты, 
хиолиты и т. д., снимает полностью этот вопрос. Подобная граница несом
ненно может быть удобной в практических целях, но такое решение нель
зя считать принципиальным по существу.

3) Проведение нижней границы кембрия — по основанию свиты (фор
мации) с кембрийскими ископаемыми (в частности по основанию свиты 
с первыми оленеллидами). Легко себе представить значение этого прин
ципа. Так, например, нижний кембрий будет начинаться на юго-востоке 
Сибирской платформы с подошвы юдомской свиты, охарактеризованной 
в целом микрофитолитами «юдомского комплекса» и содержащей лишь 
в самой верхней части кембрийских ископаемых. На Северо-Западе 
(Игаркский район) с подошвы сухарихинской свиты, содержащей микро
фитолиты, водоросли и черви, немакит-далдынского горизонта, а лишь в 
верхах — кембрийских ископаемых. На Анабаре с кровли немакит-дал-



дынского горизонта, т. е. с основания зоны Aj. sunnaginicus— Т. licis. 
С другой стороны, проведение границы, скажем, по подошве пестроцвет
ной свиты, влечет за собой также асинхронность этой границы, так как 
на западе эта граница находится внутри «юдомского» комплекса, а, на
пример, на р. Алдане внутри зоны Aj. sunnaginicus — Т. licis.

4) Проведение нижней границы кембрия по крупному несогласию в 
основании толщ с кембрийскими ископаемыми.

Синхронность такой границы предполагает, с одной стороны, всесвет- 
ность этого несогласия, а с другой — мгновенную трансгрессию. Не обра
щаясь даже к материалам по молодым отложениям (например, юрская 
трансгрессия на Русской платформе и т. д.), можно легко убедиться в 
еще большей, чем в предыдущем случае, относительности этого принципа.

Рассмотрим коротко несколько примеров. Шубер (Choubert, 1952) 
показал на примере Анти-Атласа изменение возраста базальной серии 
(см. рис. 75) от основания «Адуду» практически до среднего кембрия. 
Аналогичные выводы мы бы получили, рассматривая любую геосинкли- 
нальную зону. Скажем, в Алтае-Саянской складчатой области крупный 
перерыв (с перестройкой структурного плана) для Восточного Саяна 
приходится на преданастасинское (иредвендское) время, в то время, как 
на Алтае, в Горной Шории и Кузнецком Алатау с ним пришлось бы 
параллелизовать перерыв в среднем кембрии или в основании енисейской 
серии (по-видимому, предсредне- или раннерифейский).

На платформе это менее заметно, но не менее убедительно. На Юго- 
Востоке Сибирской платформы М. А. Семихатов, Вл. А. Комар и С. Н. Се
ребряков (1967) показали выпадение нижних горизонтов юдомской сви
ты при переходе из Учуро-Майского прогиба к Алданскому щиту (см. 
рис. 76). Аналогичную картину можно наблюдать, по данным В. М. Ру- 
дяченка, Е. С. Кутейникова и В. В. Миссаржевского, на Анабарском щите 
(см. рис. 17), где по мере движения на север постепенно снизу выпа
дают части старореченекой свиты, а затем и немакит-далдынского го
ризонта.

На Русской платформе, по-видимому, также наблюдаются аналогич
ные соотношения. Действительно, в осевой части Московской синеклизы 
валдайская серия начинается с редкинского комплекса и лежит либо на 
кристаллическом фундаменте, либо на волынских отложениях. В При
балтике всю серию сопоставляют с гдовскими и ляминаритовыми слоями 
и даже в скв. Советск (см. Брунс, 1964), на западе Советской Прибал
тики, выделяются эти толщи. Однако из анализа материалов по скважи
нам Северо-Восточной Польши (см. стр. 72, рис. 22), равно как и из 
разреза о-ва Готланд (Thorslund, 1938), где почти в основании обнару
жены Discinella, хорошо видна разновозрастность базальной серии и, сле
довательно, несостоятельность корреляции, приводимой Е. П. Брунс и др.

Представления о «тесной структурной связи» заставляли относить к 
нижнему кембрию на севере Сибирской платформы даже всю биллях- 
скую серию, низы которой, как известно, теперь считаются нижнерифей- 
скими. На юге платформы аналогичная история происходила с толбин- 
ской свитой, низы которой оказались среднерифейскими. К нижнему 
кембрию по этому принципу относили валдайскую и волынскую серии 
(Брунс, 1965) и т. д.

5) Проведение нижней границы кембрия по ледниковым отложениям. 
Этот принцип, выдвигавшийся многими исследователями (см. Сборник 
докладов на международном симпозиуме в Париже в 1957 г.— Les rela
tions., 1958), основан на признании синхронности крупных покровных 
оледенений на значительной территории Земного шара. Основное, что 
сводит на нет возможности данного принципа, это:

1) полная неясность значения оледенений вообще для истории 
развития органического мира, по которой строится геохронологическая



шкала. С этой точки зрения весьма любопытно, что четвертичное оледе
нение привело к изменению комплексов организмов только в ранге видов;

2) полная бесконтрольность синхронизации разных фаз древних оле
денений;

3) трудности в распознании древних покровных ледниковых отложе
ний (Грецкая, 1966 и др.), как таковых, и отличие от сходных образова
ний другого генезиса.

Материал предыдущих разделов, с нашей точки зрения, ясно пока
зывает резкое различие органического мира докембрия и кембрия. Раз
личия столь значительны, что неоднократно заставляли исследователей 
обращать на это внимание (Шатский, 1952; Спижарский, 1956, Миссар- 
жевский, Розанов, 1963; Harland, Rudwick, 1964; Glaessner, 1963; Соко
лов, 1965, 1967; Розанов, 1966; Rozanov, 1967; Миссаржевский, Розанов, 
1968 и др.).

Действительно, многие годы исследований докембрийских пород 
привели к открытию в них лишь строматолитов, микрофитолитов и в вер
хах— бесскелетных ископаемых. Многочисленные указания на находки 
раковин разных организмов оказались по тем или иным причинам оши
бочными (ом. стр. 250).

Возникает вопрос, как быстро появились -скелетные ископаемые и 
можно ли в их появлении установить какую-либо закономерность. Как 
известно, было выдвинуто много гипотез о зарождении скелетных иско
паемых в океанических бассейнах, в условиях «ненасыщенного жизнью 
пространства» (Sdzuy, 1960; Репина, Хоментовский, 1961 и др.). Прове
рить, что происходило в океанических впадинах, невозможно, но уже то 
обстоятельство, что в геосинклинальных областях у нас нет скелетных 
ископаемых, более древних, чем на платформах, говорит против такой 
гипотезы.

Не выдерживает критики и гипотеза о «ненасыщенном жизнью про
странстве», в результате чего, якобы, возникли изолированные друг от 
друга провинции. Обилие находок ископаемых от водорослей до высоко
организованных Metazoa не оставляет здесь никаких сомнений.. Однако 
обращает на себя внимание удивительная близость, например, родового 
состава археоциат во всех известных точках их находок на земном шаре 
и широкое географическое распространение комплекса биозоны Fallo- 
tapis (Сибирь, Северная Африка и Северная Америка) — первой трило- 
битовой зоны нижнего кембрия (см. рис. 77).

Касаясь комплексов археоциат, можно утверждать, что ни в одном из 
изученных местонахождений практически нет родов, неизвестных в Сиби
ри. Пересмотр же старых коллекций приводит, как правило, к увеличе
нию числа общих форм. Так, в коллекции археоциат Бедфордов из 
Южной Австралии, которая хранится в Музее Естественной истории в 
Лондоне, нам удалось обнаружить типично сибирские роды Tumuliolynt- 
hus (ранее Monocyathus irregularis Bedf.), Tumulocoscinus (ранее Coscu 
nocyathus papillofora Bedf.), Tomocyathus (ранее Coscinocyathus textilis 
Bedf., C. cribipora Bedf.) и др. Такое же единообразие наблюдается в дру
гих группах. Широко известный Hyolithellus micans Bill, чрезвычайно 
близок к сибирскому Н. tenuis Miss., много общего в лапвортеллах. Ши
роко по всему северному полушарию распространены дисцинеллы (Dis- 
cinella brastadi Pouls. и др.).

Причина появления скелета у разных групп ископаемых неясна и па 
этому поводу было предложено много различных гипотез (см. обзор: 
Шевырев, 1967). Ни одна из них в полной мере не может удовлетворить. 
Но независимо от гипотез объективно существует определенный набор 
эмпирически установленных фактов.

Во-первых, комплекс наиболее древних скелетных организмов чрез
вычайно сходен на территориях, даже далеко отстоящих друг от друга.
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Рис. 75. Схема трансгрессивной серии докембрия и кембрия Анти-Аталаса по IlIv6eDV
(Schubert, 1952)

/ — песчаники; 2— сланцы; 3— известняки; 4— биогермные известняки; 5— сланцы; «— песчаники 
розовые или фиолетовые; 7— конгломераты



Юдомская
свита

Р и с . 76. С х ем а  т р а н сг р есси в н о г о  н а л ег а н и я  юдомской свиты (составлена по м а т ер и а л а м  
С е м и х а т о в а , К о м а р а , Серебрякова, 1967)

1, 2, 3— подразделения юдомской свиты

/ — Fallot as p is; 2 — археоциаты томмотского яруса; 3 — Discinella
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Распределение скелетных ископаемых
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1 Ископаемые с трубками, но без скелета-

Он практически тождествен для всей Сибирской платформы, хотя раз
резы, например, Игаркского района и р. Алдана находятся на расстоя
нии 2,5—3 тыс. км друг от друга.

Во-вторых, целый ряд комплексов в низах кембрия однозначно сме
няют друг друга, полностью удовлетворяя понятию оппельзон.

В-третьих, в районах, где исследованы микрофитолиты подстилаю
щих пород, они также представлены одним и тем же комплексом, полу
чившим название «юдомского».

Именно эти факты и дают возможность формулировать принцип про
ведения нижней границы кембрия — по подошве первого зонального 
комплекса со скелетными ископаемыми (т. е. по массовому появлению 
скелетных форм таких групп, как археоциаты, гастроподы, хиолиты, ка- 
мениды, брахиоподы и т. п.) (см. табл. 14). Этот принцип оказалось 
возможным сформулировать лишь после того, как стало ясно одновре
менное, в геологическом смысле, появление скелета у ряда групп.

Принцип проведения нижней границы кембрия решает вопрос о ме
тоде проведения этой границы. Единственно приемлемым методом может 
быть, следовательно, биостратиграфический. Это находится в полном 
согласии с принципами построения фанерозойской шкалы относитель
ного времени.

Заканчивая рассмотрение вопроса о принципе проведения нижней 
границы кембрия, отметим некоторые уточняющие моменты. Например,



мы не отождествляем скелет археоциат, гастропод, хиолитов, брахиопод 
с норками, домиками, трубками червей и считаем эти образования прин
ципиально различными как по происхождению, так и по выполняемым 
функциям. Если у моллюсков раковина — и домик и опорная конструк
ция, влияющая на морфологию мягких тканей и теснейшим образом 
связанная с ними, то у большинства червей трубка — это только домик, 
который некоторые черви могут покинуть, а затем вернуться в него или 
в соседний аналогичный домик.

Одновременное появление скелета у ряда групп не имеет никакого 
отношения к возможности или невозможности строить домик червями, и 
поэтому находка трубок и норок червей в докембрии можно лишь расце
нивать как находки Metazoa, а не скелетных форм.

Более сложно обстоит дело с простейшими, организация и закономер
ность эволюции которых существенно отличаются от организации и раз
вития Metazoa (Догель, 1954). Представители кембрийских Protozoa 
изучены к тому же столь слабо, что, кроме сугубо проблематичных обра
зований, ничего не известно. Неизвестны в настоящее время в нижнем 
кембрии ни достоверные радиолярии, ни достоверные фораминиферы. 
Своеобразие мира простейших и принципиально иная, чем у Metazoa, 
система построения скелета не исключает возможности несовпадения 
момента начала способности строить скелет у них и у многоклеточных.

НИЖНЯЯ ГРАНИЦА КЕМБРИЯ КАК ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА
ПРОТЕРОЗОЯ

Яркость рубежа становления скелетной фауны столь велика, что как 
следствие появились понятия криптозой и фанерозой. Однако не все 
исследователи принимают нижнюю границу кембрия за границу палео
зоя и рифея. Ряд исследователей полагает, что палеозой следует начи
нать раньше и включать в него венд.

Аргументация точки зрения о нижней границе палеозоя, совпадающей 
с нижней границей венда, сводится к следующему.

1. Геологически (структурно и литологически) вендские отложения во 
многих районах теснее связаны с кембрием, чем с рифеем.

2. На нижней границе кембрия скелеты приобретают группы, столь 
высоко развитые, что их не могло не быть в венде. В вендских отложе
ниях обнаружены многочисленные ископаемые «палеозойского» обли
ка — бесскелетные; ниже их нет, следовательно — венд это эпоха воз
никновения Metazoa, и его подошва более важный рубеж в развитии 
органического мира, чем рубеж образования скелета (подошва кембрия). 
Некоторые авторы указывают при этом на находки в венде и скелетных 
ископаемых.

Остановимся на каждом из этих аргументов.
1. Классическим примером тесной связи венда (юдомского комплекса) 

с кембрием всегда служили старореченская свита Прианабарья и юдом- 
ская свита юга Сибирской платформы. Если структурно они действи
тельно теснее связаны с кембрием, то литологически обе столь разитель
но отличаются от кембрийских и столь близки к рифейским отложениям, 
что лишь биостратиграфические исследования показали их самостоя
тельность. Старореченская свита, например, включалась в состав бил- 
ляхской свиты, и лишь после работ 3. А. Журавлевой и Вл. А. Комара 
была доказана ее самостоятельность. Юдомская свита легко отличалась 
от нижележащих пород там, где она лежит на кристаллическом фунда
менте. Там же, где она входит в состав толбинской свиты, последняя 
литологически представляет единую толщу, несмотря на то, что нижняя 
часть толбинской свиты имеет среднерифейский возраст (3. А. Журав



лева и др., 1961). Для многих других районов Сибирской платформы 
тендские (или юдомские) отложения литологически также ближе к ри- 
фейским.

На Русской платформе наблюдается, пожалуй, обратная картина. 
Литологически образования венда и балтийской серии нижнего кембрия 
действительно очень близки. Однако, сколь относительна их структурная 
связь, лучше всего можно видеть из сравнения схем, представленных
Е. П. Брунс (1963), К. Э. Якобсоном (1965) и В. В. Кирсановым (1968).
Е. П. Брунс считала, что структурно тесно связаны между собой Волын
ская, валдайская и балтийская серии, в результате чего она предлагала 
все эти серии относить к нижнему кембрию. К. Э. Якобсон, оперируя 
аналогичным материалом, считал наиболее резкой перестройку структур
ного плана между валдайской и волынской сериями и предлагал начи
нать кембрий с подошвы валдайской серии. (Кстати, и тот и другой

+ + + + + + + + + + + + + + + + +
Рис. 78. Схематический профиль через Московскую синеклизу 

(по Шатскому, 1952)

исследователи четко формулировали принцип проведения границы на 
основе анализа ритмики осадочного процесса.) В свое время Н. С. Шат- 
ский (1952) обращал внимание на трансгрессивное залегание балтий
ской серии (рис. 78). Тогда, например, Е. М. Люткевич (1952) и другие 
резко выступали против этого и считали «синие глины» (балтийскую се
рию) регрессивным циклом. Дальнейшие работы на Русской платформе 
и анализ зарубежных разрезов подтвердили вывод Н. С. Шатского. 
Напомним, что отложения балтийской серии, залегающие на кристалли
ческом фундаменте, обнаружены в Финляндии, на о-ве Готланд (Thors- 
lund, 1938), на Северо-Востоке Польши (Lendzion, 1962) и т. д. Нередко 
в балтийской серии, в местах, где она лежит прямо на фундаменте, отсут
ствует ее нижняя часть. Еще более неожиданными оказались материалы 
по Московской синеклизе. В. В. Кирсанов (1968) показал выпадение в 
ряде скважин пачки так называемых некрасовских слоев — верхнего чле
на валдайской серии, т. е. отметил несогласное налегание балтийской 
серии на валдайскую.

Касаясь вопроса о «тесной структурной связи», вспомним, что в обла
стях, где в палеозое выделяются три структурных этажа — нижнепалео
зойский, среднепалеозойский и верхнепалеозойский, — к среднему палео
зою относится нижний карбон, в то время как средний карбон уже счи
тается верхним палеозоем. Однако никому на этом основании не прихо
дит в голову отнести нижний карбон к девону.

Все это лишь говорит о невозможности применения такой аргумента
ции при решении вопросов о границе систем, групп и т. д. Об этом писал 
Н. С. Шатский (1952): «Все группы и системы послепротерозойской исто
рии Земли выделяются на основании развития органического мира. Дру
гие признаки, например тектонические, не имеют существенного, во вся
ком случае решающего значения. В самом деле, если основываться на 
признаках тектонических, то пришлось бы пермские слои на северо



востоке Сибири отнести к мезозою, так как они вместе образуют единый 
верхоянский комплекс, а на Русской платформе, наоборот, триасовые 
отложения следовало бы присоединить к палеозою, так как по условиям 
залегания и по фациям они связаны гораздо теснее с пермскими осадка
ми, чем с юрской системой».

2. О венде, как об эпохе возникновения Metazoa, впервые наиболее 
четко высказался Клауд (Cloud, 1965), проанализировавший многие на
ходки ископаемых Metazoa из довендских отложений и пришедший к вы
воду о неорганической их природе. Эту идею в настоящее время разви
вают и некоторые-советские исследователи (Соколов, 1967; 3. А. Журав
лева, 1967; Покровская, 1967 и др.). Они утверждают, что все разнообра
зие бесскелетных ископаемых приурочено только к этим отложениям и, 
следовательно, где-то здесь они и возникли. С этими доводами нельзя 
согласиться по следующим соображениям:

Рис. 79. Схема строения докембрийского 
разреза района Чарнвуда

I — серия Блэкбрук; I I — серия Мэплувел; 
III — серия Брэндт; IV — кембрий; 1 — агло
мераты; 2 — слои Бекон Хилл; 3 — агломераты 
с прослоями -роговиков; i  — слои Вудхауз и 

Брэдгэйт, а — находки чарний

а) Как уже отмечалось (стр. 258), уровень организации бесскелетных 
Metazoa венда столь высок, что необходимо время не только для их 
зарождения, но и для эволюции—от наиболее примитивных многокле
точных до таких, как черви, стоящих на одной из самых высоких ступе
ней развития -среди беспозвоночных.

б) Нет оснований в настоящее время сбрасывать со счета находки в 
рифейских отложениях Северо-Запада Сибирской платформы сабелле- 
дитид (Драгунов, 1958) ходов червей из верхнего и среднего рифея 
Урала, обнаруженных В. Е. Забродиным (Миссаржевский, Розанов,
1968), а также находок А. М. Лейтеса из удоканской серии, которые 
Б. С. Соколов определял как остатки либо червей, либо кораллов (Лей- 
тес, 1965).

в) Ряд местонахождений бесскелетных ископаемых не может рас
сматриваться как несомненно вендский. Так, совершенно неясен воз
раст песчаников куибис системы Нама (Н. и G> Termier, 1956). Б. С. Со
колов совместно с В. 3. Негруца (1965) описывал медузоидные организ
мы с полуострова Рыбачьего. Для этих пород, однако, абсолютный 
ьозраст, приводимый авторами от 670 до 900 млн. лет (валовые пробы). 
Более чем спорен и возраст Charnia из Англии. Для пород, в которых 
последние найдены, указывался в разное время абсолютный возраст от 
1000 млн. лет до 680 млн. лет. Все определения по эффузивам (Ford, 
1958, 1962, 1963).



Распространение водорослей,
(по данным Л. Г. Вороновой, 3. А. Журавлевой, К. Б. Корде, И. К. Королюк, И. Нарожных,

И. Н. Крылова,

Микрэфитолиты Строма
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Интересно, кроме того, вкратце рассмотреть геологическую ситуацию 
этого района, так как она проливает некоторый свет на возможный воз
раст этих ископаемых (Watts, 1947).

Древнейшие породы этого региона объединяются в Чарнийскую си
стему (Charnian System), подразделяющуюся на три серии (рис. 79).

Нижняя серия — Блэкбрукская (Blackbrook Series) имеет видимую 
мощность 900 м. Это в основном вулканогенные образования.

В 'Следующей серии — Мэплувел (Maplewell Series) снизу вверх выде
ляются:

1) фельзитовые агломераты;
2) слои Бекон Хилл (Beacon H ill), представленные роговиками с прослоями гра

велитов и грубозернистых пеплов;
3) агломераты с прослоями роговиков, фельзиты и особенно обильные пурпурные 

и зеленые сланцы;
4) слои Вудхауз (Woodhouse) и Брэдгэйт (Bradgate). Первые состоят из рогови

ков с прослоями туфо-гравелитов. В них были обнаружены интересующие нас Charnia. 
На них ложатся слои Брэдгэйт, состоящие из чередования гравелитов и сланцевых 
агломератов. Общая мощность серии Мэплуелл определяется в 1200— 1350 м.

Верхний член Чарнийской системы — серия Брэнд (Brand serie) залегает несо
гласно на подстилающих породах, в основании имеет пачку конгломератов с прослоя
ми гравелитов. В составе галек встречены подстилающие породы: кварциты, сланцы, 
фельзиты, туфы. Выше идут слои Трахоуз Грит (Trachouse Grit), кварциты и граве
литы, переходящие кверху в кварциты.



Т а б л и ц а  15
микрофитолитов и строматолитов

С. В. Нужнова, М. Е. Раабен, Е. А. Рейтлингер, В. Е. Забродина, Вл. А. Комара, 
М. А. Семихатова)

Венчают разрез сланцы Свитлэнд (Swithland Slates). Мощность серии Брэнд — 
300 м.

Общая мощность пород Чарнийской системы до 2550 м.

Кембрийские отложения, развитые в районе Лейчестера, слегка лишь 
метаморфизованы и лежат на подстилающих с резким угловым несо
гласием. Нижняя часть отложений, относимых к кембрию, палеонтологи
чески не охарактеризована, и не исключено, что среди них присутству
ют аналоги вендского комплекса. Вендской может оказаться также серия 
Брэнд. Как взаимоотношения внутри чарнийской «системы», так и ее 
взаимоотношения с палеозойскими толщами, в частности резкая разни
ца в степени метаморфизма, свидетельствуют скорее о ее рифейском 
возрасте.

г) Нельзя забывать, что находки достоверных бесскелетных ископа
емых Metazoa и в венде все же чрезвычайно редки, количество их (за 
исключением уникального местонахождения в Эдиакаре) очень мало: 
одна находка Charnia sp. на Сибирской платформе, один экземпляр — 
Vendia sokolovi Keller из Яренской скважины на Русской платформе и 
ряд проблематик недоказанного органического происхождения (Соко
лов, 1965; Негруца, Соколов, 1965; Заика-Новацкий, 1965). Поэтому 
возведение их в ранг палеонтологической характеристики венда вряд ли 
правомочно.



д) Отложения валдайской серии Русской платформы, откуда в пос
леднее время и появлялись различные находки, являются несомненно 
более благоприятными для нахождения в них различных отпечатков 
(органического и неорганического происхождения), нежели более древ
ние породы оршанской серии и ее аналогов. Количество же материала 
по валдайской серии, кроме того, несоизмеримо больше, чем по более 
древним отложениям.

е) Апелляция к «палеозойскому облику» бесскелетных Metazoa до
вольно странно выглядит. Все исследователи, специально изучавшие 
этих ископаемых (Р. Спригг, М. Глесснер, Ж. Термье и А. Термье, 
Б. С. Соколов и др.), отмечают исключительное своеобразие этой фау
ны. Ни одна из изученных групп эдиакарской фауны не была достоверно 
отнесена ни к одному таксону рангом ниже подкласса, известному в па
леозое; такое своеобразие несомненно приводит к выводу о том, что это 
типично непалеозойская фауна.

В нижнем палеозое и даже в нижнем кембрии известны в настоящее 
время уже достаточно многообразные отпечатки бесскелетных форм 
(например, Volumbrella и т. д.). Однако они имеют очень мало общего 
с фауной эдиакария и венда.

Рассмотрением материалов, касающихся находок скелетных иско
паемых в вендских (юдомских отложениях), в 1965 г. занимался Всесо
юзный коллоквиум по органике докембрия и низов кембрия (г. Новоси
бирск). Тогда был выяснен ряд недоразумений. Например оказалось, 
что гастроподы из олхинской свиты Иркутского амфитеатра не явля
ются таковыми.

Из наиболее часто упоминаемых находок следует рассмотреть две: 
хиолитов в юдомской свите (Работнов, 1965; Сысоев, 1966) и Pelagiella 
из мотской свиты.

Первая из них — хиолит Aimites rabotnowi Syss. происходит, по сви
детельству автора сборов, из осыпи. В элювии среди глыб доломитов 
юдомской свиты был встречен обломок породы (глинистый красный из
вестняк), в котором содержались эти находки; такая порода наиболее 
типична для пестроцветной свиты (кембрий). Кроме того, очень инте
ресно, что эта форма, описанная В. А. Сысоевым, хотя и лишь по двум 
обломкам, чрезвычайно характерна не для самых низов кембрия (зона 
Aj. sunnaginicus—Т. licis), а начинает появляться лишь со второй зоны 
(D. regularis). Предпринятые позднее многими исследователями попыт
ки повторить эту находку не увенчались успехом.

Относительно находки Pelagiella в мотской свите, охарактеризован
ной во всех районах юдомским комплексом микрофитолитов, можно 
сказать лишь, что это, по-видимому, также недоразумение, так как во 
всех районах, где были встречены представители этого рода, они никог
да не были обнаружены ниже атдабанского яруса и его аналогов.

Последнее, о чем необходимо упомянуть,— это находки мелких «хи
олитов» в немакит-далдыноком горизонте (Савицкий, 1964). В. В. Мис- 
саржевским (см. стр. 155) показано, что эти остатки, имеющие произ
вольно изогнутую трубку, относятся не к хиолитам, а к червям.

Таким образом, рассмотренные материалы показывают существова
ние резко различных эонов: криптозоя и фанерозоя. Различия их, преж
де всего, в характере обнаруживаемых в них остатков животных. Именно 
эти различия и привели Б. М. Келлера (1966) к выводу о необходи
мости проводить границу эонов не в основании венда, как это предла
галось ранее, а в основании кембрия. Принципиальное отличие органи
ческого мира этих эонов Б. М. Келлер подчеркивает, выделяя в рифей- 
ской эонотеме не системы, а фитемы. Этот вывод о совпадении нижней 
границы кембрия с нижней границей палеозоя и фанерозоя достаточно 
отчетливо вытекает и из разобранного материала.



Интересно проследить, как сказывается этот рубеж на распростране
нии групп органического мира, проходящих из докембрия в палеозой. 
Это относится к акритархам и к несомненным представителям расти
тельного мира — строматолитам и микрофитолитам (табл. 15).

Все исследователи, изучающие акритархи (С. Н. Наумова, Б. В. Ти
мофеев, Н. А. Волкова и др.), единодушно отмечают, что на нижней гра
нице кембрия намечается четкая смена комплексов этих микроостатков. 
К сожалению, отсутствие единых взглядов на систематику этих образо
ваний не позволяет оценить степень изменения комплексов и привести 
в таблице какие-либо списки этих остатков.

Основные группы микрофитолитов проходят через этот рубеж, резко 
меняя видовой состав (3. А. Журавлева, 1964). Но в последнее время 
появились данные и о группах, характерных только для юдомского 
комплекса (Volvatella Nar., Medullariies Nar). Ряд новых групп появля
ется с основания кембрия (Katangasia Reitl., Hierogliphites Reitl., Маг- 
covella Kor.). Эти данные подчеркивают самостоятельность «четвертого» 
(юдомского) комплекса онколитов и катаграфий, хотя и не дают одноз
начных данных для отнесения его к рифею или к палеозою. По мнению 
3. А. Журавлевой (1967), общий облик юдомских онколитов и катагра
фий все же ближе к кембрийскому, чем к рифейскому.

О строматолитах говорилось в самостоятельном разделе (см. стр. 213). 
Анализ табл. 15 показывает, что из 28 рассмотренных групп 6 проходят 
из рифея в кембрий, 6 оканчивают развитие на нижней границе венда, 
5 характерны для рифея и венда, 4 характерны только для венда, 4— 
только для кембрия и 3,— появившиеся в юдомоком комплексе, прехо
дят в кембрий. Как и в случае с микрофитолитами, так и в этом случае 
нет однозначных данных для отнесения вендского (юдомского) комп
лекса к рифею или палеозою; однако, ряд исследователей строматолитов 
(И. Н. Крылов, М. Е. Раабен) считают строматолиты венда несомненно 
более близкими к рифейским.

Наиболее показательны данные по известьвыделяющим водорослям. 
В верхней части венда известны лишь редкие первые их представители, 
а с начала кембрия они получают широкое развитие (табл. 15).
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Т А Б Л И Ц Ы



ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ

Т а б л и ц а  I

Фиг. l.'lO. Kugdatheca voluta Miss. sp. nov.
1 — голотип, ГИН № 3593/18, обр. M311/3, зона Aj. sunnaginicus — T. lid s; р. Фомич, X4; 
1 0  — экз. ГИН № 3593/19, обр. M314/5—10; зона Aj. sunnaginicus — T. licis; p. Фомич. X3

Фиг. 3. Allatheca concinna Miss. sp. nov.
Голотип ГИН № 3593/34, обр. M410/0 (на таблице крайний справа); подзона L. tortuosa; 
р. Котуй. Х2

Фиг. 2, 5, 7. Turcutheca аппае (Syss.).
2 — экз. ГИН № 3593/181, обр. М424/10; подзона L. tortuosa; р. Котуй. ХЗ: 5 — экз. ГИН
№ 3593/185. обр. М314/5—10, подзона L. tortuosa; р. Фомич Х2; 7— экз. ГИН № 3593/186,
обр. М314/5—10; подзона L. tortuosa; р. Фомич. XI,5

Фиг. 4. Circotheca kuteinikovi Miss. sp. nov.
Голотип ГИН № 3593/10, обр. (колл. Е. С. Кутейникова), зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; 
р. Фомич. ХЗ

Фиг. 6 . Allatheca corrugata Miss. sp. nov.
Голотип ГИН № 3593/29, обр. МЗОЗ/2; подзона L. tortuosa; среднее течение р. Лены. Xl,5

Фиг. 8 , 9. Turcutheca rugata (Syss.).
8 — экз. ГИН № 3593/5, обр. М424/10; подзона L. tortuosa; р. Котуй. ХЗ; 9 — экз. ГИН 
№ 3593/7, обр. М424/10; подзона L. tortuosa; р. Котуй. ХЗ; 9 — экз. ГИН № 3593/7, обр. 
М424/10; подзона L. tortuosa; р. Котуй. ХЗ

Т а б л и ц а  II

Фиг. 1. Выветрелая поверхность напластования в известняках зоны Aj. sunnaginicus— 
Т. licis. Обн. М423. Органические остатки представлены трубками червей, рако
винами хиолитов семейства Circothecidae и гастроподами. Х2!

Фиг. 2. Hyolithellus grandis Miss. sp. nov.
Голстип, ГИН № 3593/183, обр. МЗОЗ/2; подзона L. tortuosa; среднее течение р. Лены. Х4

Фиг. 3. Anabarella plana Vost.
Экз. ГИН № 3593/200 обр. М410/84; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Котуй. Х10

Фиг. 4, 106. Bemella jacutica (Miss.)
4 — экз. ГИН № 3593/80, обр. М410/84; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Котуй. Х10. 
1 0 6  — экз. ГИН № 3593/181, обр. М410/84; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Котуй. Х10

Фиг. 5, 6 . Turcutheca rugata (Syss.)
.5 — экз. ГИН № 3593/8, обр. М47/36; зона D. lenaicus — М. tumefacta (низы); среднее те
чение р. Лены. X 1,5; 6 — экз. ГИН № 3593/4; обр. М424/10; подзона L tortuosa; р. Котуй. 
Х2,5

Фиг. 7. Ruchtonia sp.
Экз. ГИН № 3593/106, обр. М47/65, подзона D. lenaicus — М. tumefacta; среднее течение 
р. Лены Х2.

Фиг. 8 . Turcutheca аппае (Syss.)
Экз. ГИН № 3593/187, обр. М314/5—10 подзона L. tortuosa; среднее течение р. Лены. Х1,5.

Фиг. 9. Igorella ungulata Miss. sp. nov.
Экз. ГИН № 3593/87 из того же образца, что и голотип. Х5



Фиг. 10а. Tiksitheca licis Miss. sp. nov.
Экз. ГИН № 3593/188, обр. M410/84; зона Aj. sunnaginicus — T. licis; p. Котуй. X 10

Т а б л и ц а  III
Фиг. 1 , 46, 21. Latouchella memorabilis Miss. sp. nov.

1 — голотип, ГИН № 3593/93, обр. M321/31; зона Aj. sunnaginicus — T. licis; p. Эриечка. 
Ядро почти полной раковины. Х10; 46 — экз. ГИН № 3593/94, обр. М423/13; зона Aj. sunna
ginicus — Т. licis; р. Котуй. Ядро раковины молодого экземпляра. Х10; 21 — экз. ГИН 
№ 3593/252 из того же образца, что и голотип. Х20

Фиг. 2, 5, 6 . Aldanella utchurica Miss. sp. nov.
2 — экз. ГИН № 3593/101, обр. 319 (сборы М. А. Семихатова) зона Aj. sunnaginicus —
Т. licis; р. Юдома, вид сверху. Х10; 5 — голотип, ГИН № 3593/100, обр. 319 (сборы М. А. Се- 
михгтова); зона Aj. sunnaginicus Т. licis, р. Юдома. Вид сверху и сбоку. Х15; 6 — экз. ГИН 
№ 3593/253, обр. М410/84; зона Aj. sunnaginicus.— Т. licis; р. Котуй. Вид сверху и сбоку. Х10

Фиг. 4а, 7, И, 12, 19, 20. Latouchella korobkovi Vost.
4а — эк з. ГИН № 3593/90, обр. М423/13; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Котуй. Х10;
7 — экз. ГИН № 3593/92; обр. 319 (сборы М. А. Семихатова); зона Aj. sunnagin icus-*
Т. licis; р. Юдома. Ядро. Х10; 11 — экз. ГИН № 3593/254, обр. М32/31; зона Aj. sunnagini
cus — Т. licis; р. Эриечка. Вид с внешней стороны оборота. Х‘10; 12 — экз. ГИН № 3593/91, 
обр. М321/31, зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Эриечка, ядро. X 10; 19 — экз. ГИН 
№ 3593/255, обр. М321/31; зона Aj sunnaginicus — Т. licis; р. Эриечка. Ядро. Вид с внешней
стороны оборота. Видна форма концентрических ребер. X 15; 20 — экз. ГИН № 3593/256, обр.
М423/13; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Котуй. Вид с внешней стороны оборота. Видна 
форма ребер и отчасти очертания устья. Ядро. Х15.

Фиг. 8 , 10, 13, 14, 18.'Aldanella ex gr. attleborensis (Shaler et Foerste)
8 — экз. ГИН № 3 5 9 3 /2 5 7 , обр. 3 1 9  (сборы M. А. Семихатова); зона Aj. sunnaginicus — 
T. licis; p. Юдома. Вид сверху. Обломок ядра с участками сохранившейся раковины. Х 2 0 ;  

10 — экз. ГИН № 3 5 9 3 /2 5 8 , обр. 3 1 9  (сборы М. А. Семихатова). Вид на периферийную сторо
ну последнего оборота. Х 2 0 ;  13. Экз. ГИН № 3 5 9 3 /2 5 9 , обр. М 3 2 1 /3 1 ; зона Aj. sunnaginicus — 
Т. licis; р. Эриечка. Вид сверху. Ядро. Х 1 0 ;  14 — экз. ГИН № 3 5 9 3 /1 0 4 , обр. 3 1 9  (сборы 
М . А. Семихатова). Вид сверху. Хорошо видны поперечные складки. Х 2 0 ;  18 — экз. ГИН 
№ 3 5 9 3 /1 0 3 ; обр. 3 1 9  (сборы М . А. Семихатова). Вид снизу. Хорошо видны линии роста и 
складки, изгибающиеся в сторону от устья (антиспиральный синус). Х 2 0

Фиг. 3, 9, 22. Aldanella rozanovi Miss.
3 — экз. ГИН № 3593/260, обр. М402/143; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Алдан. Ядро. 
Х20; 9— экз. ГИН № 3593/1018, обр. М30/2а — г; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; п. Чеку- 
ровка. Вид сверху. Ядро с остатками раковины. Х20; 22 — экз. ГИН № 3593/261, обр. М30/2; 
зона Aj. sunnagicus — Т. licis; пос. Чекуровка. Вид со стороны устья. Х40.

Фиг. 15, 16, 17. Aldanella crassa Miss. sp. nov.
15 — голотип ГИН № 3493/97, обр. М410/73; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Котуй. Ядро. 
Вид со стороны устья. Х20; 16 — экз. ГИН № 3593/90, обр. М410/73; зона Aj. sunnaginicus — 
Т. licis; р. Котуй. Ядро. Вид сзерху. На последнем обороте видны отпечатки вариц, пока
зывающих очертания устья и форму антисгтирального синуса. Х20; 17 — экз. ГИН № 3593 98, 
обр. М410/73; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Котуй. Вид снизу. Ядро с отпечатками 
вариц, показывающих положение и форму спирального синуса. Х15.

Т а б л и ц а  IV
Фиг. 1 , 2, 19. Tannuella elata Miss. sp. nov.

1 — голотип ГИН № 3593/83, обр. М105, нижний кембрий, санацпыкгольский горизонт; хр. 
Восточный Тавнау-Ола, р. Шивелег-Хем. Ядро. Вид сверху. В макушечной части отпечаток 
перегородки. XI,5; 2 — голотип. Вид сбоку. XI,5; 19 — экз. ГИН № 3593/85, обр. 2187 (сборы 
Е. С. Кутейникова); атдабанский ярус; р. Фомич. Вид сбоку. Ядро. Х1,5.

Фиг. 3, 20. Bemella jacutica (Miss.)
3 — экз. ГИН № 3593/79, обр. М410/84; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Котуй. Полный 
экземпляр. Вид сбоку. 20 — экз. ГИН № 3593/180, обр. 341 (сборы А. Ю. Розанова); зона 
Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Сухариха. Вид сбоку. Х20.

Фиг. 14, 16. Bemella septata (Miss.)
14— экз. ГИН № 3593/160, обр. М408/6; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Алдан. Вид спе
реди и сверху; 16— экз. ГИН № 3593/161, обр. М402/143, зона Aj. sunnaginicus — Т. licis;
р. Алдан. Х20.

Фиг. 4, 5, 6 . Anabarella plana Vost.
4 — экз. ГИН № 3593/93, обр. М410/84; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Котуй. Полный
экземпляр. X 10; 5 — экз. ГИН № 3593/179, обр. М321/31; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis;



р. Эриечка. идро. Вид с внешней стороны оборота. Х°0; 6 — экз. ГИН № 3593/139 обр.
М321/31; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Эриечка. Ядро. Вид сбоку. Х10.

Фиг. 7, 8 . Anabarella indecora Miss. sp. nov.
7 — экз. ГИН № 3593/262 из того же образца, что и голотип. Вид с внешней стороны обо
рота. ХЗО; в — голотип. ГИН № 3593/96, обр. М302/1—2; подзона L. tortuosa; среднее течение 
р. Лены. Ядро. Вид сбоку. Устье обломано. Х20.

Фиг. 9, 13. Igorella monstrosa Miss. sp. nov.
9 — экз. ГИН № 3593/152, из того же образца, что и голотип. Вид спереди. Х20; 13 — голо
тип, ГИН № 3593/89, обр. М302/1—2; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; среднее течение 
р. Лены. Вид сбоку оборота. Х20.

Фиг. 12, 16, 21. Igorella ungulata Miss. sp. nov.
12 — экз. ГИН № 3593/263, обр. М321/31; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Эриечка. Ядро. 
Вид сбоку. X 15; 15 — экз. ГИН № 3593/264, обр. М423/13; зона AJ. sunnaginicus — Т. licis? 
р. Котуй; Ядро. Вид спереди и сверху. 21 — голотип ГИН № 3593/87, обр. М314/5—10; зона 
Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Фомич. Вид сбоку. Раковина полная. Х10.

Фиг. 18. Betnella parula Miss. sp. nov.
Голотип. ГИН № 3593/81, обр. М405/186; зона Aj. sunnaginicus — Т. Т. licis; р. Алдан. Вид 
сбоку. Х20.

Фиг. 10— 11. Ginella savitzkii Miss. sp. nov.
10 — обр. ГИН № 3593/83. обр. 113/111—3 (сборы В. Е. Савицкого); атдабанский ярус; о-в 
Плахино (Игарский район). Вид сверху. ХЗ; 11 — голотип. ГИН № 3593/82, обр. 113/111—3 
(сборы В. Е. Савицкого); атдабанский ярус, о-в Плахино (Игарский район). Вид сбоку. 
Видно» как к устью концентрические складки постепенно исчезают. ХЗ.

Фиг. 17. Latouchella sp.
Экз. ГИН № 3593/162, обр. 316/4 (колл. М. А. Семихатова) зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; 
■р. Мая. Вид сбоку. ХЗО.

Т а б л и ц а  V

Фит. 1, 6 , 8 . Camenella garbowskae Miss.
/ — экз. ГИН № 3593/265, обр. А304; зона D. lenaicus — М. tumefacta; среднее течение 
ip. Лены. Вид с выгнутой стороны. Х20; 6 — экз. ГИН № 3593/266, обр. М47/12; подзона 
L. bell а; среднее течение р. Лены. Х20; 8 — экз. ГИН № 3593/267, обр. А304; зона D. lenai
cus — М. tumefacta; среднее течение р. Лены. Вид сбоку. Х20.

Фиг. 2, 3, 9, 10, 12, 14, 15. Сатепа kozlowskii Miss.
2 — экз. ГИН № 3593/268, обр. А304; зона D. lenaicus — М. Tumefacta; среднее течение р. Ле
ны. Вид со стороны «R». Х20; 3 — экз. ГИН № 3593/269, обр. М303/2; подзона L. tortuosa; 
среднее течение р. Лены. Вид со стороны «R». Х20. 9 — экз. ГИН № 3593/270, обр. А304; зона 
D. lenaicus — М. tumefacta; среднее течение р. Лены. Вид со стороны «R» Х20; 10 — экз. 
ГИН № 3593/271, обр. А304; зона D. lenaicus — М. tumefacta; среднее течение р. Лены. Вид 
со стороны устья. Слева сторона «Р» с резкими складками. Х20; 12 — экз. ГИН № 3593/272, 
обр. М304/15; подзона L. tortuosa; среднее течение р. Лены. Вид со стороны «А», справа от 
которой видны складки стороны «Р». Х15; 14— экз. ГИН № 3593/273; обр. А304; зона D. le
naicus — М. tumefacta; среднее течение р. Лены. Вид сверху на стороны «А» слева и «R» 
справа. Раковина завернута вправо. Х15; 15— экз. ГИН № 3593/274, обр. А 304; зона D. le
naicus — М. tumefacta; среднее течение р. Лены. Вид со стороны «R». Сторона «А» справа. 
Раковина завернута влево. Х15.

Фиг. 4. Экз. ГИН №3593/172, Сатепа ex gr. admiranda Miss. обр. М 303а/34, подзона 
L. bella; р. Лена.Х20.

Фиг. 5, 41, 13. 16. Сатепа plana Miss. sp. nov.
5 — экз. ГИН № 3593/175, обр. МЗОЗ/2; подзона L. tortuosa; среднее течение р. Лены. Вид со 
стороны устья. Х20; И — голотип ГИН № 3593/132, обр. МЗОЗ/2; подзона L. tortuosa; среднее 
течение р. Лены. Вид на одну из плоских сторон («S»). Узкая, длинная сторона (справа) 
аналогично стороне «R» у С. kozlowskii. Х20; 13 — экз. ГИН № 3593/173, обр. М303/2; под
зона L. tortuosa; среднее течение р. Лены. Вид со стороны устья на одну из плоских сто
рон («S»). Слева сторона «Р> со слабо выраженной окладкой. Х20; 16 — экз. ГИН № 3593/171, 
обр. МЗОЗ/2; зона Aj sunnaginicus — Т. licis; среднее течение р. Лены. Вид на узкую сто
рону с продольными ребрами «R», справа от нее с концентрическими ребрами, выгнутыми 
в сторону макушки сторона «А». Х20.

Фиг. 7. Сатепа zonata Miss. sp. nov.
Голотип ГИН № 3593/133, обр. А304; зона D. lenaicus — М. tumefacta; среднее течение 
р. Лены.

Фиг. 17. Сатепа admiranda Miss. Голотип, ГИН № 3470/70 зона D. regularis, (подзона 
L. tortuosa); среднее течение р. Лены, поселок Чуран.Хв.



Фиг. 1 —4 . Sunnaginia imbricata Miss. sp. nov.
1 —■ экз. ГИН № 3593/275, обр. M26, зона Aj. sunnaginicus — T. licis; p. Алдан. Вид сверху. 
X10; 2— голотип, ГИН N° 3593/134, обр. М26; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Алдан. Вид 
сверху. X 10; 3 — экз. ГИН N° 3593/276, обр. М26, зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Алдан. 
Вид со стороны устья. Х10; 4 — экз. ГИН № 3593/277, обр. М26; зона Aj. sunnaginicus — Т. li
cis; р. Алдан. Обломок краевой части раковины. Видно слоистое строение массивной стен
ки. Х30.

Фиг. 5— 6 . Tumulduria incomperta Miss. sp. nov.
5 — голотип. ГИН № 3593/138, обр. 1М402/143; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Алдан. Вид 
сверху. Х10; 6 — экз. ГИН № 3593/149, обр. М402/143; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Ал
дан; Вид сверху. Х10; 6 — экз. ГИН № 3593/149, обр. M4Q2/143; зона Aj. sunnaginicus — Т. li
cis; р. Алдан. Обломок заднего (?) конца раковины. Вид снизу. Х20.

Фиг. 7. Lapworthella tortuosa Miss.
Экз. ГИН N° 3593/278, обр. KMI/5; подзона L. tortuosa; пос. Чекуровка. ХЗО.

Фиг. 8 , 10, 13, 17, 18, 20. Lapworthella bella Miss.
8 — экз. ГИН № 3593/279, обр. М314/22; подзона L. bella; р. Фомич. ХЗО; 10 — экз. ГИН 
N° 3593/157, обр. 2028/41; подзона L. bella; среднее течение р. Лены. Х30; 17 — экз. ГИН 
N° 3593/156, обр. [М314/22; подзона L. bella; р. Фомич. Вид сбоку ХЗО; 18—экз. ГИН № 3593/159, 
обр. 2028/41; среднее течение р. Лены. Х'Ю; 20. Экземпляры, полученные из обр. 7 (сборы 
Вл. А. Комара); пос. Чекуровка, подзона L. bella, Х20.

Фиг. 8 , 14, 19. Lapworthella dentata Miss. sp. nov.
9 — экз. ГИН 3593/154, обр. М49/106; атдабанский ярус; среднее течение р. Лены. Х20; 14 — 
голотип; ГИН № 3593/129, обр. 2002/32; атдабанский ярус; среднее течение р. Лены. Х20; 19 — 
Экз. ГИН № 3593/129, обр. 2002/32; атдабанский ярус; среднее течение р. Лены. Раковина 
разломана вдоль. Видна внутренняя поверхность раковины и сечения кольцевых ребер. Х40.

Фиг. 12, 15, 16. Fomitchella infundibuliforma Miss. sp. nov.
12 — экз. ГИН N° 3593/280, обр. М314/4; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Фомич. Вид свер
ху. Х50; 15 — экз. ГИН N° 3593/281, обр. М314/4; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Фомич. 
Вид сбоку со стороны устья. Х50; 16— голотип. ГИН № 3593/130, обр. М314/4 зона Aj. sunna
ginicus — Т. licis; р. Фомич. Вид сверху. Х50.

Фиг. М. Helenia cancellata Cobb.
Экз. ГИН 3593/137. Англия, Шропшир, нижний кембрий, слои ACi—АС5. X40.

Т а б л и ц а  VII

Фиг. 1, 17. Hyolithellus isiticus Miss. sp. nov.
1 — голотип, ГИН N°. 3593/163, обр. 2028/41; подзона L bella; среднее течение р. Лены. X2Q; 
17 — экз. ГИН N° 3953/109, обр. 2028/41; подзона L. bella; среднее течение р. Лены. Х20.

Фиг. 2 . Torellella lentiformis (Syss.)
Экз. ГИН N° 3/85, обр. М42—д; подзона L. tortuosa; среднее течение р. Лены. Х15.

Фиг. 9, 18. Coleolella billingsi (Syss.)
9 — экз ГИН № 3593/282, обр. М24/1; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Алдан. Х20; 18 — 
экз. ГИН N° 3593/283, обр. М 402/143; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Алдан. Х10.

Фиг. 3, 15, 16. Крышечки (?) С. billingsi (Syss.)
3 — экз. ГИН № 3593/284, обр. М405/186; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Алдан. Вид свер
ху. Х20. Сохранился только верхний слой крышечки. 15 — экз. ГИН N° 3593/285, обр. № 7 
(сборы М. И. Коробова) подзона L. bella, пос. Чепуровка. Вид снизу. Х20; 15 — экз. ГИН 
N° 3593/286, обр. № 7 (сборы М. Н. Коробова) подзона L. bella, пос. Чекуровка. Вид снизу. 
Х20.

Фиг. 4. Torellella biconvexa Miss. sp. nov.
Голотип, ГИН N° 3593/105, обр. А304; зона D. lenaicus — М. tumefacta; среднее течение р. Ле
ны. Х'Ю.

Фиг. 5—7, 1 1 . Cambrotubulus decurvatus Miss. sp. nov.
5 — голотип, ГИН № 3593/143, обр. М410/73; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Котуй. Х20. 
6 — экз. ГИН № 3593/144, обр. М410/7; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Котуй. Х20; 7 — 
экз. ГИД № 3593/145, обр. М321/31; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Эриечка. Х20; 1 1 —эк з. 
ГИН № 3593/143, обр. М423/13; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Котуй. Х20.



Фиг. 8 , 13, 20. Coleolus trigonus Syss.
8 — экз. ГИН № 3593/113, обр. M402/143 зона Aj. sunnaginicus — T. licis; p. Алдан. Обломок 
начальной части раковины. Х15. 13 — экз. ГИН Ия 3593/115, обр. М402/143; зона Aj. sunnagini
cus — Т. lisis; р. Алдан. Обломок устьевой части раковины; 20 — экз. ГИН Ия 3593/114. обр. 
М402/143; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Алдан. Начальная и устьевая часть раковины 
обломаны. Х15.

Фиг. 12. Hyolithellus vladimirovae Miss.
Экз. ГИН № 3593/287, обр. М407/78; подзона L. tortuosa; р. Алдан. Обломок оредней части 
раковины.

Фиг. 11, '19. Hyolithellus tenuis Miss.
11 — экз. ГИН № 3593/288, обр. М302/1—2; подзона L. tortuosa; среднее течение р. Лены. Х40; 
19 — экз. ГИН Ия 3593/289, обр. М304/15; подзона L. tortuosa; среднее течение р. Лены, Х10.

Фиг. 14. Sabellidites sp.
Экз. ГИН № 3593/290, обр. М419, юдомский (вендский) комплекс, немакит-далдынский гори
зонт; р. Котуйкан. X 20.

Т а б л и ц а  VIII

Фиг. 1 , 14, 19. Anabarites tristichus Miss. sp. nov.
1 — экз. ГИН № 3593/146, обр. М321/31; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Эриечка. Ядро. 
Х20; 14 — экз. IИН № 3593/147, обр. М321/31; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Эриечка. 
Ядро. X2Q; 19— голотип. ГИН № 3593/119, обр. М32/31; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; 
р. Эриечка. Ядро. Х20.

Фиг. 2, 4, 7, 8 . Conotheca mammilata Miss. sp. nov.
2 — экз. ГИН Ия 3593/24, обр. А304; зона D. lenaicus — М. tumefacta; среднее течение р. Ле
ны. Х20; 4 — экз. ГИН № 3593/23, обр. А304; зона D. lenaicus — М. tumefacta; среднее тече
ние р. Лены, Х20; 7 — экз. ГИН № 3593/22, обр. А304, зона D. lenaicus — М. tumefacta; сред
нее течение р. Лены. Х20; 8 — голотип. ГИН Ия 3593/21, обр. А304; зона D. lenaicus — М. tu
mefacta; среднее течение р. Лены. Х20.

Фиг. 3. Conotheca circumjlexa Miss. sp. nov.
Голотип. ГИН Ия 3593/25, обр. М31/56; атдабанский ярус; пос. Чекуровка. Х20.

Фиг. 5, 9. Anabarites compositus Miss. sp. nov.
5 — голотип, ГИН № 3593/126, обр. М314/12; подзона L. tortuosa; р. Фомич. х25; 9 — экз. ГИН 
Ия 3593/291 из того же образца, что и голотип. Х25.

Фиг. 6 , 22. Tiksitheca licis Miss. sp. nov.
6 — экз. ГИН Ия 3593/241, обр. M321/31; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; p. Эриечка. Ядро X20; 
22 — голотип ГИН Ия 3593/26, обр. М423/13; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Котуй. Ядро 
со следами поперечной окульптуры. Х20.

Фиг. 10, 21. Anabarites trisulcatus Miss.
10 — голотип, ГИН Ия 3593/116, обр. М419/12; юдомский (вендский) комплекс, слои с A. tri
su lcatus; р. Котуйкан. Х20; 22 — экз. ГИН Ия 3593/142, обр. 316/4, (сборы М. А. Се.М1Ихатовэ); 
юдомский (вендский) комплекс, верхи юдомской свиты; р. Юдома, Х20.

Фиг. М, 16, 20. Anabarites tripartitus Miss. sp. nov.
/ /  — голотип, ГИН Ия 3593/123, обр. 316/4 (сборы М. А. Семихатова); зона Aj. sunnaginicus - 
Т. licis (?); р. Мая. Х20; 16 — экз. ГИН № 3593/212, обр. 9г (колл. В. Е. Савицкого) зона 
Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Оленек, Х20; 20— экз. ГИН Ия 3593/124, обр. М321/31; зона Aj. 
sunnaginicus — Т. licis; р. Эриечка. Х20.

Фиг. 12, 17. Coleoloides trigeminatus Miss. sp. nov.
12 — экз. ГИН № 3593/164, обр. 183е (колл. В. Е. Савицкого); подзона L. tortuosa; р. Оле.чек. 
Х25; 17 — голотип, ГИН Ия 3593/112, обр.: керн мархинской опорной скважины, интервал 
1450—51 м\ зона D. regulaiis (подзона L. tortuosa). х25.

Фиг. 13. Anabarites tricarinatus Miss. sp. nov.
Голотип, ГИН № 3593/122, обр. М321/31; зона Aj. sunnaginicus — Т licis; р. Эриечка. Ядро 
с остатками раковины. х20.

Фиг. 15, 18. Anabarites ternarius Miss. sp. nov.
15 — голотип, ГИН Ия 3593/127, обр. М314/7; верхи зоны Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Фо
мич. Х20. 18 — экз. ГИН Ия 3593/148. Из того образца, что и голотип. Ядро, выполненное 
глауконитом. Х20.
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Фиг. 1 , 2, 4, 7. Doliutus inflatus (Syss.)
/ — экз. ГИН № 3393/52. обр. М50/1; атдабанский ярус; среднее течение р. Лены. Вид сбоку 
и с дорзальной стороны. XI; 2 — экз. ГИН № 3593/139, обр. М51/5; атдабанский ярус; сред
нее течение р. Лены. Обломок устьевой части раковины. Вид с дорзальной стороны. На краю 
губы отчетливо видны линии роста. XI; 4 — экз. ГИН № 3593/48, обр. М50/1; атдабанский 
ярус; среднее течение р. Лены. Ядро. Вид с вентральной стороны. Контуры губы очерчены 
по отпечатку на дорзальной стороне. XI; 7 — экз. ГИН № 3593/48, обр. М50/1, атдабанский 
ярус; среднее течение р. Лены. Ядро. Вид сбоку. Губа очерчена по отпечатку на дорзаль
ной стороне. XI.

Фиг. 3, 8 , 9, 13. Trapezovitus sinscus Syss.
3 — экз. ГИН № 3593/66, обр. М49/106; атдабанский ярус; среднее течение р. Лены. Ядро. 
Вид с дорзальной стороны. Х1,5; 8 — экз. ГИН № 3593/62, обр. М49/106; атдабанский ярус; 
среднее течение р. Лены. Ядро. Вид сбоку. ХГ, 9 — экз. ГИН № 3593/63, обр. М49/106; атда
банский ярус; среднее течение р. Лены. Ядро. Обломок -приустьевой части, х  1; 10— экз. 
ГИН № 3593/190, обр. М49/106. Ядро. Вид с дорзальной стороны. Вблизи устьевого края на 
губе видны отпечатки вариц. XI; 11 — экз. ГИН № 3593/19L обр. М31/56; атдабанский ярус; 
пос. Чекуровка. Вид с вентральной стороны. Х1,5; 12 — экз. ГИН № 3593/64, обр. М49/106. 
Ядро. Вид с вентральной стороны. XI; 13— экз. ГИН № 3593/66, обр. М49/106. Ядро. Вид 
с вентральной стороны. Х1,5.

Фиг. 5, 6 . Doliutus sp. 1.
5 — экз. ГИН № 3593/57, обр. М314/24; подзона L. bella; р. Фомич. Вид с вентральной сто
роны. Ядро с остатками раковины и обломанной губой. 6 — тот же экз. — вид сбоку.

Т а б л и ц а  X

Фиг. 1а, 2 , 3, 6 . Costatheca clinisepta (Syss.)
Обр. М49/106; атдабанский ярус; среднее течение р. Лены.
1а — экз. ГИН № 3593/194. Ядро. Видна боковая сторона вентральной части раковины с от
печатками поперечных элементов скульптуры, расположенных косо к оси раковины Х1,5;. 
2 — экз. ГИН № 3593/47. Ядро. Вид с дорзальной стороны раковины. Дорзальный киль исче
зает в приустьевой части раковины. Х1,5; 3 — экз. ГИН № 3593/46. Ядро. Вид с вентральной 
стороны раковины. Х1,5; 6 — экз. ГИН № 3593/193. Ядро. Вид с вентральной стороны.

Фиг. 16, 13, 16. Burithes elongatus Miss. sp. nov.
1 б  — экз. ГИН Nb 3593/195, обр. М49/106; атдабанский ярус; среднее течение р. Лены. Ядро. 
Вид с дорзальной стороны. Х1,5; 13 — экз. ГИН № 3593/29, обр. М49/106. Ядро. Вид с вен
тральной стороны. Хорошо виден отпечаток вентрального края устья с синусом. X 1,5; 16 — 
голотип, ГИН № 3593/75, обр. М49/106. Ядро. Вид сбоку. Х1,5.

Фиг. 4, 5а, 7, <14. Burithes erum Miss. sp. nov.
4 — экз. ГИН № 3593/00, обр. М316/40; зона D. lenaicus — М. tumefacta; р. Фомич. Вид с дор
зальной стороны. Хб; 5а — экз. ГИН № 3593/00. Вид с дорзальной стороны. Х2; 7 — голотип* 
ГИН № 3593/70. Вид с вентральной стороны. Х4; 14 — экз. ГИН № 3593/72. Вид сбоку. Х 5 .

Фиг. 5а, 8 , 9, 15. Allatheca degeeri (Holm)
56 — экз. ГИН JSTs 3593/196, обр. М316/40; зона D. lenaicus — М. tumefacta; р. Фомич. Вид с 
дорзальной стороны. Х2; 8 — экз. ГИН JSfe 3593/32, обр. М49/106; атдабанский ярус; среднее 
течение р. Лены. Ядро. Вид с дорзальной стороны. Х2; 9 — экз. ГИН N° 3593/31, обр. М31/9; 
верхи зоны D. lenaicus — М. tumefacta низы атдабан.ского яруса; пос. Чекуровка. Ядро с 
сохранившимися участками раковины. На узком конце ядра раковины отпечаток перегород
ки. Х2. 15 — экз. ГИН 3593/33, обр. М49/106; атдабанский ярус; среднее течение р. Лены. 
Ядро устьевой части раковины. Вид сбоку. Х2.

Фиг. 10— 12. Burithes distortus (Syss.)
10 — экз. ГИН № 3593/203, обр. М41/1; подзона L. tortuosa; среднее течение р. Лены. Ядро 
устьевой части раковины. Вид на вентральную сторону. Четко виден край устья с синусом, 
расположенным асимметрично относительно боковых краев раковины. ХЗ; 11 — экз. ГИН 
№ 3593/67, обр. МЗОЗ/2; подзона L. tortuosa; среднее течение р. Лены. Ядро. Вид на вентраль
ную сторону раковины. XI,5; 12 — то же экземпляр, вид сбоку. Xl,5.

Фиг. 17. Lenatheca groenlandica (Poul.)
Экз. ГИН № 3593/197, обр. М51/22, атдабанский яру«, среднее течение р. Лены. Вид с дор
зальной етороны.



Фиг. 1. Allatheca degeeri (Holm) (?).
Экз. ГИН № 3593/204, обр. М316/40; зона D. lenaicus — М. tumefacta; р. Фомич. Крышечка. Х4.

Фиг. 2. Allathecidae. gen. et sp. ind.
Экз. ГИН '№ 3593/206, обр. М410/0; подзона L. tortuosa; р. Котуй. Крышечка. Вид с внешней 
стороны. Х10.

Фиг. 3, 7, 9, 10, 12— 14. Discinella brastadi Poul.
3 — Экз. ГИН № 3593/165, обр. М31/11; основание атдабанского яруса; пос. Чекуровка, вид 
* внутренней Стороны раковины. Видны 12 пар радиальных ребер. Х20; 7 — экз. ГИН 
№ 3593/166, обр. М31/11; верхи томмотского яруса; р. Алдан. Вид с верхней стороны рако
вины. Видны концентрические линии нарастания. Х 2 0 ;  9 — экз. ГИН V» 3593/167, обр. М29/8; 
зона D. lenaicus — М. tumefacta; р. Алдан. Вид сверху. Х 2 0 ;  10 — экз. ГИН № 3593/168, обр. 
М29/8. Вид сверху. Х20; 12 — экз. ГИН № 3593/169, обр. М31/11; низы атдабанского яруса 
юос. Чекуровка. Вид снизу. Обломок. Раковина разломана точно вдоль плоскости симме
трии; 13— экз. ГИН № 3593/170, обр. М46/1; верхняя часть томмотского яруса; среднее тече
ние р. Лены. Вид снизу. Х20.

Фиг. 4, 8 . Allatheca sp.
4 — экз. ГИН № 3593/206, обр. А304; зона D. lenaicus — М. tumefacta; среднее течение р. Ле
ны. Крышечка. Вид с внутренней стороны. От центра идут два ребра — место прикрепления 
мускулов. Х'10; 8 — экз. ГИН № 3593/207, обр. А304. Вид с внешней стороны. Видны концен
трические линии нарастания и радиальная ориентировка призматических кристаллов внутри 
каждого слоя. Х10.

Фиг. 5, 6 . Turcutheca sp. (?). Крышечка.
5 — экз. ГИН № 3593/208, обр. М31/3; подзона L. bella; пос. Чекуровка. Вид с внутренней 
стороны. Видны два зубовидных выроста, служившие для прикрепления мускулов. Х20: 6 — 
тот же экземпляр; вид с внешней стороны. Х20.

Фиг. 11, 15. Allatheca sp. Перегородки.
И — Экз. ГИН № 3593/209, обр. М405/186; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Алдан. Ядро. 
Обломок начальной части раковины. Вид со стороны устья на последнюю перегородку ра
ковины. На ядре сохранились остатки пластинчатого слоя раковины. Х20; 15 — экз. ГИН 
№ 3593/210, обр. М408к; зона Aj. sunnaginicus -г- Т. licis; р. Алдан. Очертания сечения рако
вины и характер выгнутости перегородки.

Фиг. 14, 17. Orthothecidae gen. et sp. ind. Крышечки.
14 — экз. ГИН № 3593/211, обр. А313/1; атдабанский ярус; среднее течение р. Лены. Вид с вну
тренней стороны. Х20; 17 — то же экземпляр. Вид с внешней стороны. Х20.

Фиг. 16. Doliutus inflatus (Syss.) Крышечка.
Экз. ГИН № 3593/212, обр. М50/1; атдабанский ярус; ореднее течение р. Лены. Ядро. Х1,5.

Фиг. 48. Trapezovitus sinscus Syss. Крышечка.
Экз. ГИН № 3593/213, обр. М49/106; атдабанский ярус; среднее течение р. Лены. Вид со сто
роны дорзального лимба. Х1,5.

Т а б л и ц а  XII

Фиг. 1 , 7. Burithes cuneatus Miss. sp. nov.
1 — голотип, ГИН № 3593/69, обр. М310/14; зона D. lenaicus — М. tumefacta; р. Фомич. Вид 
снизу и сбоку XI; 7 — экз. ГИН № 3593/182, обр. М310/14; дорзальная сторона раковины. XI.

Фиг. 2 —4. Tuojdachithes costulatus Miss. sp. n.
Голотип, ГИН № 3593/59, обр. М41/1; подзона L. tortuosa; среднее течение р. Лены, x l;
2 — вентральная поверхность; 3 — вид сбоку; 4 — экз. ГИН № 3593/60, из того же образца, 
что и голотип. Дорзальная поверхность. XI.

Фиг. 5—6 . Tuojdachithes figuratus Miss. sp. nov.
Голотип, ГИН № 3593/61, обр. М303/33; подзона L. bella; среднее течение р. Лены. XI; 5 — 
вентральная поверхность; 6 — вид сбоку.

Фиг. 8 , 12. Circotheca kuteinikovi Miss. sp. nov.
Обр. 350 (колл. E. С. Кутейникова); зона Aj. sunnaginicus.— Т. licis; р. Фомич. Х2; 8 — экз. 
ГИН № 3593/11, вентральная сторона; 12 — экз. ГИН № 3593/13, вид сбоку.

Фиг. 9. Korilithes bilabiatus Miss. sp. nov.
Голотип, ГИН № 3593/78; обр. М410/104, подзона L. tertuesa, р. Котуй. Х5.



Фиг. 10, 11. Allatheca corrugata Miss. sp. nov.
Обр. M303/2; подзона L. tortuosa; среднее течение p. Лены. X2; 10 — экз. ГИН № 3593/198. 
Вид сбоку. Виден изгиб ребер и линии роста на границе вентральной и дорзальной сторон;
11 — экз. ГИН № 3593/199. Дорзальная поверхность средней и устьевой части раковины. 
Ребра и линии роста выгнуты в сторону устья в средней части раковины и почти прямые 
в устьевой.

Фиг. '13. Kugdatheca voluta Miss. sp. nov.
Экз. ГИН № 3593/20; обр. М410/104; зона D. regularis (подзона L. tortuosa); р. Фомич. Вид 
сбоку. XI ,5.

Фиг. 14, 15. Allatheca concinna Miss. sp. nov.
Обр. МЗО/2; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; пос. Чекуровка. Х2. 14 — экз. ГИН № 3593/214. 
Отпечаток дорзальной стороны раковины; 15 — экз. ГИН № 3593/215. Ядро. Видны отпечатки 
продольных ребер на дорзальной поверхности. Х2.

Фиг. 16— 18. Burithes elongatus Miss. sp. nov.
Обр. M31/56; атдабанский ярус; пос. Чекуровка. Х2; 16 — экз. ГИН № 3593/216. Ядро. Вен
тральная сторона. 17 — э кз. ГИН № 3593/217. Ядро. Дорзальная сторона. Видны отпечатки 
продольных ребер (мускульных впечатлений) и края раковины. Х2. 18 — экз. ГИН № 3593/218. 
Ядро. Вид сбоку, виден килеватый край раковины. Х2.

Т а б л и ц а  XIII

Фиг. 1 . Turcutheca crasseocochlia (Syss.)
Экз. ГИН № 3593/9, обр. М304/15; подзона L. tortuosa; среднее течение р. Лены. Х10.

Фиг. 2—5. Laratheca папа Miss. sp. nov.
Обр. М405/186; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Алдан. 2 — голотип, ГИН Кч 3593/15; вид 
сбоку. X 15; 3 — экз. ГИН № 3593/16; вентральная поверхность. Х15; 4 — экз. ГИН № 3593/17, 
дорзальная поверхность. Х15; 5 — экз. ГИН № 3593/211. Дорзальная поверхность приустьевой 
части раковины. Х25.

Фиг. 6 . Turcutheca cotuiensis (Syss.)
Экз. ГИН № 3598/2, обр. М321/31; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Эриечка. Ядро. Узкий 
конец раковины заканчивается отпечатком перегородки. Х10.

Фиг. 7—8. Trapezotheca bicostata Miss. sp. nov.
7 — голотип, ГИН № 3593/45, обр. М31/4; зона D. lenaicus — М. tumefacta. пос. Чекуровка. 
Ядро с остатками раковины. Начальная часть обломана, вид с вентральной стороны. Х5.
8 — экз. ГИН № 3593/219 из того же образца, что и голотип. Ядро почти полной, небольшой 
раковины. Видна форма ее апикальной части. X 10.

Фиг. 9— 11. Majatheca tumefacta Miss. sp. nov.
Обр. A304, зона D. lenaicus — M. tumefacta. Среднее течение p. Лены. 9 — экз. ГИН 
№ 3593/40; дорзальная сторона. Х12; 10 — голотип. ГИН № 3593/39; вентральная сторона. X 12;
11 — экз. ГИН № 3593/220, вид на раковину с апикальной стороны. Начальная часть рако
вины обломана, видна перегородка. Х15.

Фиг. 12— 13. Lenatheca groenlandica (Poulsen)
12 — экз. ГИН № 3593/42, обр. М49/72; атдабанский ярус; среднее течение р. Лены. Вид сни
зу и сбоку. Х5; 13 — экз. ГИН № 3593/43, обр. М49/106; атдабанский ярус; среднее течение 
р. Лены. Ядро. Вентральная сторона, Х10.

Фиг. 14— 17. Egdetheca aldanica Miss. sp. nov.
14 — экз. ГИН № 3593/222, обр. МЗО/2; зона Aj. sunnagin icus- - Т. licis; пос. Чекуровка. Вид 
сбоку Х10; 15— голотип, ГИН № 3593/41, обр. М42; подзона L. tortuosa; среднее течение 
р. Лены. Ядро. Дорзальная сторона. Х10; 16 — экз. ГИН № 3593/223, обр. М405/186; зона 
Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Алдан. Вентральная сторона. X 10; 17 — экз. ГИН № 3593/224, 
обр. М402/143; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Алдан. Ядро. Дорзальная сторона. Х10.

Т а б л и ц а  XIV

Фиг. 1 . Kugdatheca voluta Miss. sp. nov.
Экз. ГИН № 3593/225, обр. М314/5, шлиф; зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Фомич. Косое 
сечение через раковину. Х10.

Фиг. 2а, г, 3, 4г, 6 г. Costatheca clinisepta (Syss.)
2а экз. ГИН № 3593/226; обр. М49/106; шлиф, атдабанский ярус; среднее течение р. Лены. 
Поперечное сечение через полость газовых камер (заполненных крупнозернистым кальцитом). 
Видны очертания внешнего контура поперечного сечения раковины с четырьмя килями. Са
мый большой киль — вентральный. Х10; 2г — экз. ГИН № 3593/227, обр. М49/106. Поперечное



сечение приблизительно в средней части раковины. Х10; 3 — экз. ГИН № 3593/228, обр.
М49/106, шлиф. Чуть косое сечение центральной части раковины. Снизу дорзальная сторона 
с килем. Х10; 4г — экз. ГИН № 3593/229, обр. М49/106, шлиф. Поперечное сечение централь
ной части раковины. Х10; 6г — тот же экземпляр. Сечение в приустьевой части ракови
ны. ХЮ.

Фиг. 26, в\ 6 б, в\ 7. Lenatheca groenlandica (Poul.)
26— экз. ГИН № 3593/230, обр. М49/106, шлиф; атдабанский ярус; среднее течение р. Лены. 
Поперечное сечение в средней части раковины. Внутри поперечное сечение начальной части 
раковины другого экземпляра. ХЮ; 2в — экз. ГИН № 3593/231. Поперечное сечение в началь
ной части раковины. ХЮ; 46 — экз. ГИН № 3593/232. Поперечное сечение в средней части 
раковины. Х10; 4в — экз. ГИН № 3593/233. Поперечное сечение раковины. Х10; 66, в — соот
ветственно те же экземпляры, что и 46, в. Сечение ближе к устьевой части раковины. Х10; 
7 — экз. ГИН № 3593/234, обр. М49/106, шлиф. Поперечное сечение двух раковин, вставлен
ных одна в другую. ХЮ.

Фиг. 4а, 6 a. Burithes elongatus Miss. sp. nov.
4a— экз. ГИН № 3593/235, обр. M49/106, шлиф. Поперечное сечение раковины (боковая часть). 
Стрелкой указано мускульное впечатление ХЮ; 6а — тот же экземпляр. Сечение ближе к 
апикальной части. ХЮ.

Фиг. 5. Allatheca degeeri (Holm.)
Экз. ГИН № 3593/236, обр. M30/20; подзона L. bella; пос. Чекуровка. Поперечное сечение 
приустьевой части раковины. Внутри раковины сечение брахиоподы. Хб.

Фиг. 8 . Обр. 8  (сборы Вл. А. Комара) шлиф; подзона L. bella; пос. Чекуровка.
8а — Trapezotheca bicosiata Miss. sp. nov. Поперечное сечение ближе к начальной части 
раковины, подзона L. bella, пос. Чекуровка. Х5; 86 — поперечное сечение раковины Cir- 
cothecidae gen. et sp. ind.
8e — поперечное сечение Turcutheca sp.

Т а б л и ц а  XV

Фиг. 1, 5. Coleolella billingsi (Syss.)
1 — экз. ГИН № 3593/237, обр. M42, шлиф, подзона L. tortuosa; среднее течение p. Лены. 
Косопродольное сечение раковины, ХЮ;

Фиг. 2. — Шлиф. Образец из коллекции Стаблфилда, «красные известняки». Англия 
(Nuneation region) Х5;
2а — Burithes alatus (Cobb.), поперечное сечение раковины; 26 — Allatheca degeeri (Holm); 
поперечное сечение раковины.

Фиг. 3. Обр. М 30/20, шлиф; подзона L. bella; пос. Чекуровка.
За, б — Doliutus sp. I. Экз. ГИН № 3593/58: а — поперечное сечение раковины близ устья; 
б — экз. ГИН № 3593/238. Поперечное сечение раковины близ устья.

Фиг. 6 . Burithes elongatus Miss. sp. nov.
Экз. ГИН № 3593/239, обр. М49/106, шлиф, атдабанский ярус, среднее течение р. Лены. По
перечное сечение в центральной части раковины. Х5.

Фиг. 7. Trapezotheca bicostata Miss. sp. nov.
Экз. ГИН № 3593/240, обр. 8 (колл. Вл. А. Комара); подзона L. bella; пос. Чекуровка. По
перечное сечение раковины. Х5.

Фиг. 8 . Trapezovitus sinscus Syss.
Экз. ГИН № 3593/241, обр. М49/Ю6, шлиф; атдабанский ярус, ореднее течение р. Лены. Попе
речное сечение раковины. ХЮ.

Фиг. 4. Costatheca clinisepta (Syss.)
Экз. ГИН № 3593/242, обр. М49/Ю6, шлиф; атдабанский ярус. Поперечное сечение устьевой 
части раковины. Дорзальный киль отсутствует. ХЮ.

Т а б л и ц а  XVI

Фиг. 1. Обр. М 30/2, шлиф: зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; пос. Чекуровка.Х5
la — Allatheca sp. Крышечка. Экз. ГИН № 3593/243. Осевое сечение. 16 — Сircotheca аппае 
(Syss.) Поперечное сечение раковины.

Фиг. 2. Обр. М 314/5, шлиф: зона Aj. sunnaginicus — Т. licis; р. Фомич.
2а— Turcutheca аппае (Syss.). Х10;
Экз. ГИН № 3593/244, поперечное сечение устьевой части раковины, внутри которой сечение 
более мелкого экземпляра; 26 — Kugdatheca voluta Miss. sp. nov., экз. ГИН № 3593/245. Ко
сопоперечное сечение раковины (помечена стрелкой), находящейся внутри двух других ра
ковин этого же вида, последовательно вставленных одна в другую. Внутри раковины также 
несколько вставленных друг в друга экземпляров вида Т. аппае (Syss.).



Фиг. 3. Trapezotheca bicostata Miss. sp. nov.
Экз. ГИН № 3593/246, обр. M31/1; подзона L. bella; пос. Чекуровка. Поперечное сечение ра
ковины. Х5.

Фиг. 4. Orthotheca bayonet Mathew
Экз. ГИН № 3593/247, обр. М31/11, шлиф, низы атдабанского яруса; пос. Чекуровка. Попе
речное сечение раковины. (Дано для сравнения с L. groentandica) Х10.

Фиг. 5. Anabarites tricarinatus Miss. sp. nov.
Экз. ГИН № 3593/248, обр. М314/5; зона Т. licis; р. Фомич. Поперечное сечение раковины. XI0.

Фиг. 6 . Vendia sokolovi Keller sp. nov.
Голотип, ГИН № 3593/1; валдайская серия (венд), гдозоко-ламинаритовые слои; яренская 
скважина, интервал 1925 м. ХЗ.

Фиг. 7. Шлиф, обр. М 303/2.
7а — Bemella sp. Радиальное сечение раковины. Х10.

Т а б л и ц а  XVII

Фиг. 1 , 2. Hyolithellus tenuis Miss.
/ — экз. ГИН № 3593/249, обр. М42; подзона L. tortuosa; среднее течение р. Лены. Продоль
ное сечение раковины. ХЗО; 2 — экз. ГИН № 3593/250, обр. М42. Поперечное сечение рако
вины. Видно слоистое строение ее стенок. Х50

Фиг. 3. Doliutus sp.
Экз. ГИН № 3593/192, обр. М31/7; верхи зоны D. lenaicus — М. tumefacta; пос. Чекуровка. 
Поперечное сечение стенки раковины (дорзальная сторона). Видны удлиненного габитуса 
кристаллы, ориентированные перпендикулярно поверхности стенки. Х100.

Фиг. 4. Torellella lentiformis (Syss.)
Экз. ГИН № 3593/251, обр. М42; подзона L. tortuosa; среднее течение р. Лены. Тангенциаль
ный срез раковины. Видно слоистое строение стенок. Х50.

Т а б л и ц а  XVIII

Фиг. 1 —4. Ajacicyathus dragunovi Roz. sp. nov., зона Aj. sunnaginicus— T. licis p. Cy- 
хариха.
/ — голотил, ГИН № 3593/302, обр. 204, шл. VI, экз. 1, х5; 2 — то же, Х15; 3 — ГИН №3593/304, 
обр. 204, шл. VII, экз. 1, X 15; 4 — экз. ГИН № 3593/303, обр. 204, шл. IV, экз. 1, Х‘И.

Фиг. 5—6 . Ajacicyathus igarcaensis Roz. sp. nov., зона Aj. sunnaginicus — T. licis, p. Cy- 
хариха.
5 — ГИН № 3593/307, обр. 278, шл. II, экз. 1,Х 10; в — голотип, ГИН № 3593/308, обр. 204, шл. II, 
экз. 1,Х5. *

Фиг. 7. Ajacicyathus turbidus Roz. sp. nov.
ГИН № 3593/309, обр. A403/52, шл. 1, экз. 10, зона D. lenaicus — М. tumefacta, среднее течение 
р. Лены,Х5.

Т а б л и ц а  XIX
Фиг. 1 — 2 . Ajacicyathus turbidus Roz. sp. nov.

Голотип. ГИН № 3593/309, обр. А403/52, шл. 1, экз. 1, зона D. lenaicus — М. tumefacta, сред
нее течение р. Лены. 7X5; 2 —Х20.

Фиг. 3—4. Robustocyathus isiticus Roz. sp. nov.
Голотпп, ГИН № 3593/310, обр. А403/51, шл. 2, экз. 3, зона D. regularis, среднее течение 
р. Лены. 3 — Х5; 4 — Х20.

Т а б л и ц а  XX

Фиг. 1—7. Robustocyathus moori (Vol.), зона D. lenaicus — M. tumefacta, p. Фомич, 
/ —неотип, ГИН № 3593/344, обр. М 317, шл. D, экз. 2, XII; 2—ГИН № 3593/344, обр. М317. 
шл. D, экз. 1, XII; 3— ГИН № 3593/340, обр. М 317, шл. В, экз. 1, XII; 4— ГИН № 3593/340, 
обр. М 317, шл. В, экз. 2, XII; 5—ГИН № 3593/343, обр. М 317, шл. Б, экз. 2, Х10; 6—ГИН 
№ 3593/351, обр. !М 317, шл. 3, экз. 2, Х13; 7  — ГИН № 3593/342. обр. М 317, шл. 4, экз. Х15.

Т а б л и ц а  XXI
Фиг. 1 —2. Ajacicyathus turbidus Roz. sp. nov., зона D. lenaicus — M. tumefacta, сред

нее течение p. Лены.
/ — ГИН 3593/318, обр. АЗОЗ, шл. 2, экз. 12 X 15; 2 — ГИН № 3593/314, обр. АЗОЗ, шл. 6. экз. 1. 
Х5.



фиг. з —4 , Tennericyathus kotuyikensis Roz. sp. now, зона D. lenaicus — M. tumefacta, 
Прианабарье, p. Фомич.
3—-голотип, ГИН № 3593/350, обр. М 317, шл. 1, экз. 4. Х13; 4—ГИН № 3593/342, обр. М 317, 
шл. 4, экз. 4 Х10.

Фиг. 5. Tennericyathus altaicus Roz. sp. nov.
Голотип, ГИН № 3593/313, обр. 15л., шл. I, экз. 1, Х10. Камешковский горизонт, Алтай.

Т а б л и ц а  XXII

Фиг. 1. Nochoroicyathus multiformis Roz. sp. nov.
ГИН № 3593/348, обр. А302» шл. 6, экз. 7; зона D. regularis (подзона L. bella), среднее тече
ние р. Лены, XII.

Фиг. 2. Nochoroicyathus multiformis Roz. sp. nov.
Голотип, ГИН 3593/315, обр. А302-18, экз. 3, зона D. regularis (подзона L. bella), среднее те
чение р. Лены, X 10.

Фиг. 3. Robustocyathus dotatus Roz. sp. nov.
Голотип, ГИН № 3593/342, обр. М-317, шл. 4, экз. 2, зона D lenaicus — М. tumefacta, р. Фомич, 
X 12.

Фиг. 4. Coscinocyathus gracilis Roz. sp. nov.
Голотип, ГИН № 3593/357, обр. 2034/14, шл. 4, экз. 1 агдабанский ярус, среднее течение 
р. Лекы, X 19.

Фиг. 5. Robustocyathus robustus (Vol.).
ГИН № 3593/320, обр. 371, основание зоны D. regularis, р. Сухариха.

Фиг. 6 . Dictyocyathus translucidus Zhur.
ГИН № 3593/320, обр. 371, основание зоны D. regularis, р. Сухариха.

Т а б л и ц а  XXIII

Фиг. 1—3. Nochoroicyathus prosper Roz. sp. nov., среднее течение p. Лены.
/  ^  ГИН № 3593/315, обр. А302-18, экз. 2, зона D. regularis (подзона L. bella), х  11; 2 — голо
тип ГИН № 3593/318, обр. АЗЭЗ, шл. 2, экз. 1, зона D. lenaicus — М. tumefacta, Х18. 3 — 
ГИН № 3593/312, обр. А302», шл. 3, экз. 1, зона D. regularis (подзона L. bella), Х10.

Фиг. 4—6 . Nochoroicyathus mirabilis Zhur., зона D. regularis.
4 — ГИН № 3593/321, обр. 400/30, шл. серия И, экз. 5, среднее течение р. Лены, Х5; 5 — ГИН 
3593, обр. 190, шл. VI, экз. р. Сухариха, ХбО; 6 — ГИН № 3593/316, обр. АЗОЗ, шл. 11, экз. 1, 
зона D. lenaicus — М. tumefacta, среднее течение р. Лены, Х5.

Фир. 7. Coscinocyathus rojkovi Vol., зона D. regularis, среднее течение р. Лены.
ГИН 3593/321, обр. А400/30, шл. сер. II, экз. в, Х5.

Т а б л и ц а  XXIV

Фиг. L—4. Kotuyicyathus kotuyikensis kotuyikensis Zhur, зона D. lenaicus — M. tumefac
ta, p. Фомич.
/ —ГИН № 3593/342, обр. МЭ17, шл. 4, экз. 1, Х14; 2-Г И Н  № 3593/351, обр. М317. шл. 3, 
экз. 1, X 13; 3 — ГИН 3593/341, обр. М 317, шл. 2, экз. 7, Х13; 4 — ГИН 1№ 3593/350, обр. М 317, 
шл. 1, экз. 3, Х13.

Фиг. 5. Nochoroicyathus supervacuus Roz. sp. nov.
ГИН № 3593/309, обр. A-403/52, шл. 1, экз. 6; зона D. lenaicus — М. tumefacta, среднее течение 
р. Лены, Х5.

Фиг. 6 —7. Nochoroicyathus ridiculus Roz. sp. nov.
ГИН № 3593/309, обр. A 403/52, шл. 1, экз. 7, зона D. lenaicus — М. tumefacta, среднее течение 
р. Лены; 6 — Х5; 7 — XII.



Фиг. 1. Tumulocyathus primus Roz. sp. nov.
Голотип, ГИН № 3593/318, обр. A303, шл. 2, экз. 7, зона D. lenaicus — М. tumefacta, Тикти- 
риктээх (среднее течение р. Лены), Х9.

Фиг. 2—4. Kotuyicyathus kotuyikensis australis Roz. sub. sp. nov. зона D. regularis (осно
вание подзоны L. bella), среднее течение p. Лены, X 11.

3 — голотип, ГИН № 3593/311, обр. А 403/30, шл. 7, экз. 1, среднее течение р. Лены, XII; 4 — 
ГИН № 3593/345, обр. 357, шл. 1, экз. 1, р. Сухариха, Х15.

Фиг. 5. Kotuyicyathus kotuyikensis microtumulus Roz. sub. sp. nov.
Голотип, ГИН N° 3593/347, обр. A303, шл. 7, экз. 2, зона D. lenaicus — М. tumefacta, среднее * 
течение р. Лены, Х15.

Фиг. 6 —8 . Nochoroicyathus pseudocculatus Roz. sp. nov., зона D. regularis (подзона 
L. bella), p. Сухариха.
6 — ГИН N° 3593/355, обр. 195, шл. II, экз. 1, Х12; 8 — ГИН N° 3593/353, обр. 195, шл. II, экз. 7. 
Х13.

Т а б л и ц а  XXVI

Фиг. 1— 6 . Coscinocyathus rojkovi Vol.
1—5 зона D. lenaicus — M. tumefacta, p. Фомич; 1 — ГИН N° 3593/350, обр. М 317, шл. 1, экз. 2, 
Х13;2—ГИН № 3593/342, обр. М 317, шл. 4, экз. 6, X 14; 5—ГИН № 3593/342. обр. М 317, шл. 4, 
экз. 6 X 14; 3— ГИН № 3593/342, обр.; М 317, шл. 4, экз. 7, Х14; 4-ГИ Н  № 3593/351. обр. М 317, 
шл. 3, экз. 3, X 13; 5 — ГИН № 3593/341, обр. М317, шл. 2, экз. 6, Х14; 5 — ГИН № 3593/321, 
обр. А 400/30, шл. С-1, экз. 1, ХЮ, зона D. regularis, среднее течение р. Лены, Х10.

Т а б л и ц а  XXVII

Фиг. 1 . Coscinocyathus gracilis Roz. sp. nov.
ГИН № 3593/349, обр. 2034/14, шл 18, экз. 3, атдабанский ярус, среднее течение р. Лены, Х19.

Фиг. 2 —3. Cambrocyathellus ex gr. tschuranicus Zhur.
2— ГИН № 3593/319, обр. A 302-18, экз. 2, зона D. regularis (подзона L. bella), p. Тиктириктээх 
(среднее течение p. Лены), X ll; 3 — ГИН № 3093/318, обр. А 303, шл. 2, экз. 6, зона D. lenai
c u s— М. tumefacta, Титириктээх (среднее течение р. Лены), Х20.

Фиг. 4. Paranacyathus ex gr. subartus Zhur.
ГИН № 3593/311. Обр. A 403/30, шл. 7, экз. 3, основание подзоны L. bella, X ll.

Фиг. 5.— шлиф из зоны D. lenaicus — М. tumefacta, Тиктириктээх (среднее течение 
р. Лены), ХЗ.
а, б — Paranacyathus subarthus Zhur, в, г — Cambrocyathellus ex gr. tshuranicus Zhur. 
д  — Dictyocyathus dissimilis Roz. sp. nov.

Т а б л и ц а  XXVIII

Фиг. 1 . Cambrocyathellus tschuranicus Zhur.
ГИН № 3593/316, обр. A303, шл. 11, экз. 6, зона D. lenaicus — M. tumefacta, среднее течение 
р. Лены, Х5.

Фиг. 2, 3. Paranacyathus tuberculatus (Vol.)
Зона D. regularis (подзона L. bella), p. Сухариха, 2 — ГИН № 3593/354, обр. 195, шл. IV, 
экз. 1-2, X 14; 3— ГИН № 3593/353, обр. 159. шл. II, экз. 8.

Фиг. 4. Paranacyathus ex. gr. subartus Zhur.
ГИН № 3593/00, обр. 45, шл. II, экз. 2, зона р. Сухариха, Х13.

Фиг. 5. Ajacicyathus sunnaginicus Zhur.,
ГИН № 3593/356, обр. 279, шл. 1, экз. 6, зона Aj. sunnaginicus — Т. licis, р. Сухариха, Х12.

Т а б л и ц а  XXIX

Фиг. 1 —3. Dictyocyathus translucidus Zhur., зона D. regularis,
/ — ГИН № 3593/321, обр. А 400/30, шл. с-1, экз. 3, среднее течение р. Лены, Х10; 2 — ГИ Н  
№ 3593/321, обр. А 400/30, шл. С-Н, экз. 3, среднее течение р. Лены, ХЮ; 3— ГИН № 3593/352. 
обр. 195, шл. II, экз. 1, р. Сухариха, Х15.

Фиг. 4. Protopharetra sp.
ГИН № 3593/353, обр. 195, шл. II, экз. 2, зона D. regularis (подзона L. bella), р. Сухариха, 
X 12.



ф иг 5 _6. Dictyocyathus dissimilis Roz. sp. nov. зона D. regularis (подзона L. bella),.
среднее течение p. Лены.
5 — голотип, ГИН № 3593/315, обр. АЭ02-18, экз. 6, Х10; 6 -  ГИН № 3593/317, обр. А302/18, 
экз. 6 Х5

Т а б л и ц а  XXX

Фиг. 1. Coscinocyathus ex gr. rojkovi Vol.
ГИН № 3593/321, обр. A 400/30, шл. C-I, экз. 2, зона D. regularis, среднее течение р. Лены, 
экземпляр, у которого днища имеют строение, близкое по типу к Retecoscinus., Х10

Фиг. 2. Ajacicyathus cautus Roz. sp. nov.
Голотип ГИН № 3593/343, обр. M317, шл. Б, экз. 1, зона D. lenaicus — М. tumefacta, р. Фо
мич, XII.

Фиг. 3. Участок шлифа, обр. А — 303, из зоны D. lenaicus — М. tumefacta, Тиктириктээх 
(среднее течение р. Лены).

За — Archaeolynthus polaris (Vol.); 36 — Nochoroicyaihus propser sp. nov.; 3e — D ictyocya
thus sp.; Зг — Robustocyathus sp.

Фиг. 4. Экз. ГИН №3593/346, обр. А 303, шл. 12, зона D. lenaicus — М. tumefacta, сред
нее течение р. Лены, ХЗ.
4а — Paranacyathus subartus Zhur.; 46 — Robustocyathus robustus (Vol.); 4в, г — Archaeolyn
thus polaris (Vol.); 4d — Ajacicyathus ex gr. tkatschenkoi (Vol.)

Фиг. 5. Cambrocyathellus ex. gr. tschuranicus Zhur.
ГИН № 3593/346, обр. A 303, шл. 12, экз. 5, зона D. lenaicus — M. tumefacta, среднее течение 
p. Лены, X20.

Фиг. 6 . Tumuliolynthus sp.
ГИН № 3593, обр. A 303, шл. 3, экз. 1, зона D. lenaicus — М. tumefacta; Тиктириктээх 
(среднее течение р. Лены), Х10

Т а б л и ц а  XXXI

Типичный комплекс зоны Aj. sunnaginicus — Т. licis, р. Алдан, шлиф ГИН № 3593/322, 
обр. А225/13а. В образце присутствуют: Aj. sunnaginicus Zhur., Archaeolynthus polaris 
(Vol.) .Cryptaporocyathus junicanensis Zhur., Okulitchicyathus disciformis Zhur

Т а б л и ц а  XXXII

Фиг. 1 . Epiphyton cristatum Korde, ГИН № 3593/323, обр. 353, шл. 1 , экз. 1, продольное 
сечение слоевища водоросли, (ХЗО), р. Сухариха, зона D. regularis.

Фиг. 2. Epiphyton racemosum Korde, ГИН № 3593/32, обр. 289, шл. I, экз. 1, продольное 
сечение слоевища водоросли, (ХЗО), р. Сухариха, зона D. regularis.

Фиг. 3. Epiphyton racemosum Korde, ГИН № 3593/325, обр. 289, шл. I, экз. 2, продоль
ное сечение слоевища водоросли (ХЗО), р. Сухариха, зона D. regularis.

Фиг. 4. Renalcis gelatinosus Korde, ГИН № 3593/326, обр. М 424/140, шл. II, экз. 2, про
дольное сечение слоевище водоросли, (Х 20), р. Котуй, атдабанский ярус.

Фиг. 5. Renalcis gelatinosus Korde, ГИН № 3593/327, обр. М 424/140, шл. II, экз. 3, про
дольное сечение слоевища водоросли, (Х 20), р. Котуй, атдабанский ярус.

Т а б л и ц а  XXXIII

Фиг. 1 . Microcodium laxus Voronova sp. nov , ГИН № 3593/297, обр. M 422/3, шл. I, экз. 2. 
продольное сечение водоросли (Х 20), р. Котуй, немакит-далдынский горизонт.

Фиг. 2. Ranalds (?) polymorphus (M als.), ГИН №3593/328, обр. М 423/1, шл. 2, экз. 1. 
(Х 20), р. Котуй, немакит-далдынский горизонт.

Фиг. 3. Renalcis (?) polymorphus (M asl.), ГИН №3593/329, обр. М 423/1, шл. I, экз. 2, 
(Х 20), р. Котуй, немакит-далдынский горизонт.

Фиг. 4. Microcodium laxus Voronova sp. nov., ГИН № 3593/298, обр. M 422/3, шл. 1, экз. 1, 
(Х 20), р. Котуй, немакит-далдынский горизонт.

Фиг. 5. Renalcis (?) polymorphus (M asl.), ГИН № 3593/330, обр. М 423/1, шл. I, экз. I,
( X 20), р. Котуй, немакит-далдынский горизонт.

Т а б л и ц а  XXXIV

Фиг. 1. Epiphyton plumosum Korde, ГИН № 3593/331, обр. 190/1, шл. 1, экз. 1, продоль
ное сечение водоросли, (ХЗО), р. Сухариха, зона D. regularis.



Фиг. 2. Epiphyton pretiosum Korde, ГИН № 3593/332, обр. 351a, шл. II, экз. 2, продоль
ное сечение водоросли, (ХЗО), р. Сухариха, зона D. regularis.

Фиг. 3. Epiphyton absitnilis Voronova sp. nov., голотип, ГИН № 3593/292, обр. 283, шл. 1, 
экз. 1, продольное сечение водоросли, (ХЗО), р. Сухариха, зона D. regularis.

Фиг. 4. Epiphyton subfruticosum Voronova sp. nov., голотип, ГИН № 3593/293, обр. 351а, 
шл. II, экз. 1, продольное сечение водоросли, (ХЗО), р. Сухариха, зона D. regu

laris.

Т а б л и ц а  XXXV

Фиг. 1. Epiphyton geniculatum Voronova sp. nov., голотип, ГИН № 3593/295, обр. 191, 
шл. I, экз. 1, продольное сечение водоросли (ХЗО), р. Сухариха, зона D. regu
laris.

Фиг. 2. 2a Epiphyton subfruticosum Voronova sp. nov., ГИН № 3593/294, обр. 283, шл. II, 
экз. 2, (ХЗО), р. Сухариха, зона D. regularis 26 — Epiphyton plumosum Korde, 
ГИН № 3593/333, обр. 283, шл. II, экз. 3, (ХЗО), р. Сухариха, зона D. regularis.

Фиг. 3. Epiphyton geniculatum Voronova sp. nov., ГИН № 3593/296, обр. 191, шл. I, 
экз. 1, (ХЗО), р. Сухариха, зона D. regularis.

Т а б л и ц а  XXXVI

Фиг. 1. Botomaella anabarica Voronova sp. nov., голотип, ГИН № 3593/299, обр. 
М424/140, шл. Ill, экз. 1, продольное сечение водоросли, (Х 40), р. Котуй, атда- 
банский ярус.

Фиг. 2. Botomaella mitis Voronova sp. nov., голотип, ГИН № 3593/300, обр. 
М424/140, шл. II, экз. 1, продольное сечение водоросли, (Х 20), р. Котуй, атда- 
банский ярус.

Фиг. 3. Botomaella mitis Voronova sp. nov., ГИН № 3593/301, обр. M424/140, шл. IV, 
экз. 1, продольное сечение водоросли (ХЗО), р. Котуй, атдабанский ярус.

Т а б л и ц а  XXXVII

Рис. 1—2. Patomia aldanica Kryl. forma nov., Голотип, ГИН № 3593/5, К — 266, юдом- 
ская свита, р. Алдан, в районе пос. Уугун.
У — общий вид построек (X I), 2 — боковое ограничение столбиков (Хб).

Рис. 3—5. Aldania sibirica (Jak.), топотип, ГИН № 3599/7, К-265, юдомская свита, 
р. Алдан в районе пос. Уугун.
3 — общий вид построек (XI); 4 — структура слоев (XI); 5 — боковое ограничение столби
ков (Хб).

Т а б л и ц а  XXXVIII

Рис. 1. Patomia aldanica Kryl. forma nov., ГИН № 3599/5, K-266, структура слоев, (Х4) ,  
юдомская свита, р. Алдан, в районе пос. Уугун.

Рис. 2—4. Jurusania tumuldurica Kryl. forma nov., ГИН № 3599/1, K-268, голотип.
Юдомская свита, р. Алдан у о-ва Тумулдуур.
2 — общий вид постройки (XI); 3 — боковое ограничение столбиков (Хб); 4 — структура
слоев (Х4).

Т а б ли ц а XXXIX

Фиг. 1—2. Par mites victorius forma nov., голотип, пластинка 6 , колл. 109/1 ИГиРГИ, 
р. Лена, с. Нохтуйск; пестроцветная свита, нижний кембрий.
У — общий вид столбиков, пришлифовка, ХОД 2 — наслоение и боковое ограничение столби
ков, шлиф, Х3,7.

Т а б л и ц а  XL
Фиг. 1 —2. Par mites victorius forma nov., микроструктура слоев, голотип, колл. 109/1, 

ИГиРГИ, р. Лена, с. Нохтуйск; пестроцветная свита, нижний кембрий, шлиф, 
X 17.

Т а б л и ц а  XLI

Фиг. 1—3. Collumnaefacta vulgaris forma nov., p. Лена; пестроцветная свита нижнего 
кембрия.
У—2—внешний вид столбиков, характер наслоений и боковое ограничение. У—Экземпляр, 
колл. 109/3, ИГиРГИ; р. Лена, д . Рысья, шлиф, Х3,7; 2 — колл. 1091/Ч, ИГиРГИ; р. Лена, 
с. Нохтуйск, шл. Х3,7; 3—микроструктура слоев, колл. 109/4, ИГиРГИ, р. Лена, с. Нохтуйск. 
шлиф X 17.



ф иг i_4 . Tunicata nochtuica forma nov., p. Лена, с. Нохтуйск; пестроцветная свита
нижнего кембрия.
j_2 (внешний вид столбиков; /  — голотип, колл. 109/5, ИГиРГИ, пришлифовка; 2 — типичный
э к з е м п л я р ,  молл. 109/7, ИГиРГИ, пришлифовка; 3 — характер наОлоений, голотнп, молл. 109/5, 
ИГиРГИ, шлиф, Х2,5; 4 — микроструктура «чехла», голотип, шлиф, Х22.

Т а б ли  ц a XLIII

Фиг. 1—2. Tunicata nochtuica forma nov., голотип, колл. 109/5, ИГиРГИ, р. Лена, с. Нох
туйск; пестроцветная свита, нижний кембрий.
/ — характер наслоений и боковое ограничение столбика, шлиф Х9; 2 — микроструктура 
слоев, шлиф, Х18

Т а б л и ц a XLIV

Фиг. 1—4. Sacculia (?) zonalis forma nov., голотип, колл. 409/8, ИГиРГИ, р. Лена, 
с. Нохтуйск; пестроцветная свита, нижний кембрий.
1 — характер наслоений в верхней части постройки. Продольное сечение, шлиф, Х2; 2 — 
структура слоев верхней части. Шлиф, Х18; 3 — пустоты в губчатом слое, шлиф Х18; 4 — 
характер наслоения слоев в нижней части постройки. Продольное сечение, шлиф, Х1,5.

Фиг. 5. Vermiculites tortuosas Reitl., тот же шлиф X 18.

Т а б л и ц а  XLV

Фиг. 1—4. Sacculia (?|) zonalis forma nov., типичный экземпляр, колл. 109/9, ИГиРГИ, 
р. Лена, с. Нохтуйск, пестроцветная свита.
/  — нижняя часть столбика, видны выпуклые наслоения и стенка. Продольное сечение. 
Шлиф, Х4; 2 — основание столбика. Хорошо видны стенка и каналы в губчатом слое. Шлиф, 
Х4; 3 — каналы в губчатом слое, шлиф, Х18; 4 — продольное сечение нижней части
столбика. Видны стенка и каналы «в губчатом слое. Шлиф, Х4.

Т а б л и ц а  XLVI 
Увеличение всех фигур 600 *

Фиг. 1 —3, 7. Leiosphaeridia тип. А.
/ —3 — препарат ГИН № 3783/392-1, глуб. 1625,4 м — 1630,8 м■ 7 — препарат ГИН № 3783/782-1, 
глуб. 1613,6 м.

Фиг. 4—6 , 8 — 15. Leiosphaeridia тип. В.
4, 9, 11, 14— препарат ГИН № 3783/392-1, глуб. 1625, 4-1630,8 м\ 5, 10, 12, 13, /5 — препарат 
ГИН № 3783/782-1, глуб. 1613,6 м; 6, 8 — препарат ГИН Ns 3783/781-1, глуб. 1593,9 м\ 12 — изо
бражение веретенообразно свернутой формы; 13 — разорванная форма; 14, 15 — формы с 
ячейками от минералов

Фиг. 16— 18. Формы рода Leiosphaeridia плохой сохранности.
16, 18 — препарат ГИН № 3783/392—1, глуб. 1625,4 4 — 1630,8 м ; 17 — препарат ГТШ
№ 3783/781-1, глуб. 1593, 9 м.

Фиг. 19. Пленка органического вещества, возможно обломок какой-то очень крупной 
формы.
Препарат ГИН № 3783/392—1, глуб. 1625,4—1630,8 м.

Фиг. 20. Нить органического вещества
Препарат ГИН Ns 3783/392—1, глуб. 1625,4—1630,8 м.

Т а б л и ц а  XLV1I

Увеличение всех фигур, кроме фиг. 2*1—600; увеличение фиг. 21—300 
Фиг. 1 —4, 9, 11— 15. Leiosphaeridia тип В

1 — препарат ГИН № 3783/762—2; 2 — препарат ГИН № 3783/762—1; 3, 4 — препарат ГИН
Ns 3783/762—3, скв. Радзынь, глуб. 1515,8 м, 9, 11—15 — препарат ГИН 3783/396—2, скв. Капло- 
носы, глуб. 1232, 0—1256,2 м\ 12—15 — изображение группы форм; 9 — экземпляр с темными 
образованиями на оболочке

* Пояснение к обозначениям номеров препаратов: цифра в числителе — номер кол
лекции, в знаменателе первая цифра обозначает номер мацерации, вторая (после тире) 
номер препарата из данной мацерации. Все препараты из скважины Радзинь.



Фиг. 10. Leiosphaeridia тип А
Препарат ГИН № 3783/396—2, скв. К а п л о н о с ы ,  г л у б и н а  1232,0—1256,2 м, экземпляр с т е м н ы м и  

о б р а з о в а н и я м ! И  н а  оболочке

Фиг. 5, 17. Granomarginata squamacea Volkova
5 — препарат ГИН № 3783/762—3, скв. Радзынь, глуб. 1515,8 м\ 17 — препарат ГИН 
3783/396—1; скв. Каплоносы, глуб. 1232, 0—1256,2 м.

Фиг. 6—8, 18— 19. Granomarginata prima Naumova
6—7 — препарат ГИН № 3783/762—3; S — препарат ГИН № 3783/762—1; скв. Радзынь,
глуб. 1515,8 м; 18—19 — препарат ГИН № 3783/396—2; скв. Каплоносы, глуб. 1232,0—1256.2 м.

Фиг. 16. Leiomarginata simplex Naumova.
Препарат ГИН № 3783/396—2, скв. Каплоносы, глуб. 1232,0—1256,2 м.

Фиг. 20. Неопределенная форма.
Препарат ГИН № 3783/396—1, скв. Каплоносы, глуб. 1232,0—1256,2 м.

Фиг. 21. Tasmanites (?) tenellus Volkova
Препарат ГИН 3783/396— 1, скв. Каплоносы, глуб. 1232,0—1256,2 м.

Т а б л и ц а  XLVIII

Увеличение всех фигур 600. Все экземпляры происходят из скважины Каплоносы, глуб.
1072,0— 1081,0 м.

Фиг. 1—9, 11— 13. Leiosphaeridia тип. В.
1—3, 8, 11— препарат ГИН № 3783/395—3; 4—7, 9, 12-препарат ГИН № 3783/395-1; 13—
препарат ГИН № 3783/395—2; 8—9 — изображение разорванных экземпляров; 11—12 — экземп
ляры с ячейками на оболочке, оставшиеся от врастания минералов; /«—группа форм.

Фиг. 10. Leiosphaeridia тип А.
Препарат ГИН № 3783/395—2, изображена форма с темными включениями внутри оболочки.

Фиг. 14. Baltisphaeiridium sp.
Препарат ГИН № 3783/395—1, экземпляр плохой сохранности.

Фиг. 15— 17. Cymatiosphaera sp. sp.
15 — препарат ГИН № 3783/395-1; 16 — препарат ГИН № 3783/395—4; 17 — препарат ГИН
№ 3783/395—3.

Фиг. 18—20. Pterospermopsimorpha sp.
/« -п р еп а р а т  ГИН № 3783/395—4; 19-20 -  препарат ГИН № 3783/395-1.

Фи>г. 21, 25—26. Leiosphaeridia cerebriformis Volkova sp. nov.
21, 26— препарат ГИН №3783/395—1; 25— голотип, препарат ГИН № 3783/395—4

Фиг. 22—24. Micrhystridium sp. I.
22—23— препарат ГИН №3783/393-3; 24— препарат ГИН № 3783/395-1.

Т а б л и ц а  XLIX

Увеличение всех фигур 600. Все экземпляры происходят из скважины Радзинь.

Фиг. 1—3. Leiosphaeridia, тип В
/ —препарат ГИН № 3783/761—3, глуб. 1177,3 м; 2 -5-п реп арат ГИН № 3783/393—2, глуб. 
1138,9—1144,2 м.

Фиг. 4—5. Leiosphaeridia тип А
4— препарат ГИН № 3783/761—3, глуб. 1177,3 м\ 5— препарат ГИН № 3783/394—1, глуб. 
1191,1-1196,0 м.

Фиг. 6—7. Leiosphaeridia sp. I.
6 — 7 — препарат ГИН № 3783/393—1, глуб. 1138,9—1144,2 м.

Фиг. 8—9. Archaeodiscina umbonulata Volkova
«—препарат ГИН № 3783/394-5; 5-препарат ГИН № 3783/394-4; глуб. 1191,-1196,0 м.

Фиг. ilO— 11. Tasmanites sp.
10 — левая верхняя часть экземпляра, изображенного на фиг. 11, здесь более ясно видны 
поры-каналы; / /  — препарат ГИН № 3782/393—3, глуб. 1138,9—1144,2 м.

Фиг. 12. Granomarginata squamacea Volkova
Препарат ГИН №3783/761—4, глуб. 1177,3 м.

Фиг. 13— 14. Cymatiosphaera sp.
/«—препарат ГИН № 3783/761—3; /4-препарат ГИН № 3783/761—4, глуб. 1177,3 м.



Фиг. 15— 16. Pterospermopsis solida Volkova sp. nov.
15 — препарат ГИН №3783/761—4, глуб. 1177,3 м\ 16 — голотип, препарат ГИН № 3783; 
393—2, глуб. 1138,9—1144,2 м.

Фиг. 17— 19. Baltisphaeridium compressutn Volkova
17 — препарат ГИН № 3783/394—4, глуб. 1191,1—1196,0 м\ 18 — препарат ГИН № 3783/751—3; 
19 — препарат ГИН № 3783/761—4, глуб. 1177,3; 19 — экземпляр с зернистой поверхностью 
оболочки

Фиг. 20. Baltisphaeridium sp. I.
Препарат ГИН №3783/761—3, глуб. 1177,3 м

Фиг. 21. Baltisphaeridium sp. 2.
Препарат ГИН № 3783/761-4, глуб. 1177,3 м.

Т а б л и ц а  L

Увеличение всех фигур 600. Все экземпляры из скважины Радзинь.
Фиг. 1—3. Baltisphaeridium ciliosum Volkova sp. nov.

/—голотип, препарат ГИН № 3783/761—4; 2—экземпляр из того же препарата, глуб.
1177,3 м; 3 — препарат ГИН №3783/394—5, глуб. 1191,1—1196,0 м.

Фиг. 4—8. Baltisphaeridium varium Volkova sp. nov.
4—5 — голотип, препарат ГИН №3783/761—3: 4 — в фокусе поверхности оболочки; 5 — вы
росты; 6—7 — экземпляры с того же препарата, глуб. 1177,3 м\ 8 — препарат ГИН №3783/ 
393—2, глуб. 1138,9—1144,2 м.

Фиг. 9— 10. Lophosphaeridium truncatum Volkova sp. nov.
9 — препарат ГИН № 3783/394—1; 10 — голотип, препарат ГИН № 3783/394—4, глуб. 1191,1 —
1196.0 м.

Фиг. М. Lophosphaeridium tentativum  Volkova
Препарат ГИН №3783/761—4, глуб. 1177,3 м

Фиг. 12— 13, 19—20. Micrhystridium dissimilare Volkova sp. nov.
12 — голотип, препарат ГИН № 3783/392—2, глуб. 1138,9—1144,2 м\ 13 — группа форм, пре
парат ГИН № 3783/761—4, глуб. 1177,3 м\ 19— препарат ГИН № 3783/394 —5, глуб. 1191.1-
1196.0 м; 20 — препарат ГИН № 3783/761—3, глуб. 1177,3 м.

Фиг. 14— 16. Micrhystridium spinosum Volkova sp. nov.
14—16 — препарат ГИН № 3783/393—2, глуб. 1138,9—1144,2 м\ 15 — голотип.

Фиг. 17— 18. Micrhystridium tornatum Volkova
Оба экземпляра с препарата ГИН № 3783/393—2, глуб. 1138,9—1144,2 м.

Фиг. 21—26. Micrhystridium parvum Volkova sp. nov.
21 — голотип, препарат ГИН № 3783/394—4, 22—26 — препарат ГИН № 3783/394—5; глуб.
1191,1—1196,0 м.

Фиг. 27—28. Micrhystridium lanaium Volkova sp. nov.
27—голотип, препарат ГИН № 3783/394—4; 28—препарат ГИН № 3783/394—5, глуб. 1191,1 —
1196.0 м

Фиг. 29—31. Deunffia dentifera Volkova sp. nov.
29—30 — препарат ГИН №3783/393—1, на фиг. 29 — голотип; 31 — препарат ГИН № 3783/ 
393—2, глуб. 1138,9—1144,2 м.

Фиг. 32—36. Estiastra minima Volkova sp. nov.
32—34—препарат ГИН № 3783/394—5, 32—голотип, глуб. 1191,1 — 1196,0 м:, 35—препарат 
ГИН № 3783/:393—2; ^ -п репарат ГИН № 3783/393—1, глуб. 1138,9-1144,2 м.

Т а б л и ц а  LI

Увеличение всех фигур 600. Все экземпляры из скважины Радзинь.
Фиг. 1. Leiosphaeridia тип А.

Препарат ГИН № 3783/759—3, глуб. 1044,5 м.
Фиг. 2—5. Leiosphaeridia тип В

2—3 — препарат ГИН № 3783/759—2, 4—5 — препарат ГИН № 3783/759-3, глуб. 1044,5 м.
Фит. 6—8. Формы рода Leiosphaeridia плохой сохранности (на поверхности видны 

ячейки, оставшиеся от врастания минералов в оболочку).
6—7 — препарат ГИН №3783/760—2, глуб. 1067,9 м ; 8 — препарат ГИН №3783/759-3, глуб. 
1044,5 и.



Фиг. 9—ilO. Leiosphaeridia sp. I
Оба экземпляра с препарата ГИН № 3783/760—2, глуб. 1067,9 *

Фиг. 11—12. Baltisphaeridium ciliosum Volkova sp. nov.
Оба экземпляра с препарата ГИН № 3783/760—2, глуб. 1067,9 м.

Фиг. 13— 14. Baltisphaeridium varium Volkova sp. nov.
Оба экземпляра с препарата ГИН № 3783/760—2, глуб. 1067,9 м

Фиг. 15, 20. Cymatiosphaera sp.
Оба экземпляра с препарата ГИН № 3783/760—2, глуб. 1067,9 м

Фиг. 16— 19. Micrhystridium notatum Volkova sp. nov.
16, 19—'Препарат ГИН №3783/759—3, глуб. 1044,5 м; 16 — голотип; 17—18 — препарат ГИН 
№ 3783/760-2, глуб. 1067,9 и.

Фиг. 21—32. Micrhystridium obscurum Volkova sp. nov.
21—31 — препарат ГИН № 3783/759—3, глуб. 1044,5 м\ 21 — голотип; 32 — препарат ГИН 
№ 3783/760—2, глуб. 1067,9 м.

Фит. 33. Ooidium sp.
Препарат ГИН № 3783/759—3, глуб. 1СМ4.5 м.

Фиг. 34—35. Micrhystridium sp. 2.
Препарат ГИН № 3783/759—3, глуб. 1044,5 м.

Фиг. 36— 37. Micrhystridium sp. 3.
Препарат ГИН № 3783/759—3, глуб. 1044,5 м.

Фиг. 38. Baltisphaeridium sp. 2.
Препарат ГИН № 3783/760—2, глуб. 1067,9 м.

Фиг. 39 Lophosphaeridium sp. 1.
Препарат ГИН № 3783/760—2, глуб. 1067,9 м.

Т а б л и ц a LII

Увеличение всех фигур на табл. LII—LV 600.

Фиг. 1. Brochopsophosphaera iridurata sp. nov., ВНИИ, №3192.
Голотип, основание юдомокой свиты, р. Алдан.

Фиг. 2, 3. Brochopsophosphaera aldanica sp. nov., ВНИИ, № 3192.
Голотип, основание юдомской свиты, р. Алдан, 3 — голотип.

Фиг. 4, 5. Brochopsophosphaera judomica sp. nov., ВНИИ, № 3192.
Голотип, основание юдомской свиты, р. Алдан, 4—голотип.

Фиг. 5. Lamirxarites aff. antiquissimus Eichw. ВНИИ, № 3192.
Основание юдомской свиты, р. Алдан.

Т а б л и ц а  LIII

Фиг. 1 — 10, 13— 15, 17, 19 — ВНИИ №3189, голотипы (фиг. 2, 6, 7, 12, 16—48); сред
няя часть юдомской свиты, обн. А-221, обр. 21, р. Алдан.
1 — Tophoporata sp.; 2 — Annulatopsophosphaere subtilla sp. nov.; 3 — Tophoporata sp.; 4 — 
Tophoporata sp.; 5 — Tophoporata sp.; 6 — Tophoporata tipica sp. nev.; 7 — Tophoporata vul
garis sp. nov.; 8 — Tophoporata sp.; 9 — Caudatopsophosphae^a sp.; 10 — Annulatopsophosp 
haera sp.; 13 — Annulatopsophosphaera sp.; 14 — Lophomarginata sp.; 15 — Hystrichosphaeri- 
dium sp.; 17 — Margominuscuta rotunda sp. nov.; 19 — Campanulochitina sp.; 11 — Brochop
sophosphaera plicativus Schep.

Фиг. 12.— Caudatopsophosphaera minor sp. nov. ВНИИ, № 3189.
Голотип, средняя часть юдомской свиты, р. Алдан.

Фиг. 16.— Archaeopsophosphaera asperata Naum. ВНИИ, № 3189.
Средняя часть юдомской свиты, Х600.

Фиг. 18.— Polyforama trivialis sp. nov. ВНИИ, № 3189.
Голотип, средняя часть юдомской свиты.



Фиг.

Фиг.

1—21, 26, ВНИИ, № 3204. Голотипы (фиг. 1, 2, 4, 5—8, 10, 12, 13, 15, 18, 21, 23—  
25); верхняя часть юдомской свиты р. Алдан.
} t 2 — Lophotninuscula minor sp. nov.; 3 — Annulatopsophosphaera sp.; 4 — Annulatopso- 
phosphaera tuberculata sp. nov.; 5 — Annulatopsophosphaera spincsa  sp. nov.; 6 — Annula
topsophosphaera interrupta sp. nov.: 7 — Annulatopsophosphaera assimetrica  sp. nov.; 8 — 
Lophomarginata incrustata  sp. nov.; 9 — Annulatopsophosphaera sp.; 10—Polyforama minor 
sp. nov.; 11 — Polyforama biloculasis sp. nov.; 12 — Polyforama simplex sp. nov.; 13 — Poiy- 
forama perforata sp. nov.; 14 — Polyforama sp.; 15 — Polyforama medialis sp. nov.; 16 — 
Polyforama sp.; 17 — Polyforama sp.; 18 — Polyforama regularis sp. nov.; 19 — Uniporata sp.; 
20 — Polyforama attennata  sp nov.; 21 — Polyforama morbosa sp. nov.; 23, 24 — Lacuno
psophosphaera simplex sp. nov.; 24a — Polyforama sp., ВНИИ, № 3088, зона Aj. sunnaginicus — 
T. licis, p, Алдан. 26 — Hystrichosphaeridium  sp. 22 — Massulina sp. ВНИИ, № 3204, верхняя 
часть юдомской свиты, р. Алдан. 25 — Caudatopsophosphaera minor sp. nov. ВНИИ, № 3204, 
верхняя часть юдомской свиты, р. Алдан. 27 — Polyforama sp. ВНИИ, № 3088, зона Aj. sunna
ginicus — Т. licis, р. Алдан,

Т а б л и ц а  LV

3, 8— 11, 13, 16— 19, ВНИИ, № 3088. Голотипы. Зона Aj. sunnaginicus р. Алдан.
1—3 — Margominuscula simplex sp. nov.; 4 — Annulatopsophosphaeres sp.; 5 — Lophomargi
nata sp.; 6, 14 — Polyforama sp.; 8 —Uniporata rotunda sp.; 9 — Uniporata tuberculosa sp. 
nov.; 10, 11 — Uniporata simplicissima sp. nov.; 13, 15 — Polyforama minor sp. nov.; 16 — 
Polyforama inaegualis sp. nov.; 17 — Polyforama subtillis sp. nov.; 18 — Tophoporata parva 
sp. nov.; 19 — Lacunopsophosphaera simplex sp. nov. стадии деления. 7 — Polyforama verru
cosa Pych. ВНИИ, № 3 0 8 8 . Зона Aj. sunnaginicus.— T. licis, p. Алдан. 12 — Uniporata torosa 
Pych. ВНИИ, № 3 0 8 8 . Зона Aj. sunnaginicus — T. licis, p. Алдан. 20, 25, 26, 31. ВНИИ, №3181. 
Голотипы. Низы зоны D. regularis, р. Алдан, ХбОО. 20 — Lacunopsophosphaera incuspicuus 
sp. nov. 25 — Lacunopsophosphaera gyrusuformis sp. nov.; 26— Tr achy minus cula minor sp. nov. 
30 — Uniporata simprex sp. nov.; 21—23 — Trachyminuscula minor sp. nov. Стадия деления. 
ВНИИ № 3 181 . Низы зоны D. regularis, р. Алдан; 27—29 — Uniporata nidius Pych. ВНИИ, 
№  3 1 8 1 , низы зоны D. regularis, р. Алдан; 28— Uniporata nidius. Pych. ВНИИ № 3 1 8 1 , низы-, 
зоны D. regularis. р. Алдан, стадия прорастания.
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