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Аннотация. Среди многочисленных и разнообразных позднемеловых кремниевых губок, собранных на территории Поволжья, уста-
новлены ранее неизвестные здесь представители рода Botryosella. Анализ морфологии скелета с массивными поперечными выростами
подтверждает проявление изоморфизма среди гексактинеллид и мнение о неразработанности описательной терминологии по морфо-
логии скелетов этой группы порифер.
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Abstract.Among the numerous anddiversiform Late Cretaceous siliceous sponges collected throughout the Volga region, several representatives
of the genus Botryosella have been encountered, previously unknown for the area. Analysis of the skeleton morphology, peculiar for massive
transverse outgrowths, confirms manifestations of isomorphism in Hexactinellids and the opinion of inaccuracies available in the descriptive
terminology applied to the skeletal morphology of this Porifera group.
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Предисловие

При анализе собранного материала по ис-
копаемым губкам Русской плиты изначально
предполагался «системный» подход – подбор
и изучение близкородственных групп в со-
ставе предполагаемого семейства. В качестве
исходной модели исследований были выбраны
представители Ventriculitidae [1, 2], в последу-
ющем – Coeloptychiidae и Leptophragmidae [3].
«Системность» выполняемых работ основы-
вается на значительном количестве фоссилий
хорошей сохранности, собранных из пород всех

ярусов верхнего мела многих местонахожде-
ний на территории юго-востока европейской
части России. Допущенные неточности в опре-
делении фрагментов скелетов (Aphrocallistes
[Homobrachaticyathus]) [2, c. 105] убедили авто-
ра данной статьи в обязательном рассмотрении
скелетов гексактинеллид полной сохранности
на микро- (спикульная решетка), мезо- (скульп-
тура, ирригационная система) и макроуровне
(габитус скелета, морфотип и уровень организа-
ции).

Трудности ревизии, рассмотрения голоти-
пов, описания которых изданы во второй по-
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ловине XIX и в первой половине XX века,
и разнообразие строения скелетов многообраз-
ных представителей семейств Camerospongiidae,
Euretidae, Zittelispongia, Craticulariidae обусловили
подготовку локальных «системных» работ по от-
дельным родам (Guettardiscyphia, Balantionella)
[4, 5]. В описаниях губок предшествующих ис-
следователей, публикации которых расширили
представления о видовом разнообразии, истории
развития и пространственном распространении
меловых форм, не обращено внимание на чер-
ты морфологии фоссилий, без анализа которых
в настоящее время трудно однозначно интерпре-
тировать содержание того или иного вида или
рода.

Первые описания некоторых представителей
родов и типовых видов (Balantionella, Microblas-
tium и т. д.) [6] основывались на фрагментах
стенки или на экземплярах с прижизненными ис-
кажениями. В ряде случаев неполное описание
фоссилий компенсировалось удачным иллюстра-
тивным материалом, демонстрирующим узнава-
емые элементы строения губок (Tremabolites,
Guettardiscyphia). Характеристика рода порой ос-
новывалась на рассмотрении представителя груп-
пы лишь из одного геохронологического интер-
вала (сеноманского или кампанского) [6, 7]. Ма-
териалы изучения морфогенеза представителей
Ventriculitidae, Coeloptychiidae и Leptophragmidae
и других гексактинеллид показывают, что на про-
тяжении позднемелового времени происходили
существенные изменения в строении скелетов гу-
бок, обусловленные, в частности, формированием
модульных форм.

Отсутствие разработанного и общепринято-
го терминологического аппарата для описания
разнообразных скелетов гексактинеллид при-
вело к появлению «авторских» определений
широкого понимания и, соответственно, к ис-
пользованию неоднозначных критериев при
выделении новых таксонов. В частности, при
описании вида рассматриваются и приводятся
изображения спикульной решетки, без указания
ее структурной дифференциации (ризоидная,
дермальная и т. д.). Это излишняя информация
при характеристике вида, поскольку у пред-
ставителей одного отряда (Lychniscosa или
Hexactinosa) интерканалярная решетка идентична.
При характеристике рода, семейства обращается
внимание на наличие и положение в структу-
ре скелета специализированных разновидностей
спикульной решетки – стенок поперечных ка-
налов (Microblastium, Sphenaulax), дермальных
(Coeloptychium, Camerospongia) и оскулярных
мембран (Coeloptychium, Guettardiscyphia), дер-
мального кортекса (Cephalites), ризоид и стержня
(Rhizopoterion, Sororistirps). При изучении ископа-
емых гексактинеллид следует различать понятия
«спикульная решетка», которая представлена
несколькими морфофункциональными разновид-

ностями, и собственно «скелет» губки, ее габитус
полной сохранности.

Материал и методика

Среди многочисленных скелетов представи-
телей Plocoscyphiinae и Euretidae установлено
47 экземпляров фоссилий разной степени сохран-
ности, характеризующихся родственными при-
знаками и при этом выделяющихся среди рассмат-
риваемых губок иными по строению элементами
скелета и спикульной решетки. Выделенные в от-
дельную группу скелеты губок Botryosella най-
дены в отложениях верхнего сеномана, нижнего
и верхнего сантона Волгоградского и Саратовско-
го Правобережья, Тамбовской области. Скелеты
препарированы с использованием растворов ук-
сусной и органических кислот. Для финишной
обработки дермального покрова применялась уль-
тразвуковая ванна. Спикульная решетка изучалась
под микроскопом Микромед МС2 Zoom 1A,
на дермальной поверхности стенки и на сколах.
Кремниевые спикулы обычно растворены и за-
мещены тонковолокнистым кальцитом, гипсом
и реже глауконитом. Перед фотографированием
фоссилии пропитывались глицерином с целью
выравнивания фототона и повышения контраст-
ности изображения.

Губки, которые в данной публикации пред-
ставлены как Botryosella, известны по матери-
алам двух публикаций [7, 8], а в последую-
щих справочных изданиях [9, 10] и в элек-
тронных базах данных эти ограниченные сведе-
ния повторяются. Материалы, изложенные ни-
же, основываются на большом фоссильном ма-
териале, сравнительном рассмотрении скелетов
Plocoscyphia s.l. (Lychniscosa), Balantionella, Eurete
s.l. и Labyrintholites (Hexactinosa).

Описательная часть

Lychniscosa Schrammen, 1902

А. Шраммен (Schrammen) [6, 7] обратил
внимание на особенности строения спикульной
решетки ископаемых гексактинеллид, которые
оказались значимыми и наиболее достоверны-
ми для систематики представителей этой группы
порифер. Среди губок с диктиональным постро-
ением спикульной решетки (Dyctionina) им были
выделены формы с фонарными (прободенны-
ми, перфорированными) спикулами с лихнисками
(отряд Lychniscosa) и монолитными спикулами
(отряд Hexactinosa). Подобное структурирова-
ние группы Dyctionina изначально воспринимали
не все палеонтологи [11] и рассматривали в ее
составе только семейства. Изучение строения
спикульной решетки, соотношения ее разновид-
ностей в структуре скелета – это первоначальный
шаг при изучении ископаемых гексактинеллид,
позволяющий определить таксономическое по-
ложение фоссилии на уровне отряда. Изучение
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Lychniscosa и Hexactinosa позволило установить
проявления изоморфизма и проследить паралле-
лизмы в развитии позднемеловых представителей
этих двух обособленных групп.

А. Шраммен опубликовал описание большо-
го количества ископаемых губок, в частности,
из верхнемеловых отложений Германии [6, 7,
12]. Характеристика многих форм основывалась
на единичных экземплярах и фрагментах скеле-
тов из пород сеномана и кампана. На примере
родов Balantionella (Hexactinosa) и Microblastium
(Lychniscosa), представители которых установле-
ны в отложениях всех ярусов верхнего мела
на территории Поволжья, автор данной публика-
ции показал, что первоначальная характеристика
этих родов является неполной [1, 2, 5].

Поволжские Botryosella, в отличие от одно-
именных губок, представленных в справочных
изданиях [9, 10], рассматриваются в составе отря-
да Lychniscosa. Это доказывается строением спи-
кульной решетки, наличием лихнисков (табл. 2,
фиг. 5; табл. 4, фиг. 2; табл. 5, фиг. 1 д-ж).
На работе А. Шраммена [7], с описанием од-
ного экземпляра единственного вида Botryosella
labyrinthica Schrammen, 1912, основывается од-
но последующее упоминание этой формы [8].
Возможно, то, что Botryosella рассматривались
в составе отряда Hexactinosa как представители
рода Eurete [= Polyscyphia], отчасти объясняется
проявлением изоморфизма этих губок.

Семейство Botryosellidae Schrammen, 1912

Botryosellidae – Schrammen, 1912, с. 259; Ос-
новы …, 1962, с. 48.

Д и а г н о з. Скелеты первично и вторично
геммиформного строения. Система поперечных
каналов не установлена, скульптура и субоскулю-
мы отсутствуют.

С о с т а в. Типовой род.
З а м е ч а н и я. Внешний облик Botryosellidae,

образованный пористой и шершавой скелетооб-
разующей стенкой, внешне напоминает предста-
вителей семейства Euretidae (Hexactinosa): Eurete
[= Polyscyphia Sinzov, 1878].

Ф и л о г е н е з. Наиболее ранние известные
Botryosellidae – это одиночные формы с одним
центральным оскулюмом и короткими попереч-
ными выростами (B. tuberculosa). Сантонские
представители рода – это колонии, скелет которых
образован несколькими ветвями с оскулюмами
разных очертаний.

Род Botryosella Schrammen, 1912

Botryosella: Schrammen, 1912, с. 259.
non Хмилевский, 1969, с. 30.
Т и п о в о й в и д – Botryosella labyrinthica

Schrammen, 1912; верхний мел, Германия.
Д и а г н о з. Губки унитарной и колониальной

организации. Толщина стенки 3–4,5 мм. На по-
верхности слагающих скелет ветвей находятся

выросты в виде кнопок, диаметр которых возрас-
тает к их маргинальной поверхности. Выросты
в основании скелета незаметны, а по направле-
нию вверх, к оскулюмам, их длина (5–16 мм)
и диаметр (8–18/8–21 мм) увеличиваются. Разме-
ры и очертания маргинальной поверхности очень
изменчивы. Очертания маргинальной поверхно-
сти искажают четыре-шесть периферийных ши-
пов. Форма, размеры и плотность расположения
выростов различны на противоположных поверх-
ностях скелета, что обусловлено прижизненной
ориентацией губки к направлению течения и осо-
бенностями захоронения фоссилии в осадке. Пе-
риферические шипы соседних выростов иногда
срастаются, образуя сетчатый покров, который ка-
муфлирует зияния. В центре плоской или полого-
выпуклой маргинальной поверхности выростов,
которые расположены в нижней части скелета,
развит ризоидный шип – основание пучков ризо-
идных спикул.

С о с т а в. Два подрода: Botryosella (Botryo-
sella) Schrammen, 1912; Botryosella (Columna),
subgen. nov.

З а м е ч а н и я. В Treatise … [10, c. 463] род
Botryosella указан в качестве одного из млад-
ших синонимов Eurete Semper, 1868 в составе
подсемейства Euretinae Zittel, 1877. Автор пер-
вого описания губок [7] не указал характерных
морфологических признаков рода, которые пред-
ставлены в настоящей статье.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сеноман – маастрихт
Европы.

Подрод Botryosella (Botryosella) Schrammen, 1912

Botryosella: Schrammen, 1912, с. 259.
Т и п о в о й в и д – Botryosella labyrinthica

Schrammen, 1912; верхний мел, Германия.
Д и а г н о з. Губки колониальной организа-

ции. Кустистый скелет образуют ветви с перемыч-
ками, между которыми расположены округлые
зияния, стенки оскулюмов составляют общую по-
логовогнутую верхнюю поверхность. На ветвях
находятся многочисленные поперечные выросты.
Редко, в верхней части ветвей, у верхнего края
скелета и близ оскулюма, выделяется один суб-
оскулюм, который морфологически отличается
от оскулюмов округлой формой меньшего диа-
метра (3/5 мм) и вертикальным расположением.

В и д о в о й с о с т а в. Пять видов: Botryosella
labyrinthica Schrammen, 1912, B. procera, sp. nov.,
B. conoidea, sp. nov., B. fasa, sp. nov., B. pastille, sp.
nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сантон – кампан Ев-
ропы.

Botryosella labyrinthica Schrammen, 1912

Botryosella labyrinthica – Schrammen, 1912,
с. 259, фиг. 3, табл. 9, фиг. 11;

non – Хмилевский, 1969, с. 30, табл. 5, фиг. 2.
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Опи с а н и е. Скелет субсферических очерта-
ний с многочисленными выростами.

С р а в н е н и е. Среди Botryosella выделяется
габитусом скелета.

З а м е ч а н и я. Экземпляр губки, изображен-
ный З. И. Хмилевским [8], обладает морфологи-
ческими признаками Euretidae (Hexactinosa).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кампан Гер-
мании.

Botryosella procera, sp. nov.
Табл. 1, фиг. 1; табл. 2, фиг. 1–4.

Н а з в а н и е в и д а от procerus (лат.) – высо-
корослый.

Г о л о т и п. Экз. СГУ № 122/6230–1; Сара-
товская область, Озерки; верхний мел, нижний
сантон.

О п и с а н и е. Скелет узкоконический и суб-
цилиндический, состоящий из семи-восьми суб-
вертикальных ветвей высотой до 70–110 мм.
Диаметр скелета (53–70/50–75 мм) максимален
в верхней части или в его верхней трети. Сег-
менты парагастральной полости этих ветвей рас-
крываются в виде оскулюмов разных очертаний
на пологой вогнутой поверхности или внутри
вторичной полости, которая морфологически вы-
ражена в виде вторичного оскулюма диаметром
15/40 мм. Количество выростов варьирует от 50
до 60.

С р а в н е н и е. Среди родственных форм вы-
деляется наибольшей высотой и почти вертикаль-
ным положением боковых поверхностей скелета.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний Сантон По-
волжья. Александровка, Багаевка, Березина Реч-
ка, Вольск, Заплатиновка, Озерки (Саратовская
область); Никольское (Тамбовская область).

М а т е р и а л. 16 экземпляров.

Botryosella conoidea, sp. nov.
Табл. 2, фиг. 5; табл. 3, фиг. 1–3.

Н а з в а н и е в и д а от conoideus (лат.) – кону-
сообразный.

Г о л о т и п. Экз. СГУ № 122/8847; Саратов-
ская область, Озерки-Петровские; верхний мел,
нижний сантон.

О п и с а н и е. Скелет конический невысокий,
до 55–68 мм, реже до 70 мм. Максимальный
диаметр в апикальной части до 44–55/53–60 мм.
Четыре-пять оскулюмов разных очертаний и раз-
меров (4–9/5–12 мм) приурочены к пологой во-
гнутой верхней поверхности скелета. Количество
выростов до 18–23. Прижизненные искажения
скелета выразились в изменении положения вы-
ростов (табл. 3, фиг. 3) и в развитии ризоидных
шипов в его основании.

С р а в н е н и е. От B. procera отличается мень-
шими значениями высоты скелета и меньшим
количеством ветвей, от B. fasa – и меньшим диа-
метром.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон
Поволжья. Мезино-Лапшиновка, Озерки-Петров-
ские, Озерки, Пудовкино, г. Саратов (Лысая гора,
Заплатиновка), Синенькие (Саратовская область),
Алешники, Мирошники (Волгоградская область).
Верхний сантон: г. Вольск (Коммунар).

М а т е р и а л. 18 экземпляров.

Объяснения к таблицам. Условные обозначения: F – осно-
вание скелета, O – оскулюм, P – сегмент парагастральной
полости, Z – зияние межскелетного пространства, p – ске-
летообразующая стенка, pr – перемычка, sh – шип, vr –
вырост, vr (subo) – вырост с субоскулюмом, vt – ветвь.
Длина масштабной линейки 10 мм, кроме изображений
спикульной решетки.
Таблица 1. Фиг. 1. Botryosella procera, sp. nov., голотип. Экз.
СГУ, № 122/6230–1: 1а, 1б, 1в – вид сбоку, со смежных
сторон, 1г – сверху, 1д – снизу; Саратовская обл., Озерки-
1, нижний сантон.
Таблица 2. Фиг. 1. Botryosella procera, sp. nov. Экз. СГУ,
№ 122/8726: вид сбоку. Саратовская обл., Александров-
ка, нижний сантон. Фиг. 2. Botryosella procera, sp. nov.,
паратип. Экз. СГУ, № 122/147: вид сбоку; г. Саратов,
нижний сантон. Фиг. 3. Botryosella procera, sp. nov. Экз.
СГУ, № 122/8817: апикальная часть скелета, 3а – вид
сбоку, 3б – снизу; Саратовская обл., Александровка, ниж-
ний сантон. Фиг. 4. Botryosella procera, sp. nov. Экз. СГУ,
№ 122/4613: вид сбоку; Саратовская обл., Александровка,
нижний сантон. Фиг. 5. Botryosella conoidea, sp. nov. Экз.
СГУ, № 122/7817: сегмент спикульной решетки; Саратов-
ская обл., Озерки, нижний сантон. Масштабная линейка
1 мм.
Таблица 3. Фиг. 1. Botryosella conoidea, sp. nov., голотип.
Экз. СГУ, № 122/8847: 1а, 1б – вид сбоку, со смежных
сторон, 1в – сверху; Саратовская обл., Озерки-Петровские,
нижний сантон. Фиг. 2. Botryosella conoidea, sp. nov., пара-
тип. Экз. СГУ, № 122/8353: 2а, 2б – вид сбоку, со смежных
сторон; Волгоградская обл., Алешники, нижний сантон.
Фиг. 3. Botryosella conoidea, sp. nov. Экз. СГУ, № 122/8808:
смещенное расположение элементов скелета, вид сбоку;
Саратовская обл., г. Вольск, Коммунар, верхний сантон.
Стрелка отображает направление течения и смещения эле-
ментов скелета.
Таблица 4. Фиг. 1. Botryosella fasa, sp. nov., голотип. Экз.
СГУ, № 122/8675: 1а – вид сверху, 1б – снизу, 1в – сбоку;
Саратовская обл., Александровка, нижний сантон. Фиг. 2.
Botryosella fasa, sp. nov. Экз. СГУ, № 122/7411: сегмент
спикульной решетки; Саратовская обл., Озерки, нижний
сантон. Масштабная линейка 1 мм.
Таблица 5. Фиг. 1. Botryosella fasa, sp. nov., паратип. Экз.
СГУ, № 122/7818: 1а – вид снизу, 1б – сбоку, широкая сто-
рона, 1в – сверху, 1г – сбоку, узкая сторона, 1д, 1е, 1ж –
сегменты спикульной решетки; Саратовская обл., Озерки,
нижний сантон. Масштабная линейка 1 мм.
Таблица 6. Фиг. 1. Botryosella tuberculosa, sp. nov., голотип.
Экз. СГУ, № 122/5037: 1а, 1б – вид сбоку, со смежных сто-
рон, 1в – сверху; Волгоградская обл., Меловатка, верхний
сеноман. Фиг. 2. Botryosella tuberculosa, sp. nov., паратип.
Экз. СГУ, № 122/315: 2а, 2б – вид сбоку, со смежных сто-
рон, 2в – сверху; Волгоградская обл., Меловатка, верхний
сеноман. Фиг. 3. Botryosella pastilli, sp. nov., голотип. Экз.
СГУ, № 121/172: 3а – вид сверху, 3б – снизу, 3в – сбо-
ку; Саратовская обл., г. Саратов, нижний сантон. Фиг. 4.
Botryosella pastilli, sp. nov., паратип. Экз. СГУ, № 122/5793:
1а – вид сверху, 1б – сбоку; Саратовская обл., Озерки, ниж-
ний сантон.
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Botryosella fasa, sp. nov.
Табл. 4, фиг. 1–2, табл. 5, фиг. 1.

Н а з в а н и е в и д а от fasus (лат.) – широкий,
обширный.

Г о л о т и п. Экз. СГУ № 122/8675; Сара-
товская область, Александровка, верхний мел,
нижний сантон.

О п и с а н и е. Скелет ширококонический вы-
сотой 50–65 мм и диаметром в апикальной части
до 69–88/85–113 мм. Количество выростов до 20–
23. Очертания семи-десяти оскулюмов округлые
и щелевидные, размером 4–7/7–11 мм. Основание
некоторых скелетов в виде сосцевидного выроста.

С р а в н е н и е. Среди Botryosella выделяется
широким коническим скелетом.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовского Поволжья: Александровка, Озерки,
Пудовкино, Репная Вершина.

М а т е р и а л. 6 экземпляров.

Botryosella pastilli, sp. nov.
Табл. 6, фиг. 3–4.

Н а з в а н и е в и д а от pastille (лат.) – лепеш-
ка, лепешечка.

Г о л о т и п. Экз. СГУ № 121/172; г. Саратов;
верхний мел, нижний сантон.

О п и с а н и е. Скелет дисковидный высотой
до 28–30 мм и диаметром 46–53/52–60 мм. Очер-
тания трех-пяти оскулюмов, как и их размеры
(5–8/6–10 мм), разнообразны, верхние участки
стенки иногда очерчивают два оскулюма. Вы-
росты в количестве от 12 до 20 расположены
на узкой боковой поверхности скелета и слага-
ют его основание, где два-три выроста сливаются
воедино. Единичные мелкие выросты заметны
на верхней поверхности скелета.

З а м е ч а н и я. Небольшая высота скелета
и плотное расположение стенок не позволяют
проследить взаиморасположение ветвей (моду-
лей).

С р а в н е н и е. От родственных форм отлича-
ется габитусом скелета, небольшой его высотой
при больших значениях диаметра.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовского Правобережья: Александровка, Озер-
ки, г. Саратов.

М а т е р и а л. 4 экземпляра.

Подрод Botryosella (Columna), subgen. nov.

Т и п о в о й в и д – Botryosella (Columna)
tuberculosa, sp. nov.; верхний мел, Поволжье.

Д и а г н о з. Губки унитарной организации
и геммиформного строения. В центре апикальной
части скелета верхний край стенки очерчивает
оскулюм.

В и д о в о й с о с т а в. Типовой вид.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Сеноман Поволжья.

Botryosella (Columna) tuberculosa, sp. nov.
Табл. 6, фиг. 1–2.

Н а з в а н и е в и д а от tuberculosus (лат.) – уз-
ловатый.

Г о л о т и п. Экз. СГУ№122/5037; Волгоград-
ская область, Меловатка; верхний мел, верхний
сеноман.

О п и с а н и е. Скелет губки высотой 35–
45 мм, от центрального узкого конического бокала
по всей его высоте хаотично и в виде сегментов
спиралей расположены поперечные короткие вы-
росты в количестве до 16–18. Длина выростов
5–6 мм, диаметр 5–9/6–9 мм. Диаметр скелета
максимален в верхней его части – 17–25/20–26 мм.
Диаметр округлого оскулюма 6–8/8–10 мм.

З а м е ч а н и я. Губки известны в составе пи-
онерских поселений совместно с низкорослыми
Balantionella и многочисленными Plocoscyphia.

С р а в н е н и е. Среди родственных форм
выделяется унитарным уровнем организации,
небольшими размерами скелета и выростов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний сеноман
Поволжья: Меловатка (Волгоградская область),
г. Саратов.

М а т е р и а л. 3 экземпляра.
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