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Группой сотруд ников к а ф е д р ы  общей геологии Т П И  под р у ков од 
ством проф.  К. В. Р а д у г и н а  за  последние  несколько лет в М айском  
районе  северо-западной  части Восточного С а я н а  собран  и изучается  
обильный м а т е р и ал  по палеонтологии  древних  толщ,  что позволяет  
уточнить  с т р а ти гр а ф и ю  ве рхнедокембрийских  и кембрийских  отложений  
этого района  и ра с ш ирить  палеонтологическую х а р а к те р и с ти к у  в ы д е л я 
емых стратиграф ических  подразделений.

Автор з а н и м а л с я  изучением известк овых водорослей,  гл а вны м  о б 
р а зо м  эпифитонов,  из анастасьинской  и унгутской свит.

В е рхн яя  часть  анастасьинской  свиты и вся унгутская  п ре д ст а вл яю т  
собой - в целом  сл о ж н о  построенную, существенно к а р б о н ат н у ю  толщу 
мощностью до 2000 м, х а р а к т е р и з у ю щ у ю с я  частым чередованием  в р а з 
резе и по простиранию пачек доломитов  и известняков,  преим ущ ествен 
но слоистых,  тем н оокра ш ен н ы х  в анастасьинской  свите и массивны х 
светлых в унгутской.

В известняках ,  гл а вн ы м  об ра зом  массивных,  обеих свит встречены 
остатки  известк овых водорослей  родов Ep iphy to n ,  часто пе р е п о лн яю 
щих породу,  P r o a u lo p o r a ,  Renalc is ,  C ha ba c ov ia ,  B o tom in e l l a ,  G i rvane l -  
1а, ранее  известных не ниж е  к е м б р и я * ) ,  на основании чего д о л ж е н  
считаться  кем брийским  возра с т  части р а з р е з а  свит ниже  пачки  извест 
няков  с а м ы х  верхов  унгутской свиты (А хорская  геологическая ф о р м а 
ция,  н и ж н я я  пул ьс а ц и он н ая  свита  по К. В. Р а д у г и н у ) ,  где Т. В. Янка-  
ус касом  недавно  были о б н а р у ж е н ы  археоциаты.

В то ж е  врем я  К. В. Р а д у ги н  считает,  что широкое  развитие  пере 
численных вы ше родов водорослей не исключает  докембрийский  в о з 
р а с т  пород [4]. К  синию относит анастасьи нскую  и унгутскую свиты 
И. И. Коптев [2]. П оследнее  врем я  В. В. Хоментовский  относит а н а с 
тасьинскую  свиту  к венду [5], хотя  ранее  он относил ее к а л д а н с к о м у  
ярусу  нижнего  ке м брия  [6]. Т а ки м  образом ,  не исключается  и д о к е м б 
рийский возраст  у к а з а н н ы х  свит.

О тмеченные  роды водорослей  встречаются  по всей изученной части 
р а зр е за ,  но видовой  состав,  в особенности эпифитонов,  достаточно  чет-

*) Если не считать Ер. baicalicum Vologd., описанный из улунтуйской свиты си- 
ния [1], и указания К. В. Радугина на находки эпифитонов на уровне, стратиграфиче
ски близком слоям с Newlandia в Саралинском районе [4].
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ко отличается  в разны х  частях  ра зре за ,  что д а ет  возм ожность  п р е д в а 
рительно наметить  три комплекса :  анастасьинский,  х а р а к те р и зу ю щ и й
верхи анастасьинской  свиты, нижнеунгутский ,  встречающийся  по всей 
мощности унгутской свиты без самы х  ее верхов,  и верхнеунгутский 
(ахорский) ,  х а р а к те р и зу ю щ и й  толщ у известняков  самых верхов ун 
гутской свиты.

Д л я  анастасьинского  комплекса ,  откуда  описан Ер.  im procerum , 
х а р а к те р н ы  мелкие,  часто округлой формы, обусловленной ц е н т р о б е ж 
ным ростом веточек,  слоевища эпифитонов ра зм е р о м  не более 3— 5 мм, 
беспорядочно орие нтированные  в шлифах .  Все это связано ,  видимо,  
с недостаточно благоприятным и условиями  д л я  ж изни  и роста эп и ф и 
тонов (волнения среды, течения,  привнос значительных количеств тер- 
ригенного м а т е р и а л а  и органогенного ш л а м а ,  состоящего главным  о б 
р азом  из обломков  тех ж е  эпифитонов) .

По  мере перехода  к более чистым и светлым известнякам  унгут
ской свиты н а б л ю д а е т с я  довольно  быстрое,  но постепенное увеличение  
р а зм е р о в  форм,  особенно в высоту — до 10— 15 мм; появляется  о д и н а к о 
в а я  ориентировка  длинных осей кустиков в пространстве,  в общем,  
п ерп е н ди к улярн а я  к слоистости.  Становится  р а знооб разне е  видовой 
состав,  но д л я  большинства  видов м ожно  найти  их предшественников 
среди мелких  форм анастасьинского  комплекса .  О б а  комплекса ,  таким  
образом,  тесно связа ны,  несмотря  на наличие  тектоно-денудационного  
перерыва  м е ж д у  свитами,  установленного нами  на некоторы х участках,  
и смена одного другим обусловлена ,  п р е ж д е  всего, сменой ф ац и а л ьн ы х  
условий,  более б лагоприятных  д л я  существования  эпифитонов в период  
о б р а зо в а н и я  известняков  унгутской свиты.

Формы,  ха р а к те р н ы е  д л я  унгутского комплекса ,  отк уда  описаны 
Ер. m a n a e n s e  и Ер. d e c u m a n u m ,  проходят  через всю ее толщу.  Н е к о т о 
рые из них переходят  и в ее верхню ю (ахорскую) пачку, но тут встре
чены и новые формы эпифитонов,  из которых описаны E p iphy ton  acho-  
r icum, Ер. p roce rum  и Ер. f a sc ia tum, и других водорослей,  довольно  
резко отличаю щ иеся  от унгутских,  на основании чего мы вы деляем  
верхнеунгутский  (ахорский)  комплекс.

Н е сколько  слов о сравнении описанных нами форм с у ж е  известны
ми видами,  п о д а в л я ю щ е е  большинство которых описано К. Б. Кордэ  
и А. Г. Вологдиным, Изученность  древних  водорослей,  по сравнению 
с другими группами  организмов ,  еще очень сл аб а я .  Естественно,  что 
методика  изучения и принципы систематики  эпифитонов,  основанные на 
описании и измерении внешней формы и строения слоевища,  еще  д а л е 
ки от соверш енства  и сильно отличаются  у разны х  авторов.  Видимо,  по 
этой причине практически  н евозм ож но  сравнивать  м еж д у  собой виды,, 
описанные А. Г. Вологд иным и К. Б. Кордэ.

Отсутствие четких критериев вы деления  низших  таксономических:  
единиц у эпифитонов сильно з а тр у д н яе т  работу.  П е р е д  автором  все 
врем я  вс т ав а л  вопрос: я вл яю тс я  замеченные  отличия данной  формы от 
других резул ьтатом  внутривидовой  изменчивости (по мнению автора,., 
очень сильно развитой  у эпифитонов)  ранее  описанного  вида  или это 
новый вид?

Н а  основании имею щихся  отличий,  а т а к ж е  учитывая  тот факт,  что 
ра с с м а т р и в а е м ы е  формы эпифитонов р а с п о л а га ю т с я  стратиграф ически  
значительно ни ж е  почти всех ра нее  опубликованных  видов (с данного 
уровня  опубликованы описания двух  видов  [4]), они описываю тся  
к а к  новые виды.

В силу всего вы ш еск азанного  еще рано  сопоставлять  по эпифито-  
нам анастасьинскую и унгутскую свиты с о тл ож ениям и  других  районов .
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М о ж н о  только отметить,  что ф ормы эпифитонов,  совершенно а н а л о ги ч 
ные Ер.  p ro ce ru m  верхнеунгутакого (ахорекого)  комплекса ,  автор  »встре
тил в коллекции  Б. Д.  В асильева ,  собранной  в усть -кундатской  свите 
( се в еро - за п а дн а я  часть Кузнецкого  А л а та у ,  р. Кия)  н и ж е  слоев, о х а 
р а к те р и зо в ан н ы х  ар х е о ц и ат а м и  обедненного базаихского  ком плекса .

В заклю чение  приводятся  описания  нескольких наиболее  х а р а к т е р 
ных и широко  распространенны х  видов  эпифитонов из всех трех 
комплексов .

П р и  описании их автор,  следуя  методике  К. Б. Кордэ ,  д об ав ил  
к на б ору  элементов  морфологического  строения,  пол ож енны х  ею в ос
нову систематики  эпифитонов,  еще один элемент  — х а р а к т е р  строения 
узл а  ветвления,  выделив  несколько типов его (рис. 1). Следует  еще от-
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Рис. 1. Типы строения узлов ветвления у эпифитонов:
I — L-образный. II — У-образный. III — Ѵ-образный. Под
тип «а», как правило, у форм с постоянным диаметром ве
точек; подтип «б», как правило, у форм с веточками, диаметр 

которых увеличивается к точке ветвления.

метить,  что при G -образном  узле  ветвления значение  угл а  деления  
становится  неопределенным.

Тип R hod o p h y ta  

Семейство  E p ip h y ta c e a e  Korde,  1959 
Р о д  E p iphy ton  B o r n e m a n n ,  1886

Т и п  р о д а  — E p ip h y to n  f l a b e l l a t u m B o r n e m a n n ,  1886, о-в С а р д и 
ния,  нижний  кембрий.

Д и а г н о з  (По  К. Б. К орд э  [3] в с окра щ ен ии) .  С л оевищ е  кустис
тое, многоклеточное,  ветвящ ееся  дихотомически,  редко симподиально.  
Ветвление  часто  периодическое,  сериальное .  Д и с т а л ь н ы е  концы веточек 
часто  ока нч ива ю т ся  на некотором общем уровне.  Р а с с то ян и е  м е ж д у  в е 
точками  кустика  и д л и н а  их различны.

Видовой состав и геологическое распространение. Известно  свыше 
80 видов с д и а п азо н о м  от синия до девона.  Сибирь,  Урал ,  Р у с с к а я  
п л а т ф о р м а ,  Ф ранция ,  И т а л и я ,  А нтарктика .

Ep iphy to n ,  i m p r o c e r u m  sp. nov.
Табл.  1, фиг. 1.

Г о л о т и п .  Ш л и ф  №  Г-205/1. Кол л екции  к а ф е д р ы  об щей геологии 
Т П И .  С З  часть Восточного С а я н а  р. М а н а ,  у пос. М а л ы й  Унгут;  верхи 
анастасьинской  свиты; поздний докем б рий  (?) — нижний кембрий.
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Om и е а н и е. Слоевище низкое, однорядное, высотой не более 0,5 мм, 
полукольцовой формы с диаметром до 2 мм. Отдельные кустики, со
ставляющие слоевище, образуются в результате ,двух-, трехкратного 
дихотомического деления через промежуток 0,05—0,1 мм сначала под 
углом 45—60°, а затем 25—30°. У центральных кустиков слоевища, 
сильнее нарастающих, расстояние между точками ветвления при обра
зовании веточек высоких порядков увеличивается до 0,15—0,2 мм. 
Часть вновь образующихся веточек, особенно у периферических кусти
ков слоевища, больше не делится, нарастая до 0,08—0,1 мм. Дисталь
ные концы длиной 0,1—0,2 мм уплощены. Диаметр веточек и дисталь
ных концов увеличивается к точке ветвления от 0,025—0,033 мм до 
0,04—0,05 мм. Узел ветвления К-образный, встречается и К-образный 
тип, особенно при образовании веток высоких порядков в центральных 
кустиках слоевища при небольшом угле ветвления.

С р а в н е н и е .  Некоторые формы, в случае наличия К-образного 
узла ветвления, сходны с Ер. furcatum Korde [3]. В целом, наш вид уве
ренно отличается характером нарастания, большим углом ветвления, 
преобладанием К-образного типа узла ветвления.

Геологическое и географическое распространение. СЗ часть Восточ
ного Саяна, среднее течение р. Маны; верхи анастасьинской свиты, 
поздний докембрий (?) — нижний кембрий.

Материал. Большое ^исло экземпляров в нескольких шлифах, 
взятых из разных точек.

Epiphyton decumanum sp. поѵ.- 

Табл. 1, фиг. 2.
Г о л о т и п .  Шл. № Г-184/7 коллекции кафедры общей геологии 

ТПИ; СЗ часть Восточного Саяна, р. Колба, праівый борт, в 2 км ниже
д. Анастасьино; низы унгутской свиты, поздний докембрий (?) — ниж
ний кембрий.

О п и с а н и е .  Слоевище представляет собой негустой, растущий 
в стороны и вверх из одной точки отдельный кустик, высотой до не
скольких мм, образующийся в результате пяти-шестикратного дихото
мического деления сначала через промежуток 0,15—0,2 мм, а выше до 
0,4 мм. Часть вновь образующихся веточек, особенно уклоняющихся 
в сторону от вертикальной оси кустика, делится только два-три раза, 
реже один или совсем не делятся, а дорастают до точки деления парной 
с нею веточки и прекращают «рост. Дистальные концы длиной 
0,2—0,4 мм уплощенные или округло-уплощенные. Диаметр веточек, 
как правило, увеличивается к точке ветвления от 0,06—0,08 до 
0,08—0,11 мм. У некоторых веточек, наиболее нарастающих, увеличе
ние к точке ветвления почти не заметно. Узел ветвления D-образный, 
подтип «б». Угол ветвления точно не определяется, ориентировочно он 
меняется от 45—60° в нижней части кустика до 25—30° — в верхней. 
Иногда на веточках заметны редкие поперечные полости, чаще непо
средственно перед ветвлением (следы клеточного строения).

С р а в н е н и е .  От очень сходного внешне и по размерам Ер. а т -  
gaicum Korde [3] (собственно, сравнение описаний, если не учитывать 
различий, возникающих вследствие разных методик описания, не дает 
возможности отличить их) наш вид отличается наличием следов кле
точного строения в виде редкой поперечной волосатости, более беспоря
дочным характером роста, меньшей густотой.

Геологическое и географическое распространение. СЗ часть Вос
точного Саяна, среднее течение р. Маны, нижнее течение и верховья
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р. Колбы, p. Муртук; унгутская свита (без верхней (ахорской) пачки), 
поздний докембрий ( ? ) — нижний кембрий.

Материал. Большое число экземпляров почти во всех шлифах из 
унгутской свиты.

Epiphyton Manaense sp. поѵ.
Табл. 1, фиг. 3.

Г о л о т и п .  Шл. Г-16/6 коллекции кафедры общей геологии ТПИ. 
CS часть Восточного Саяна, р. Мана, правый борт в 1 км ниже пос. 
Бол. Унгут; низы унгутской свиты, поздний докембрий (?) — нижний 
кембрий.

О п и с а н и е .  Слоевище представляет собой нарастающий строго 
вверх, высотой до 5 мм, изящный кустик, образующийся в результате 
восьми-, девятикратного дихотомического деления у центральных вето- 
чек и трех-, четырех-, пятикратного у боковых. Характерна ‘плавная изог
нутость веточек и четко выраженный D-образный узел ветвления, под
тип «а». Дистальные веточки заканчиваются уплощенно. Диаметр вето- 
чек не увеличивается к точке деления, но постепенно увеличивается по 
мере роста кустика от 0,04—0,05 мм в нижней части до 0,06—0,08 мм 
в верхней. Соответственно увеличивается и расстояние между точками 
деления от 0,1—0,2 до 0,3—0,7 мм (пример индивидуальной изменчи
вости у эпифитонов, связанной с ростом). В самом верху кустика ве
точки вновь делятся два-три раза через промежутки 0,1—0,15 мм, диа
метр их уменьшается до 0,03—0,04 мм. В результате образуется густая 
серия коротких дистальных концов. Возможно, что это начало следую
щего цикла развития слоевища.

С р а в н е н и е .  От сходного Ер. zonatum Korde [3] наш вид уверен
но отличается характером нарастания, узла ветвления (по сравнению 
изображений), отсутствием более сложного, чем дихотомическое,
ветвления, большим, в общем, диаметром веточек.

Геологическое и географическое распространение. СЗ часть Вос
точного Саяна, среднее течение р. Маны, верховья р. Колбы; унгут
ская свита, поздний докембрий ( ? ) — нижний кембрий.

Материал. Большое число экземпляров во многих шлифах.

Epiphyton achoricum sp. nov.
Табл. 1, фиг. 4.

Г о л о т и п .  Шл. 280 коллекции кафедры общей геологии ТПИ. 
СЗ часть Восточного Саяна, среднее течение р. Маны, 8 км к CB от 
пос. Бол. Унгут; верхи унгутской свиты (ахорская пачка), ниж
ний кембрий.

О п и с а н и е .  Слоевище представляет собой невысокий, не более 
2—5 мм кустик, состоящий из трех-четырех отдельных веерообразных 
групп веточек, расположенных одна над другой. Каждая группа обра
зуется в результате трех-, четырехкратного дихотомического деления 
сначала через промежуток 0,05, затем 0,1—0,2 мм одной из веточек 
предыдущей группы. Длина резко уплощенных, как бы обрубленных 
дистальных концов 0,2 мм, а веточки, дающей начало новой группе,— 
0,25—0,4 мм. Диаметр веточек у нижних групп увеличивается к точке 
ветвления от 0,06 до 0,08 мм. Узел ветвления у них— F-образный, под
тип «б», угол деления сначала 45—60°, а затем 25—30°. У верхних 
групп диаметр веточек увеличивается от 0,04 до 0,07 мм, наряду с + о б 
разным узлом ветвления присутствует и У-образный. Угол ветвления 
в таком случае снижается до 15—25°.
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С р а в н е н и е .  Нижние веерообразные группы веточек слоевища, 
если бы они были встречены отдельно, практически невозможно было 
бы отличить от Ер. mirabile Korde і[3]; верхние — очень сходны 
с Ер. benignum Korde [3]. А в целом все слоевище по характеру на
растания очень напоминает Ер. furcatum Korde [3], отличаясь от него 
вдвое большими размерами.

Геологическое и географическое распространение. C m . г о л о т й п .
Материал. Большое число экземпляров во многих шлифах.

Epiphyton procerum sp. поѵ.
Табл. 1, фиг. 5.

Г о л о т и п .  Шл. 3423 коллекции кафедры общей геологии ТПИ. 
CS часть Востоічного Саяна, р. Муртук; верхи унгутской свиты (ахор- 
ская пачка), нижний кембрий.

О п и с а н и е .  Слоевище представляет собой кустик высотой до 
10 мм, нарастающий строго вверх с намечающимся сериальным строе
нием, выражающемся в том, что по мере развития кустика при достиже
нии значительной густоты часть веточек длиной от 0,2 до 0,6 мм далее 
не делится, а прекращает рост приблизительно на одном уровне, закан
чиваясь уплощенно. Другая часть продолжает расти, и в результате 
двух-, трехкратного деления этих веточек образуется следующая густая 
серия. Расстояние между точками ветвления — 0,4—0,6 мм и до 1 мм, 
когда веточка, не ветвясь, прорастает в следующий цикл. Диаметр вето- 
чек почти не увеличивается по мере роста и равен 0,6—0,7 мм, увели
чиваясь только перед самой точкой ветвления до 0,1—0,12 мм. Узел 
ветвления У-образный и переходный от Ѵ-образного к подтипу «б» 
//-образного. Угол ветвления 10— 15°.

С р а в н е н и е .  От близкого по характеру роста Ер. simplex Kor
de [3] наш вид отличается большими размерами (диаметром) и отсут
ствием следов клеточного строения.

З а м е ч а н и я .  Нижняя часть кустика резко отличается по строе
нию. Из нижней основной веточки в результате неоднократного беспо
рядочного ветвления через промежуток сначала 0,05, а выше до 0,15 мм 
образуется густой пучок веточек длиной 0,15—0,2 мм с диаметром, уве
личивающимся к точке ветвления от 0,04—0,05 до 0,06—0,07 мм, являю
щийся основанием для всего кустика. Таким образом, данная форма 
представляет собой хороший пример возрастной индивидуальной из
менчивости у эпифитонов.

Геологическое и географическое распространение. СЗ часть Восточ
ного Саяна р. Муртук, верховья р. Базаихи; верхи унгутской свиты 
(ахорские слои). Кузнецкий Алатау, р. Кия; усть-кундатская свита, 
нижний кембрий.

Epiphyton fasciatum sp. nov.
Табл. 1, фиг. 6.

Г о л о т и п .  Шл. Г-96/8 коллекции кафедры общей геологии ТПИ, 
СЗ часть Восточного Саяна, верховья р. Базаихи; верхи унгутской 
свиты, нижний кембрий.

О п и с а н и е .  Слоевище состоит из нескольких просто построенных, 
негустых кустиков, нарастающих только вверх до 3 мм. Кустики обра
зуются в результате трех-, четырехкратного дихотомического и симіпо- 
диального ветвления через промежутки 0,2 в нижней части, до 0,4 мм — 
в средней и 0,1—0,2 мм в верхней части кустиков. В случае симподиаль- 
ного ветвления одна из образовавшихся веточек попеременно то с од-
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Фиг. 1. Epiphyton improcerum sp. nov. голотип, шлиф Г-205/1, коллек
ция ТПИ; косое сечение слоевища (Х 20), СЗ чачсть В. Саяна, р. Мана  
у пос. Мал. Унгут; верхи анастасьинской свиты,поздний докембрий (?) —

нижний кембрий.
Фиг. 2. Epiphyton decum anum  sp. nov., голотип, шлиф Г -184/7, коллек

ция ТПИ, продолыю-скошенное сечение слоевища (Х20); СЗ часть
В. Саяна, р. Колба ниже пос. Анастасьино; низы унгутской свиты, п о зд 

ний докембрий (?) —  нижний кембрий.
Фиг. 3. Epiphyton m an a en se  sp. nov., голотип, шлиф Г -16/6; колл. ТПИ,  

продольное сечение слоевища (Х20); С З часть В. Саяна, p. M ana ниже  
пос. Бол. Унгут; низы унгутской свиты, поздний докембрий (?) — нижний

кембрий.
Фиг. 4. Epiphyton achoricum sp. nov. голотип, шлиф 280, колл. ТПИ,  

продольное сечение слоевища (Х20); С З часть В. Саяна, р. Мана к CB  
от пос. Бол. Унгут; верхи унгутской свиты, нижний кембрий.

Фиг. 5. Epiphyton procerum sp. nov., голотип, шлиф 3423, колл. ТПИ;  
продольное сечение слоевища (Х 20), С З часть В. Саяна, р. Муртук, верхи  

унгутской свиты, нижний кембрий.
Фиг. 6. Epiphyton fasc iatum  sp. nov., голотип, шлиф Г —  96/8, колл. 

ТПИ; продольно-скошенное сечение слоевища (Х 20); СЗ часть В. Саяна,  
верховья р. Базаихи; верхи унгутской свиты, нижний кембрий.



ной, то с другой стороны от оси кустика нарастает до 0,1—0,3 мм и пре
кращает рост, заканчиваясь резко уплощенно. Диаметр веточек увели* 
чивается к точке ветвления от 0,07 до 0,11—0,13 імм, а у уплощенных 
дистальных концов от 0,06 до 0,09 мм. Узел ветвления !/-образный. Угол 
ветвления 10— 12° и до 45° в верхней части кустиков при образовании 
дистальных концов. Хорошо заметна поперечная полосатость веточек, 
обусловленная чередованием темных и светлых полосок (ряды клеток 
по К. Б. Кордэ) высотой от 0,005 до 0,012 мм, преимуществен
но 0,008 мм.

С р а в н е н и е .  От очень сходного Ер. Suvorovae Korde [3] наш вид 
отличается уплощенностью дистальных концов и меньшей высотой ря
дов клеток (полеречных полосок).

Геологическое и географическое распространение. C m . г о л о т и п .
Материал. Голотип.
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