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ОТ АВТОР А 

Ругозы - палеозойские кораллы , обладавшие до вольно высоко организованным 
скелетом,  разумеется в сравнении с одновременно жившими другими кораллами -
табулятами, гелиолитидами, хететидами. Это были теплолюбивые стеногалинные 
животные, очень похожие на склерактиниli, принимаюших celtчac участие в образо
вании рифов и атоллов. 

Темпы эволюции ругоз были различными, многие их группы жили исторически 
короткие промежутки времени, что в известной мере определяет значение этих ко
раллов для геологической практики, но особо существенна роль ругоз при палео
географических реконструкциях. 

За более чем двухсотлетнюю историю изучения накопилась м асса сведений по 
различным аспектам исследования ругоз - в области морфологии, систематиза
ции, выяснения их роли как руководящих ископаемых и т .д. Теперь, по моему мне
нию, пришла пора обобiЦИТь все, что мы о них знаем.  

Эта книга, разумеется, не  претендует на роль сводки типа ставшей класси
ческой работы Д. ХИJiл (Hill, 1956). В ней изложена точка зрения автора по всем основ
ным вопросам, касающимся ругоз, но не более. В систематической схеме фигури
руют не все родо вые названия. 

Автор благодарен В .Н.Шиманскому, прочитавшему главы 111 и IV, В .Н.Ду
батолову, Н.П .Кулькову, О.В .Юфереву, подробно ознакомившимся с главами V II
IX, которые сделали ряд ценных замечаний, а особенно п·ризнателен Б.С.Соколову . 



Г 11ава 1 

ИСТОРИ Я ИЗУЧЕ НИЯ РУrОЗ 

И стория исследования ругоз довольно nодробно изложена мной в сnециальной 
работе (История изучения nалеозойских кораллов . . .  , 1973); остановимся на воnро
сах более кратко и рассмотрим их в несколько иных асnектах - nоnытаемен на
метить основные рубежи в изучении ругоз и nроанализировать результаты. 

Сразу же можно выДелить два крупных этаnа, каждый из которых охватывает 
о коло ста леТ': nервый - от Линнея до Мильн-Эдварда и Эма и второй - от Мильн
Эдварда и Эма до наших дней. Разумеется, размах и уровень изучения ругоз сей
час и в начале nрошлого века nросто не соnоставимы, тем не менее оба этаnа х а
рактеризует единая тенденция - завершением длительного nериода накоnления и 
уточнения различных сведений о кораллах является разработка новой системати
ческой схемы, касающейся всех ругоз. 

Ругозы nостоянно фигурируют nочти во всех трудах классиков зоологии и nа
леонтологии, имевших дело с ·остатками палеозойских бесnозвоночных - К.Линнея ,  
Ж.- Б.де Лам арка, д.rольдфус а, r .И .Фишера, Э.И .Эйхвальда, А .д•Орбиньи и мно
гих других. Все эти натуралисты только фиксировали находки кораллов, но nоч-
ти не исследовали их строения и очень мало уделяли внимания положению фаунис
тических остатков в геологическом разрезе. И ными словами, вторую половину 
XVIII и nервую nоловину XIX веков можно охарактеризовать как этаn первого 
накоnления научных знаний в отношении палеозойских кораллов. 

В сороковых годах nрошлОI'О столе тия, вместе с другими кораллами, ругозы на
чали изучать блестяшие французские зоологи Анри Мильн- Эдвард и Жюль Эм, ко
торые не только обобщили все известное к тому времени о кораллах и впервые 
выделили ругоз как самостоятельную групnу среди кишечнополостных , но иссле
довали также массу нового материала из всех геологических систем многих райо
нов Земли, nоложили начало детальному изучению особенностей внутреннего строе
ния ске лета кораллов. В серии своих великолепных монографий (Milпe-Edwards, .  
Haime, 1 850-1854 и др.) А.Мильн-Эдвард и Ж.Эм nредложили nервую систематичес
кую схему ругоз, установили массу новых родов и видов кораллов, вnервые раз
работали научную терминологию , иными словами nодвели итог изучению не толь
ко ругоз, но и всех кишечнополостных до начала второй nоловины nрошлого сто
летия, причем основная роль в этом nринадлежала им самим. После работ А.Мильн
Эдварда и Ж.Эма стало совершенно очевидным, что "оnисание фигурных камней" -
совершенно бессмысленное и бесnерсnективное дело, что nалеонтология не может 
достичь усnехов без тесного · взаимодействия с геологической nрактикой. 

В итоге стало известно следующее·: ругозы представляют собой генетически 
единую груnпу кораллов, близко родственную современным. Среди них известны 
как единичные , так и колониальные формы. Основу септального аппарата состав
ляют шесть nротосеnт. Могут быть иногда шиповидные сеnты. Встречаются фос
.сулы. Цененхима отсутствует. Размножение nроисходило nоловым путем, а так
же почкованием или делением. Синаптикулы не известны. Развиты днища и тра
версы, nричем везикулярная ткань иногда выполняет всю nолость коралла. Сеn
ты могут быть сложены особыми составляюшими элементами - трабекулами. 

6 



Пос.ле работ Мильн- Эдварда и Эма интерес к ругозам существенно возрос. Их 
начали изучать во многих странах мира, nрежде всего в Великобритании (Мак Кой, 
Данкен,  Никольсон, Томсон и др.), rермании (Рёмер, Шлютер, Кох, Кунт, Фрех и 
др . ) ,  России (Дыбо вский, Штукенберг и др.), Северной Америке (Биллингс, Ромин
гер, У айтивс, Симnсон и др.-; несколько раньше такие работы были начаты Д эна 
и Холлом), Чехии (Барранд, Почта), Ш веции (Линдстрем) .  

Конец nрошлого и nер вую nоловину нашего столетия мо жно охарактеризовать 
как следующий этаn накоn.ления знаний. За это время  nоявилось очень большое 'ко
личество работ (более двух тысяч), в которых оnисаны кораллы от ордовика до 
nерми буквально из всех уголков Земли, бы.ло установлено не менее трехсот не
известных ранее родов и м асса видов. В этот nериод исследование ругоз nрово
дилось у же не nримитивными сnособами, когда натуралист nросто оnи сы вал nреи
мущественно наружные особенности окаменелосtеll, а детально, nричем в самых 
разнообразных асnектах. 

К началу 5 0-х годов ХХ века, nрежде всего благодаря м ногочисленным 
работам Ст.Смита·· (Smith), Д.Хилл (Hill), Ван-Хун- цзинв (Wang) и других, уда
лось установить, что скелет руrоз, как и склерактиниll, сложен двумя основными 
тиnами склеренхимы - ламеллярной и фиброзноМ, чrо трабекулы могут быть как 
монакантными и рабдакантными (оnять же как у склерактиниli), так и голакант
ными ( этот тиn с�.11тальной стру�туры среди мезозоliских и кайнозойских корал
лов до си� пор не найден) . Было выявлено большое разнообразие типов элементов 
скелета ругоз, сеnт, днищ, диссепиментов, осевых структур, способов вегетатив
ного размножения и т .д. Одновременно уточнЯлась и совершенствовалась терми
нология. 

Практически с начала ХХ века, начиная с работ А.Вогана (Vaughan) и Р .Карру-· 
зерса (Carruthers) по нижнему карбону Великобритании, ругозы стали рассматри
ваться как одна из групп руководяших ископаемых и заняли свое место в геоло
гической практике . И звестны даже попытки разработки де�альных стратиграфи
ческих схем по ругозам для ряда районов, в частности для силура ( rотланд, Си
бирская nлатформа и др.) , девона (Южныli Китаli, многие области СССР) ,  карбо
на (Великобритания ,  Китай) и т .д. 

У далось выявить ряд филогенетических ветвей кораллов, наметить их взаимо
отношения с другими группами кишечнополостных; теперь уже вряд JIИ у кого вы
зывает сом нение факт самостоятельности ругоз и их непосредст венная генети
ческая связь со скле рактиниями. Не окончательно решен лиш ь  вопрос о таксономи
ческом ранге ругоз - в то время как nодавляющее большинство и сследователей 
призн ает их отрядом в подклассе зоантарий, немногие палеонтологи обособляют 
ругоз, правда как и склерактиний, особым подклассом среди коралловых по
липов.  

Блестяще начатое е ще в 30-е годы нашего века Д. Хилл (Hill, 1936) изучение 
деталей скелетных структур кораллов в последние годы было удачно продолжено 
Ван Хун-цзинем (Wang, 1950), М .Като (Kato), 1 963), А .фон Шуппэ и П .Штакулем 
(Schouppe, Stacul, 1966), Дж.Дже ллом (Jell, 1 969) . П.Н.Се ме новым-Тянь-Шанс
ким (Semenoff-Тian-Chansky, 1 97 4) и другими палеонтологами, чему отчасти спо
собствова.ло внедрение в ирактику сканируюшего электронного мик�Щ.Скопа. В ре
зультате был установлен ряд особенностей строения скелета ругоз,

· в частности, 
неизвестный ранее тиn трабекул - рипидаканты (Jell, 1 969) . 

Были nродолжены ревизии старшх коллекций, н ачатые в 20-е годы аигвltски
ми кора.цлистами Ст.Смитом и В .Л ангом, что имеет б<>льшое значение для систе
м атики. В этом отношении исключительный интерес представляют п роведеиные 
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Р .Биренхейде ревизии девонских кораллов Эйфе.ля (классические коллекции д.rо.льд
<}lуса, материалы Р .Ведекинда и др.), блаrодаря которым у далось, наконец, ос во- · 
бодить палеонтологию от феерического количества родовых названий ругоз, пред
ложенных в 20-е годы нашего века Р .Ведекиндом. 

Итак, в середине ХХ века скопился огромный новый материал, появились но
вые сведения по морфологии кора.11лов, был переизучен це.лый рхд классических 
ко.11лекций, что дало возможность на новом уровне произвести. систематические 
построении. Новые систематические схемы ругоз почти одновременно бы.ли пред
ложены Ван Хун-цзинем (Wang, 1950), на основе анализа деталей скелетных 
структур, М.Леконтом (Lecompte, 1952), Д.XJtJ\J\ (Hi l l, 1956), Е.,li.Сошкиной, 

Т.А.,llобролюбовоА и Н.В. Кабакович (Основы палеонтологии, 1962), немного позд
нее- А.Б.Ивановским (1965а, 1967а и др.) и Н.Я.Спасским (1965). Ес.ли nосле по
явлении системы Мильн-Эдварда и Эма В·последующие годы палеонтологи лишь 
расширили и уточнили ее, целиком соглашаясь с этими авторами по всем основным 
положениям, то таксономические схемы пос.ледних .лет от.личаютси друг от друга 
зачастую принципиально. В этом отношении особенно выделяются схемы ругоз 
Ван Хун-цзини (за основу прИкита только структура скелета), схема, принитаи в 
"Основах палеоJJтологии" (много противоречиМ и неточностей; см.Ивановский, 
1965а) и система Н.Я.Спасского, который принJ�л главным критерием способ су
ществовании. Согласно этоА гипотезе среди ругоз (тетракораллов) выделяются 
два крупных таксона - одиночные и ко.лониальные кораллы, развитие которых про
текало пара.11лельно, из-за чего в обеих ветвях возникали формы с аналогичным 
строением скелета. Из всех указанных, наиболее обоснованной, простой и цель
ной бесспорно ввлиетси схема ,li.Хи.11л (1956), и этим можно объяснить ее успех
большинство палеонтологов мира так или иначе придерживаются именно этой 
системы. 

Совсем недавно стаJIИ поивлиться работы, ревизующие отде.льные генетичес
кие ветви. Пионерами в этом отношении ивились М.Минато и М.Като, в 1965 г. nод
робно рассмотревшие ваагенофиллид и дураминид, а немного nозднее (в 1974 г.) -
геАерофиллид и псевдопавониид. Такого же характера работу nредпрИНJ\Л автор в 
отношении триплазматид и· циатофиллоидид (Ивановский, 1969а). 

Роль кораллов как рифостроителеlt, особенно в палеогеографии и нефтиной 
геологии,оказа.11ась весьма существенно А .(см. главу 1 Х), начало работам в этом 
направлении было nоложено фактически МаТин-ином (Ма, 1936 и др.), который no 
местонахождениям древних рифов nытался оnреде.лить nоложение троnической зо

ны . и экватора, в частности, дли девона. 
Что же сейчас мы знаем о ругозах, к каким успехам npивeJio их более чем 

двухсотлетнее изучение? 
Во-первых, сеАчас уже м·ожно считать абсолютно доказанным, что ругозы 

представлиюr собоА единую монофй.летическую груnпу nалеозойских кишечноnо
лостных, поавившуюси в середине ордовика и вымершую к началу триаса, что nред
ками ругоз бы.ли табудиты-аулоnориды, а потомками.- склерактинии. Это nоложе
ние практически уже nочти никем не оспаривается. 

Ругозы - древнейшие кишечнополостные, достигшие трабекулярной стадии раз
витии скелета; в его формировании, наряду с ламе.ллирноА и фиброзной склерен
химоА, участвовали трабекулы следующих четырех основных тиnов - голакант 
и рабдакант, моиакант и риliидакант. 

Ругозы были одиночными и колониальными (среди nоследНих известен ряд ти
пов колониlt), большинство из них - инкоммуникатные (коммуникатными были .лишь 
агетолитиды и некоторые ваагенофиллиды). 
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Встречаются как герматипные, так и агерматипные ругозы , причем и в послед
нем случае - подавляющее их большинство было обитателями п рибрежных участ
ков шельфа (примерно до 50 м ) .  Однако известны. и. более глубоководные предста
вите.ли ругоа (так называемая "циатаксониевая фауна"),  которых меньше касались 
изменения внеш ней среды, что выражалось в замедленных темпах их эволюции. 
Эти кораллы,  естественно, имели больше возможностей, по сравнению с населяв
шими прибрежные участки морей, для выжи вания с тем, чтобы в после дующие вре
мена вновь . широко расселяться, занимая б мотические уровни , покинутые другими 
кораллами. 



Г лава 1/ 

МОРФОЛОrИ Я СКЕЛЕТА Р У rОЗ И М ЕТОДЫ ИХ ИССЛЕ ДОВАНИЯ 

И зучени ю строения скелета руго з посвящено большое количество работ (Hill , 
1 935, 1 936; Wang, 1950; Kato, 1963·; Schouppe,Stacul, 1966, Je l l ,  1969 и многие 
другие) .  Эти же вопросы были изложены м ною недавно (Ивановский,  1971 а, 
1972а,б). 

Ругозы - одиночные или колониальные животные. На диетальном конце полип
няка находится небо.льшое углублеJ{ие (чаш ка) , где жи л нолип; проксимальным кон
цом коралл прикреплялся к субстрату 1• 

Внешний облик одиночных ругоз весьма разнообразен. Среди рогооб-· 
разных кораллов различают цератоидные (проксимальный угол около 20°) ,  трохо
идные (около 40°) ,  турбинатные (около 70°) , пателлоидные (около 120°) .  Туфлеоб
разные,  или кальцеолоидные ругозы при жизни ле жали на дне, поэтому одна их  
сторона плоская. Такие кораллы часто и мели одну крышечку, закрывавшую чашку ,  
реже четыре крышечки (пирамидальная или гониоiриллоидная форма) . Если корал
лы обви вались вокруг какого-либо предмета,  возника.ла рептоидная или рептант
ная форма, если же п.лоскость их  симметрии в процессе роста искривлЯлась - они 
приобретали сколе коидный облик. Иногда встречаются дискоидальные (пугови.це
образные) ругозы. 

Одиночные кораллы прикреплились к субстрату эпите кальными r ю  своей при
роде каблуком прикрепления или корнеобразными вырост ами .  

Образование колоний у ругоз происходило двумя основными способам и - поч
кованием или делением.  

Е сли караллиты соприкасаются только в месте отпочковы вания  и имеют ок
руглые очертания,  колония называется ветвистой. В зависимости от ориентиров-:
ки караллитов различают фацелоидный, дендроидный и другие типы ветвистых 
ко.лоний. Иногда караллиты могут быть соединены особыми сирингопороидными 
перемычками,  крампонами'; соединительные поры или каналы среди ругоз извест
ны пока лиш ь  у агетолитид и некоторых ваагенофиллид. 

В м асси вной колонии караллиты плотно сопри касаются. В этом типе в зависи
мости от характера их сочленения выделяются колонии ц е риоидные,  плокоидные,  
астреевидные,  тамнастериоидные , афроидные .  Е сли в массивной колонии встреч а
ются ветвистые участки,  она называется рамозной. 

Ругозы покрыты снаружи тонким слоем голотеки, на которой различимы руги 
(линии нарастания) ; м ассивные колонии покрытЫ общей голотекой. Внутрь от го
.лотеки распо.цожен следующий покрываюший коралл слой - эпитека. На ней видны 
продольные ребра, отвечаю щие межсептальным промежут кам , и борозды , соот вет
ствующие септам·;  иногда встречаются эпитекальные чешуи.  

Эпитека отсутствует только в плокоидных колониях. В ископаемом состоянии 
го.лотека часто не сохраняется, тогда коралл выглядит продольноребристы м .  

1 См. в конце главы словарь основных морфологи ческих терминов. 
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Фор�tа чашки и характе р ее краев могут быть очень разнообразными. Это за
ви<.:ит от строения внутренних частей скелета - сеnт, днищ, диссеnиментов, рас
положения траб�;Jкул в септах, наличия или отсутствия осевых структур. Так, раз
личают бокаловидные , воронкавидные чашки с отвернутыми, острыми или плоски
ми (чашечная платформа) краями. На дне чашки могут быть возвышения (если есть 
осе вые структуры) или ямки. Профиль дна чашки обусловлен характером горизон
тальных элементов скелета. 

Часто в чашке различимы фоссулы - расширения межсеnтальных промежутков 
около nротосеnт, соnровож дающ иеся , как nравило, прагибанием днищ. Последнее 
иногда выражено очень интенсивно - табулирная фоссула. Е сли осевые окончания 
смежных септ окаймляют фоссулу, последняя называется закрытой, в противоnо
ложном случае - открытой. Природа фоссулы. до сих пор не выяснена. Расположен
ные внутри люмена скелетные элементы подразделяются на горизонтальные, фор
мируемые каликобластами базальной nоверхности полипа (днища и диссеnименты), 
и вертикальные, образовывавшиеся складками, отвечающими мезентериальным 
nарам (септы и связанные с ними ч асти скелета) . 

Сеnты - ориентированные от периферии к центру коралла вертикальные nлас
тинки (nластинчатые септы) или ряды трабекул (шиnовиднь1е септы). Расnолага
ются они радиально, субрадиально,

' 
пеiтсто, гребневидно. 

В зависимости от облика nоперечного сечения различают булавовидные, кли
новидные и другие тиnы септ. Их пластинки могут быть как широкими, nлотно 
соnрикасающимися, так и очень, узкими или расширенными веретено видно. 

В зависимости от длины и взаимоQтношения с диссепиментами выделяются 
амплексоидные септы - отходящие от наружной стенки и сокращающиеся в длину 
от нижележащего днища к вышеле жащему; лонсдалеоидные - отходящие не от 
стенки, а от пресепиментариума, наотические и др. По расположению септ судят 
о симметрии коралла - билатеральной или субрадиальной. 

В зависимости от времени nоя вления и длины различаются септы различных 
�орядков и циклов. Первые шесть сеnт (протосепты) делят люмен на шесть сек
торов или секстантов, которые в дальнейшем делятся новыми сеnтами пополам 
и еще раз далее поnолам так, ч то септы первого - третьего порядков соответст
вуют септам первого - третьего циклов. Сеnты четвертого порядка закладывают
ся между соседними с�птами первого и третьего nорядков, nятого - меж ду сеп
тами третьего и второго nорядков, nричем первые из .них раньше вторых. Они при
мерно равновелики и делят nредшествующие их nоявлению межсептальные про
межутки на равные части, из-за чего и могут быть объединены в сеnты одного 
цикла. Таким образом, цикл объединяет nримерно равновеликие септы, а nорядок 
одновременно nоявившиеся. 

Это nравило было установлено в результате изучения склерактиний и даже сре
ди них можно найти ряд исключений, iю для многих кораллов оно все же остает-
ся верным. 

У ругоз nочти всегда выделяются септы только трех порядков- циклов: про
тосепты, большие и малые ( наиболее короткие) сеnты. Н алич ие септ nяти-шести 
циклов и девяти-десяти порядков известно у некоторых nозднепалеозойских ва
агенофиллид. 

У большинства ругоз септы появляются в четырех секстантах из шести - в 

главных (смежных с главной септой) и противоположных (ме ж ду боковыми и про

тивоположно-боковыми протосептами) . И сключение в этом отношении, вероятно, 

составляют лишь некоторые уралинииды и полицелииды, у которых метасепты по

являются и между противоположной и противоположно-боковыми протосептами. 
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На боковой пове рхности септ иногда наблюдаются карины, представляющие со
бой либо расширения отдельных участков септ (отложения ламе ллярной ·склерен
химы, периодиче ское удлинение фибр), либо выросты трабекул. По форме и раепо
ложению карины могут быть нескольких типов - как симметричными, так и асим
метричными. 

Септы ругоз были сложены либо трабекулами, либо нетрабекулярной склерен
химой, как фиброзной или ламеллярной, так и обеими вместе. 

Тиnы требекул ругоз в большинстве своем аналогичны известным у склерю<ти
ний - монаканты, рабдаканты, а также голаканты и рипидаканты. Разновидностя
ми моиаканта можно признать парамонакант и фибранормальные трабекулы. 

Септы могут быть унитрабекулярными, если их nластинки сложены одним р:i!дом 
трабекул, и мультитрабекулярными, когда в nоnеречном сечении наблюдается не
сколько их рядов. Расположение трабекул в септе может быть горизонтальным, 
вертикальным наклонным, веерообразным и т.д. Е сли трабекулы соприкасаются 
неплотно, nоявляются nористые, nерфорированные септы. 

Края сеnт могут быть зазубрены, когда из них выстуnают осе вые окончания 
трабекул. В этих случаях в nоnеречном сечении nояцляются nалиформные лопас
ти, дольки. В спинериоидной сеnте осе вые выстуnы расnолагаются неравномерно. 

Характеризующие цистифиллин шиnовидные сеnты nре дс тавлены разобщенны
ми трабекулами, nогруженными на. nериферии в ламеллярную склеренхиму. У t;ето
филлид также акантинные по своей nрироде сеnты выглядят длинными шиnами 
(лейстами) . 

И ногда трабекулы цистифиллид могут образо вывать конусы, отлагаясь слоЯ
ми на диссеnиментах. Стереоплазматические корки - слои базальной ламелляJРНОЙ 
склеренхимы - не являются септальными образованиями. Встречающиеся у девон
ских цистифиллид арочные пластины располагаются в люмене куnолообразно. 

В обще м случае наружная стенка ругоз состоит из голотеки, эnитеки и внут
реннего слоя склеренхимы, связанного nроисхо ждением с сеnтами и имеющего 
ламеллярную или фиброзную структуру. Если окончания сеnт плотно соnрикасают
ся, .образуется сеnтотека. 

И ногда, обычно на границе зон днищ и диссепиментов, среди которых ра�ли
чаются стереотека и склеротека, развивается внутренняя стенка. Другим тиnом 
структур того же облика является аулос. 

Среди горизонтальных ске летных элементов ругоз выде .ляются днища и диесе
пименты. 

Днища служили основной базальной оnорой nолипу и естественно, что у зре
лого коралла они должны быть:; у незрелых форм их роль часто играли от.ложения 
ламе ллярной скле ренхимы. 

В зависимости от соотношений днищ между собой и с.тенкой могут быть выде
лены nолные и неполные днища, а также среди пос.ледних - доnолнительные nлас
тинки и первичные диссепименты. Форма днищ может быть самой разнообразной. 

Диссеnименты - мелкие изогнутые пластинки той же nрироды, что и дниша. 
Чаше всего они развиты на периферии КО!Jалла, но иtюt·да заполняют всю внутрен
нюю полость. 

Межсептальные диссепименты формиравались после сеnт. Так называемые лонс-
далеоидные дисоепименты (nресепименты) , развитые у теки, отлагались раньше септ. 

Как днища, так и диссепименты сложены мельчайшими фибрами, расnоложен
ными перпендикулярно отлагавшей их nоверхности полиnа. 

Довольно часто встречаются у ругоз разного типа осевые структуры. Сто л
бик, сформиро ванный независимо от септ, известен то лько у циатаксонид. Гlалико-
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лумеллы связаны nроисхождением с сеnтами, вnлоть до зрело й стадии могут ос:
таваться с ними связанными или же обособляться, и ног да nериодически исчезать 
(nрерывистый столбик) . 

Более сложными ске летными образованиями являются осевые колонны, qюрми
ровавшиеся как вертикальными,  так и горизонтальн ыми элементами скелета. Ос.
новными составляющими осевых колонн являются срединная пластинка, радиаль
ные n.ластинки, разнообразные табеллы, осевые дниша, клинотабулы и клинодис
сеnименты, различные комбинации которых и создают многообразие тиnов осе вых 
колонн.  Зона дни ш nри этом значительно усложняется, в ней  уже различаются ак
сиальная и nериаксиальная nодзоны (ЗОf!Ы). К ложным осе вым структурам отно
сятся вортексы, акроколумеллы и др. 

Ранние этапы роста древних ругоз характеризуются аулоnороидной (ламедляр
ной короткосептной) фазой. У более молодых кораллов скелет мог быть фибро з
ным и далее трабекулярным ,  хотя  ругозы с ламе.ллярным и <риброзным скелетом 
встречались на nротяжении всеrо палеозоя. И звестны также стреnтеле зматоид
ная фаза (немногочисленные широкие септы ) ,  амn лексоидная (короткие тонкие 
септы), зафрентоидная (септы nеристые) и другие фазы в онтогенезе ске.лета ру
гоз. 

У многих кораллов хорошо прослеживается процесс nоявления сеnт. Вначале 
заклады вается осе вая септа, сначала с одного , а затем и с другого конца кото
рой поя вляются сим метричные пары меньших сеnт. Из двух ранее nояви вшихся 
обособляются боковые , а из других - противоположно-боковые.сеnты.  К этому 
времени сама осе вая септа делится на главную (ме жду боко вы ми) и nротивопо
ложную. Эти первые шесть септ называются nротосеnтами . У nодавляющего боль
шинства ругоз метасепты развиваются в четырех из шести образованных прото
сеnтами секстантах (так называемое правило К унта): из nоявившихся позже про 
тосепт более длинные назы ваются большими , а более короткие - малыми септами.  

В развитии скелета ругоз обычно различают следующие стадии·: брефическую 
(детскую) , неаниче скую (юношескую), зфебическую (зрелую) . Так называемая "ге
ронтическая" (старческая) стадия основана на nоnеречных сечениях через чашку,  
ко г да коралл не рос. 

ОСНОВНЫЕ МОРФОЛОrИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 

·АКРОКОЛ УМЕЛ.ЛА. Осевая структура, образованная только внутренними оконча
ниями септ и днищами.  

ЛТ Л ВО-ТКАНЬ. ·Склеренхима, общая между родительским корадлитом и почкоЙ. 
Ценогенетическое образование.  

А У  ЛОС. Осе вая полость, ограниченная соединяющимиен внутренними окончания
ми септ.  

БОРОЗ,liЫ СЕПТЛЛЬНЫ Е .  Борозды на эnитеке, отвечающие септам . 
ВЕЕР ,liИСФИЛЛОИ,liНЫ Й .  Расположение трабекул на периферии наклонно к эпите

ке, в центре диссепиментариума-вертикально, а внутрь от него - наклонно в 
сторону оси . 

ВЕ Е Р  ФАUЕЛ.ЛОФИЛЛОИ,liНЫЙ.  Расположение трабекул в соответствии с направ
лением выпуклости п ластинок диссеnиментариума при наличии подковообраз
ных диссепиментов;. с пос.ледними совnадает ось дивергенции. 

ВЕПРЕ К У ЛЫ. Неправи льные выросты трабеку л периферических концо в  септ.  
ВОРТЕ КС. Спиральное закручивание осевых окончаний септ. 
rОЛЛКЛНТ. См .трабекула голакант ная. 
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ГОЛОТЕКА.  Н аружный морщинистый слой, покрывающий кора.дл выше эпитеки. 
ГРЕБНИ КОЛУМЕЛЛЯРНЫЕ. Следы внутренних окончаний септ на боко вой по

верхности паликолу ме ллы . 
Г .СЕПТ АЛЬНЫЕ. Короткие гребни, развитые на теке и.ли п ресепиментах.  
ДЕЛЕНИ Е .  Размно жени.е, при  котором септы срастаются в центре коралла и ста

но вятся теками почек. 
ДИССЕПИ МЕНТАРИУМ. Область кора.дла, занятая диссепиментами.  
Д.КОЛОСОВИДНЫЙ.  Мелкие диссепименты ,  которые при  отсутствии м алых септ 

одним концом опираются на септу,  а другим на диссепимент. 
Д.КОНUЕНТРИЧЕСКИЙ .  Дисеепимент ы ,  симметрично опирающиеся обоим и  конца

ми на соседние септы. 
ДИССЕПИМЕНТ Ы .  Различной формы и степени изогнутости пластинки, ВЫПQJ\НЯЮ

wие пери ферическую зону кора.дла. Горизонтальный элемент ске лета. 
Д .ПЕРВИЧН Ы Е .  Спорадические дополиительные пластинки, опирающиеся на т·�ку 

и дниwе . 
Д.ГОРИЗОНТАЛЬНЫ Е ,  ПЛОСКИ Е .  Вертикальная серия диссепиментов, развитых 

у теки. 
Д .ЛЕЖАЧИЕ ,  БОКОВЫ Е .  Дисеепименты , верхим концом примыкающие к септе , а 

нижним либо к той же септе , либо к другому диссепименту. 
Д.ЛОНСДАЛЕОИД Н Ы Е ,  ПРЕСЕПИМЕНТЫ. Диссепименты,  развитые около те:ки , 

внутрь от которых появл.иютс.11 септ ы .  Различают несколько порядков. Доееп
тальный :це мент скелета.  

Д.МЕЖСЕПТАЛЬНЫ Е .  Диссепименты,  поя·вляющиеся между септами, одновре 
менно с ними или позже них. 

Д.ПЕ Н Е К К И ЭЛЛОИДНЫЕ . Подковообразные диссепименты,  наружным краем опи
рающиеся на теку. 

Л.ПОДКОВООБРАЗНЫЕ . Диссепименты, обращенные выпуклостью вверх и всем 
краем опирающиеся на нижележащие диссепименты . 

ДНИША, ТАБУЛЫ. Плоские или изогнутые пластинки, выполняющие внутреннюю по
.лость коралла. Горизонтальный элемент ске лета. 

Д.КАНИНОИДНЫ Е ,  КИФОФИЛОИДНЫЕ. Днища с желобообразным перегибом Hia пе-
риферии и обычно плоские у оси .  

Д.НЕ ПОЛНЫЕ .  Днища не п о  всему периметру достигающие края табуляриума. 
Д.ОСЕ ВЫЕ.  Плоские или субгоризонтальные дниwа осевой зоны . 
Д.ПОПЕ РЕ Ч Н Ы Е ,  КОСЫ Е .  М�лкие часто изогнутые пластинки , зани мающие прюме-

жуток ме жду осе вой колонной и клинотабулами. 
Д.ПОЛН Ы Е .  Днища, пересекаю щие весь текариум. 
Д.ПРО МЕЖУТОЧНЫЕ , ПЕРИАКСИАЛЬН Ы Е .  Неполные дни ща периаксиальной :юны . 
ЗОН А  ОСЕ ВАЯ , АКСИАЛЬНАЯ.  Днища и допо.лнительные пластинки , развитые у 

оси коралла. 
З.ПЕРИ АКСИ АЛЬНАЯ. Днища и допо.лнительные пластинки , развит ые наружу от 

осевой зоны,  от которой отличаются обычно размерами и ориентировкой. 
КАБЛУК , РУБЕ Ц ПРИРАСТАНИЯ.  Вырост в нижней части полипняка. Приспособ

ление для прикреплени я  к субстрату . 
КАМЕРА ВИСЦЕРАЛЬНАЯ. Область полипняка, занятая. по.липом .  
КА НАЛЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ . Коммуникатные образования некоторых ваагено

филлид. 
КАРИ Н Ы .  Килеобразные выступы на боковых поверхностях септ.  Могут быть сим...;. 

метричными и аеимметричными. Различаются горизонтальные (параллельНiые) , 
еинаптикулярные (расширения пучков фибр) и др. 
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КЛИ НОJ.1ИССЕПИМЕНТЫ.  У длинеиные почти вертикальные диссепимент ы ,  зани
м ающие у м ноrих трехзонных кораллов пространст во между диссепиментами 
и клинотабулами.  

КЛИНОТАБУЛЫ . Днища осе вой зоны ,  круто поднятые на кра.их. 
КОЛОНИЯ АСТРЕ Е ВИДНАЯ.  П локоидная колония ,  в которой септы смежных ко

раллитов не образуют бисептальны х  пластин .  
К .АФРО И ДНАЯ.  Плокоидная колония,  в которой кораллиты соприкасаются пре

сепиментариумам и .  
К .  ВЕТВИСТАЯ, ФАСUИКУЛЯТНАЯ. Колония,  в которой соседние кораллиты не 

примыкают один к друrому,  сохраняя окруr лое очертание поперечноrо сечения.  
К .ДЕНДРОИДНА Я. Ветвистая колония ,  в которой кора.11литы не параллельны друr 

друrу.  
К .ЗОНАСТРЕОИДНАЯ . Плокоидная колония uисти форны х  кораллов. 
К .М АССИ ВНАЯ. Колония, в которой кораллиты плотно примыкают друr к друrу . 
К .ПЛОКОИДНА Я .  Массивная колония, в которой кораллиты лишены тек .  
К .РАМОЗНАЯ .  М ассивная колония ,  с отдельными ветвистыми участками .  
К .ТАМНАСТ ЕРИОИДНАЯ .  Плокоидная колония ,  в которой септы соседних корал-

литов образуют бисептальные пластинки.  
К .ФАUЕ ЛОИДНАЯ . Ветвистая колони я ,  в которой кораллиты параллельны.  
К.ЦЕ Р ИОИДНАЯ. М ассивная колония,  в которой кора.11литы сохраняют теки. 
КОЛОННА ОСЕ ВАЯ. Осе вая структура,  образованная различными (в зависимос-

ти от типа) комбинаuиями срединной и ради альных пласти нок и табелл осе вой 
зон ы .  

К .О.АМИr ДАЛОФИ.ЛЛОИДНАЯ. Образован а плотно соприкасающимися срединной 
и радиальными пластинками. 

К .О.А УЛОФИЛЛОИДНАЯ. Образована радиальными пластинками и табеллами. 
К .О .ДИБУНОФИЛ.ЛОИДНАЯ. Образована широкой срединной пластинкой, немноrо

численными радиальными пластинками и табеллами .  
К.О.КЛИЗИОФИЛЛОИДНАЯ. Образована короткой широкой срединной пластинкой, 

радиальными пластинками ,  соответст вующими чис-лу больших септ , и табеллами.  
K.O.HAr АТОФИДЛОИДНАЯ.  Образована срединной пластинкой и табедлами.  
КОЛ УМЕЛЛА. Осе вая структура. 
K.rYБIJATAЯ. Образована осевыми лопастями ,  доль�ами.  
КОНЕЦ КОРАЛЛА ДИСТАЛЬНЫ Й .  Верхний, наиболее широкий (у  чашки).  
К .К.ПРО КСИМАЛЬНЫЙ.  Нижний, сужаюшийся к основанию. 
КОНУСЫ СЕПТ АЛЬНЫ Е .  Слои трабекул, ориентиро ванных косо вверх, периодичес

к и  от лаrавшиеся uистифи.ллидами. 
К.,КОРКИ СТЕ РЕ ОПЛАЗМ АТИЧЕСКИЕ.  Периодически отлаrавшиеся цистифилли

дами слои ламелл.ирной скле ренхимы.  
КОРАЛЛ. Общий термин для обозначения коралловых полипов. 
К.ВЬЮЩИ ЙСЯ, Р ЕПТОИДНЫ Й ,  РЕПТ АНТНЫ Й .  Кора.цл, обвивающийся вокруr дpy

roro коралла �tли постороннеrо предмета. 
К.ДИАФРАrМАТОФОРНЫЙ,  ОДНОЗО Н НЫ Й. Кора.11л,  внутренняя полость котороrо 

выполнена то.лько септами и днищами.  
К.ЛОJIШОПЛЕОНОФОРНЫЙ.  Коралл, у котороrо развиты первичные диссепимент ы ,  

а обычные диссепименты отсутст вуют. 
К .ПЛЕОНОФО Р Н Ы Й ,  ДВУЗОННЫ Й .  Коралл, у котороrо внутренняя полость выпо.л

нена септам и ,  днищами и диссепиментами . 
К .ТРЕХЗО�НЫЙ.  Коралл, у котороrо развиты септы , днища, диссепименты и осе-

вые стр уктуры.  . 
К .UИСТИФОРН Ы Й ,  UИСТИМОРФН Ы Й. Коралл, внутренняя полость котороrо вы

полнена диссепи ментами·;  пластинчатые дниш а  не развиты .  
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КОРАJIЛИТ . Скелет одного nолиnа колонии. 
КРАМПОНЫ. Трубчат ые или nлоские выросты, укреnлявшие колонию. 
КРИСТАЛЛИТЫ, Т АФТЫ. Элементарные скелетные выделения nолипа, составляю-

щие все тиnы склеренхи м ы .  
КРЫШЕЧ К А .  П ластинка, закрывавшая чашку коралла. 
ЛАМЕЛЛЫ. Элементы, составляющие ламедлярную склеренхиму. 
ЛЕ ЙСТЫ СЕПТАЛЬНЫЕ . Длинные разобщенные голаканты кетофиллид. 
ЛОП АСТИ, ДОЛЬКИ ОСЕ ВЫЕ,  СЕ ПТАЛЬНЫЕ, ПАЛИФОРМНЫЕ . Свободно окнн-

чивающиеся в осевой зоне трабекулы.  
ЛЮМЕН .  Внутренняя nолость коралла, ограниченная текой, смежными вертикаль

ными и горизонтальными элементами скелета.  
МАРrИНАРИУМ. Область коралла, расnоложенная наружу от зоны днищ.  

Представлена либо диссепиме нтариумом, либо стереозонои, либо се птоте�;ой. 
МЕТАСЕ ПТЫ. Совокуnност ь  бо льших септ кроме nротосеnт.  
МОН АКАНТ.  См.трабекула ионакантная. 
МОРЩИНИСТОСТЬ rоЛОТ Е К И .  См.руги . 
НЕО-Т КАНЬ. Склеренхима nочек .  
"ОМОЛАЖИ ВАНИ Е " .  Повторяюшееся уменьшение диаметра чашки. 
ПАЛИ.  Вертикально ориенти рованные разошедшиеся у оси трабекулы. 
П АЛИ КОЛ УМЕЛЛА . Обособленное или нет часто роnалоидное окончание сеnты 

(чаще всего проти воnоложной) . Имеет вид столбика. 
ПЛАСТ И Н К А  БИСЕПТАЛЬНАЯ. Соедин яющиеся наружными окончаниями сеnты 

соседних  караллитов nлокоидной колонии. 
П .СРЕДИ Н НА Я .  Осевая часть главной и ли nроти воnоло жной сеnты, лежащая в 

n лоскости симметрии осевой колонны. 
ПЛ АСТИН К И  АРОЧНЫЕ . Лентообразные скелетные злементы некоторых цисти

филлид, наnравленные косо вверх к оси, образующие в совокупности подобие 
куnола. 

П .ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ, ТАБЕ ЛЛЫ. Мелкие днища, оnирающиеся на  ниже.лежащее 
днище и ли на другие доnолните.льные nластинки. 

П .РАДИАЛЬНЫЕ . Обычно обособленные осе вые части септ, nриним ающие учас
тие в сло жении осевой колонны .  

ПЛАТФОРМА ЧАШЕЧНАЯ.  П лоский nериферический участок чашки между ч ашечной 
ямкой и эпитекой. 

ПОЛИПНЯК.  Скелет полипа. 
ПОЛ У ВЕ Е Р .  Расnоложение трабекул в септе nочти вертикальное у эn.итеки и нак

лонное в сторону оси внутрь от зnитеки. 
ПОРЫ . Коммуникальные образования в стенках (наnример, агетолиты) .  
ПОРЯДО К  ПОЯ ВЛЕН ИЯ С Е ПТ . Совокуnность сеnт, nоявляющихся одновременно 

по всему текариуму. _ 
ПОЧКА. Н ачальная стадия роста дочернего кораллита. 
ПОЧК О ВАНИЕ БОКОВОЕ.  Вегетативное размножение, при котором почки nоявляют

ся на периферии чашки . 
П .И НТЕР,liИССЕП ИМЕ НТАЛЬНОЕ.  Почкование, nри котором почки nоявляютея в 

диссеnиментариуме. Встречается в п локоидных колониях. 
П.НЕПАРРИСИДАЛЬНО Е .  Собирательное nонятие для всех тиnов nочкования, nри 

которых м атеринский корадлит nродолжает существо вать вместе с nочками.  
П.ПАРРИСИДАЛЬНОЕ . Почкование, nри котором материнский nолип после nояв

ления nочек nрекращает рост. 
П РАВИЛО К УНТА. Появ.ление септ nосле nротосеnт только в четырех из шести 

секстантах ( не развиваются между п ротивоположной и проти воположно-боко
выми сеnтами). 
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П. МИЛЬН - ЭДВАРДА И ЭМА .  Правило nоследовательного nоявления сеnт по nоряд-
кам и циклам во всех секстантах. 

П РЕ СЕПИМЕНТЫ.  То же , что диссеnименты лонсдалеоидные . 
ПРОТО КОРАЛЛИТ. Начальный кораллит ко.лонии. 
ПРОТОСЕПТЫ . Первые шесть сеnт - главная , противоположная, две бо ко вые и 

две nротивоnо.ложно-боковые, 

.ПРОТОТ Е К А .  Первые ске.летные злементы
.
коралла - базальный диск с начаЛьны

ми отложениями эnитеки.  
ПРУТИКИ РА6ДАКАНТНЫЕ . Составляющие рабдаканта, каркас и з  которых nогру

жен в ламеллярную склеренхиму. 
ПСЕ ВДОКОСТ Ы .  П родольные ребра на эnитеке, отвечаюшие межсеnтальны м  про-

ме жуткам . 
ПСЕ ВДОФОСС УЛА. Расширенный межсеnтальный п ромежуток у протосепты. 
РАБДАК АНТ. См.трабекула рабдакантная. 
Р У r И .  Морщинистые знаки нарастания на голотеке.  
СЕ К СТАНТЫ СЕ ПТАЛЬНЫ Е .  Сектора, образованные nротосеnтам и .  Синоним 

не верного соде ржания - квадранты. 
с.rЛАВНЫЕ.  Секстанты между боковыми сеnтами и главной. 
С.ПРОТИВОПОЛОЖНЫ Е .  Секстанты между боковыми и nротивопо.ложно-боковы

ми сеnтами.  
СЕПТА .АКАНТИННАЯ, ШИПО ВИДНА Я .  Вертикальный ряд изолированных тра

бекул. 
С.АМПЛЕ К СОИДНАЯ. Сеnта, nо.лностью развитая на поверхнос1:и днища и сокра

щающаяся в дальнейшем к nериферии . 
С .БО КОВАЯ. П ротосепта, расположенная между главной и nротивоположно-боко

вой сеnтой. 
C.r JIABHAЯ, КАРДИНАЛЬНАЯ. П ротосепта, развиваюшаяся из осевой септы, око-

ло которой по являются сnерва боковые септы, а затем метасепты. 
с.rОЛАКАНТИН Н А Я .  Аканти,ннаа сеnта, представле нная голакантами. 
С. rоЛОПЛАСТ.ИНЧАТАЯ.  П ластинчатая септа, сложенная голакантами. 
С.  ДИМОРФАКАНТИ ННАЯ.  Сеnта, сложенная голакантами и рабдакантами.  
С . КЛИНО ВИДНА Я .  Сеnта, расширенная на nерифе рии и суживающаяся к оси .  
С.КОНТ РАТИ Н r Е НТНАЯ. Малая сеnта, nримыкаюшая внутренним концом к сосед-

ней большой·. 
С.ЛАМЕЛJЮТР АБЕ К У  ЛЯРНАЯ . Моноn.ластинчатая септа, утолще нная ламе.цляр-

ной склере нхимой. 
С.ЛАМЕЛЛЯРНА Я .  Сеnта, сложенная ламе ллярной скле ре нхимой. 
С.ЛОНСДАЛЕОИДНА Я .  Сеnта, отходящая не от теки, а от n ресепимента. 
С.МОНА КАНТИ Н НА Я .  Акантинная септа, n редстав.ленная монакантами .  
С.МОНОПЛАСГИНЧ АТ АЯ . П ластинчатая сеnта, сложенная монакантами. - -
С.М УЛЬТИТ Р АБ Е К УЛЯРНАЯ. Се_nта, сложенная неско.лькими рядами трабекул. 
С.НАОТИЧЕСКАЯ.  Сеnта, отходящая не от теки , 11 от наружноА зо·ны ,  с.11оженной 

nлотно расnоложенными изогнутыми пластинками и тонкими прутообразными 
трабекулами.  П роцесс ее формировани� бы л nрерывистым.  

С.ОБРАТНОПЕ РИСТАЯ.  П ластинчатая септа, с.ложенная парамонакантами . 
С.ОСЕ ВАЯ . Первичная nротесепта, nоявляюшаяся в п лоскости симметрии 'lерез 

весь nоnеречник коралла. В дальнейшем де.лится на главную и п ротивоп� -
лож ную.  

С.ПА УUИТРАБЕК У ЛЯРНАЯ . Септа, сложенная одним наклонны м  рядом трабе ку.л. 
Ее боковые nоверхности волнистые . 

С.ПЕРФОРИ РО ВАН НАЯ . Сеnта, в которой трабекулы , не П.Jютно прилегая друг к 
другу, образуют nоры . 
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С.ПЛдСТИНЧдТдЯ. Сеnта, сложенная ли бо плотным рядом трuбекул, либо е диным 
слоем ламеллярной и ли фиброзной склеренхимы. 

С.ПОЛУТР ЛБЕ КУ ЛЯРН ЛЯ. Трабекулярная сеnта, покрытuя фибронормалыюй 
склеренхимой. 

С.ПРОТИ ВОПОЛОЖН ЛЯ. Протосеnта, развиваю шаяс:;я из о с:;евой с:;енты, около t<о
торой nоявляются противоnоложно-боковые сеnты. 

С.ПРОТИ ВОПОЛОЖНО- БОКО ВАЯ. Протосеnта, расположенная между н ротивово-
ложной и боковыми септами . 

С.РЛБДАКЛНТИ Н Н ЛЯ. Акантинная септа, предс:;тавленная раодакантами. 
С.РАБДОПЛ АСТИН ЧЛТАЯ. Пластинчатая сеnта, сложенная рабдакантами . 
С.РИПИДАКЛНТИННАЯ. Акантинная сеnта, представленная рипидакантами . 
С.РИПИ ДО ПЛА СТИНЧЛТ ЛЯ. Пластинчатая септа, сложенная рипидакантuми . 
С.РОПЛЛОИ ДНАЯ, БУЛАВОВИДНАЯ. Септа, осевой конец которой рuс:;ширсн. 
С.СПИ Н Е РИОИДНАЯ. Септа с ре дкими неправи льными выс:;тупами нu внутреннем 

крае . 
С.ТРЛБЕ КУЛЯРIIА Я. Септа, сложенная трабекулами. 
С;УН ИТРАБЕКУЛЯРНА Я. Сеnта, сложенная одним рядом трабекул. 
С. ФИБРОЗНАЯ. Сеnта, сложенная перисто расноложенными фибрами, не образую

шw.�и трабеку л .  
С.ФИБРОЛЛМЕЛЛ ЯРНАЯ. Фибронормальная септа, утолшенная ламе ллярной екле

ренхw.�ой. 
С.ФИ БРОНОРМдЛЬНАЯ. Фиброзная септа, в которой фибры ори ентированы нер

пендикулярно оси .  
СЕ ПТОТЕКА . Стенка коралла, внутрь о т  зпитеки сложенная с:;онрикис:;аюшим�tся 

наружными окончаниями сеnт. 
СЕПТЫ БОЛЬШИЕ . Совокупность nротосепт и метасеnт, которые по длине или 

ширине превышают малые септы. См.серии септальные. 
С.ДЕЛЕ Н И Я. О бычно 2-5 соединяюшихся в центре септ, которые при делении 

становятся теками дочерних кораллитов. 
С.МЛЛ ЫЕ . Совокупность сеnт следуюшеrо цикла после протосеnт и больших ме

тасеnт, отличаются· от них меньшими размерами . См. серии септальные . 
СЕРИИ СЕПТЛЛЬНЫЕ. Дифференциация сеnт по длине. К nервой селтальной се

рии относятся протосепты и большие метасепты, ко второй - nоявляюшиеся 
между ними бо лее короткие малые септы и т.д. 

СИСТЕМЫ СЕПТ АЛЬ Н ЫЕ . Отче т ли во выделяюшиеся совокупно сти септ одного 
секстанта. 

СИФОНО ФОССУЛ А. См. фоссула табул ярная. 
СКЛ Е РЕ НХИ МА .  О бобшаюшее понятие для карбонатных выде лений полипа, из ко

торых формируется ero. ске лет. 
С.ЛдМЕЛЛЯРНАЯ. Септа, состояшая из мелких, паралле льна Накладывавшихея 

друг на друга nластинок, слагаемых кристаллитами (тафтами) . 
С.ФИ БРОЗН АЯ. Септа, состояшая и з  фибр, не образуюших трабекул, каждая из ко

торых слагается .кристаллитами (тафтами) .  
СКЛ Е РОДЕРМИТ .  Пучок фибр с единым центром кристаллизации .  
СКЛЕРОТЕКА.  Стенка внутри текариума, обраJованная уплотне нными смежными 

рядами диссе nиментов. 
СТАДИИ О НТОrЕ НЕТИЧЕ СКИЕ . Последовате.льные стади и роста скелета ко

ралла. 
СТЛДИЯ ОНТОrF ЕЗА ДЕТСКАЯ, БРЕ ФИЧЕ СКАЯ. Стадия онтогенеза, на ко

. торой nоявля.uтся все шесть nротосепт. 
С.О.ЗРЕЛЛЯ, ЭФЕ БИЧЕ СКЛЯ. Стадия онтогенеза, начиная с которой окончатель

но скла'\ываются видовые особенности ске лета коралла. 
С.О.ЮНОШ СКЛЯ, НЕЛНИЧЕСКЛЯ. Стадия онтогене за, начиная с которой склады

ваются видовые особенности скелета коралла. 
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СТЕНКА ВНУТРЕННЯЯ. См. аулос, склеротека, сте реотека, циатотека. 
С.НАРУЖНАЯ. Наружная оболочка скелета полипа. 
СТЕРЕОЗОНА. Слой сК:леренхимы, от.лагающиliся внутрь от эпитеки. 
СТЕРЕОТЕКА. Стенка внутри текариума, образованная соединением боковых по-

верхностей септ склеренхимой. 
СТОЛБИК, СТОЛБИК ИСТИННЫЙ. Расположенная вдо.ль оси коралла структура, 

развивающаяся независимо от септ. 
СТРУКТУРА ОСЕВАЯ, КОЛУМЕЛЛА·. Скелетные элементы ра:зличного типа и про

исхождения, развивающиеся вдоль оси коралла. 
С.СЕПТЫ ШЕВРОНН АЯ. Расположение фибр в фиброзной септе параллельными 

слоям и. В поперечном сечении структура от дельного слоя напоминает м онакант. 
ТАБЕЛЛЫ. В осевых колоннах-один из составляющих элементов. См . также плас-

тинки дополнительные. 
Т АФТЫ. То же, что кристаллиты. 
Т АБУЛЯРИУМ. Область коралла, занятая днищами. 
ТЕКЛ. Скелетный покров, св язанныli происхождением с внутренними элементами 

скелета. 
ТЕКАРИ УМ. Внутренняя полость коралла. 
ТРАБЕКУЛА. Структурный элемент, совокупность которых образует септу. 
Т .ГОЛАКАНТНАЯ. Тонкая веретенообразная бесструктурного облика трабекула, 

погруженная в ламеллурную склеренхиму. 
Т .МОН АКАНТ Н А Я. Веретенообразная трабекула, сложенная коническими пучками 

фибр, верщины которых расположены на ее оси и орие нтированы к nериферии. 
Т.П АРАМОН АКАНТ НАЯ. Трабекула структуры, аналогичной монаканту, но верщи-

ны пучков фибр ориентированы к центру коралла. 
· 

Т .РАБДАКАНТНАЯ. Трабеку ла, образованная каркасом, состоящим из рабдакант
ных прутиков, погруже нных в ламеллярную склеренхиму. 

Т.РИПИДАКАНТНАЯ.  Т рабекула, образованн_ая каркасом,  состоящим из склеро-. 
дермитов структуры типа монаканта. 

Т.ФИБРОН ОРМАЛЬНАЯ. Т рабекула.структуры типа монаканта, в которой фибры 
ориентироваttы перпендику лярно ее оси. 

ТРА ВЕРСЫ. Собирательный термин для диссепиментов и nресепиментов. 

УГОЛ ПРОКСИМАЛЬНЫЙ. Угол, образованный сторонами проекции боковой по

верхности одиночного коралла. 
ФАЗЫ В РАЗВИТИИ КОРАЛЛА . Периодические отклонения от общего_плана раз

вития скелета: амплексоидная (короткосеп'rная), аулопороидная (развиты лищ ь 

короткие ламеллярные септальные гребни), зафрентоидная (септы расположе

ны перисто по отнощению к главной септе) ,  стрептелазматоидная (септы плот

но примыкают друг к другу) и др . 
ФАЗЫ СКЕ ЛЕТООБРАЗОВАНИН: 1) досептальная (формируются базальпая плас

тинка, голотека, эпитека, пресепименты) ; 2) септальная (септы, карины, те

ка, стереотека, связанные nроисхождением с септами. элементы осевы
.
х -струк

тур) ;  3) послесептальная (днища, диссепименты, склеротека, иногда тек<�_, свя

занные происхождением с днищам и элементы осевых структур) .  

ФИБРЫ. :)лемент фиброзной склеренхимы. 

ФОРМ Ы СТАДИИ . Случаи изменения в процессе рост<� формы коралла. 

ФОРТЗАТUЫ. Вертикальные элементы скелета, расnоложенные на продолжении
. 

септ (как внутрь, так и наружу) . Форм ировались посЛе септ. 

ФОССУ ЛА.  Расщирение и углубле ние межсептального проме жутка около прото-

септы. 
Ф.БОКОВАЯ, АЛЯРН АЯ. Фоссула у боковой септы. 

Ф.ГЛАВ НАЯ, КАРДИН АЛЬН АЯ. Фоссула у главной септы. 

Ф.ЗАКРЫТАЯ. Фоссула, ограниченная соединяюшимися оконч аниям и сс_нт. 

Ф .ОТКРЫТАЯ. Фоссула , соединяющаяся со свободным осевым nростр<�нством.  
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Ф .ПРОТИ ВОПОJJОЖНАЯ. Фоссулла у противоположной сенты. 
Ф.TЛL>YJJЯPIIAЯ, CИФOHOФOCYJI JJA. О ткрыт�я фоссула, в которой дtнtша кру

то nрогнуты. 
UЕ НЕ НХИМА. Uеносаркальные элементы скелетu. 
ЦИАТОТЕКА. Подобие внутренней стенки, образовинное симметри чно онуше1111Ы

ми участками днищ.  
UИKJIЫ ПОЯВЛЕНИЯ СЕПТ .  Совокуnность nримерно рuвновеЛitки х сент, разде

ляющи х nредшествуюшив их nоявлению межсеnтuль11ые nромежутки 11� р�вн1>1е 
части . 

ЧАШКА. Углубление в дистальном конuе коралла, где жил nолип. В зави симост11 
от глубины и формы краев разли чают бокалообразную, воронкавидную и др. 
Последняя ви.сuеральная камера. 

ЧЕШУИ ЗПИТЕКАЛЬНЫЕ. Мелкие nластинки, при креnлен11ые к наруж11ой поверх
ности коралла, обычно рядами .  Характе рны для некоторых uистифиллид и три
nлазматид. 

ЗЛЕ МЕ НТ Ы  СКЕЛЕТА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ . Злементы скелета, формируемые мезеll
териальными складками (септы, пали, частично осевые колонны, паликолумел
лы и др .) . 

З.С.ГО РИ ЗО НТ АЛЬН ЫЕ . Элементы скелета, формируемые базальной эктодермой 
(днища, диссеnименты, частично осевые колонны) . Базальная опора tюлипн. 

ЗПИТ Е КА. И звестковый слой, непосредственно покрываюший теку, на котоr,ом 
видны сеnтальные борозды и ме жсеnталрные гребни . Снаружи покрыт голо1rе
кой. 

ЯМКА ЧАШЕ ЧНАЯ, ОСЕВАЯ. Углубление в средней части чашки , отвечаюше е  нро
гибанию центральной зоны табуляриума. 

Основная задача в исследовании ругоз сводится к установлению и х  системати
ческого �оложения, nоскольку лишь nосле этого мы сможем начать строить какие 
бы то ни бы.ло предлоложения об эволюции кораллов, применять ругоз в страти
графии и в палеогеографии и т .д.  

Сnецифика ругоз зак.лючается в том, что в подавляющем большинстве случа
ев их разнообразие оnределяется внутренними, горизонтальными и вертикаль11ыми, 

ЗАементами скелета, изучать которые можно только с помощью серий шлифов. (или 
n.Jieнoк) и nриw.лифовок. В nоследние г.оды в практику палеонтологии все шире внед
·рJiется применение электронного сканируюшего м икроскопа. 

Методика и техника и зготовления шлифов, пленок и прищли фовок ругоз разра
ботаны очень хорошо и широко известны (см . ,  например, Minato, 196 1 ;  Sando, 1967; 
v.Schouppe, Stacul, 1966; Jell, Нill, 1974 ; Ким ,  1974; Semenoff-Tian-Chansky, 1974 
и т.д. ). Очень существенны способы получения nоследовате .льных серий, состоя
щих из большого количества шлифов или nленок (Minato, 196 1; Ким, 1973 и др. ) ,  
что дает возможность детально исследовать ход онтогенетического развития ске
лета кораллов. 

Исследование скелета ругоз и его структуры сводится к изучени ю  их в nро
дольных и поперечных сечениях (рис.l, табл. 1) . 

Несомне нно, что ругозы не тоJJько генетически, но и экологически достаточ
но близки склерактиниям, позтому при восстановЛении образа и условий и х  жиз-
ни м ы  в определенной степени можем исnользовать принциn актуализма. Неоохо
димо при этом иметь в виду, что такие работы можно проводить только в комплек
се с другими группами животных, при о бязательном литолого-геохи мическом ис
С.Iедовании вмещ аю ших пород. Эти исследования имеют большое значение как для 
палеогеографии, так и для практической геологии, поскольку среди щ1леозойских 
кораллов известны наряду с агерматипными и герматипные ругозы, nринимавшие 
участие в формировании рифовых м ассивов. 
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5 

Р и с. 1 .  А - размеры коралла. а- высота вогнутой стороны; б- высота выпук
лоii стороны; в- попе речник чашки; г- глубина чашки ; д и е- диаметры. 

Б - примерная ориентировка nлоекосте й шлифования. а-л - nоперечных; 
е - nродольного 

Та б л и цв 

Особенности изучен�я скелета ругоз в разных сечениях 

Септы и пери ферический ободок Дни ша Диссепименты Осевые скелет-
ные элементы 

Q) Изучается внешняя стенка, тол- П рисутствие Иногда констати- Определяется :s: = 
шина и строен11е ободка, его взаи - ДНИШ ТОЛЬКО руется тип диссе- тип осевых Q) ". Q) моотношение с септами, характер, фиксируется пиментов и их скелетных эле· С) 

Q) ширина, форма и целостность септ, взаимоотношение ментов и роль о карины, расположение внуrренних с еептами. в дру- внутренних кон. = ". l(онцов r-.епт .  В серии срезов изу- гих случаях нали- цов септ в их Q) а. Q) чается эволюция септального аппа чие диссепимен- образовании <:: 
тов только фикси-о рата в онтогенезе с: 
руется 

Q) 
Изучается характер и целостност ь Полное изуче Изучается ширина Изучается роль 

,. = Q) септ, их взаимоотношение с гори- ние зоны днищ и процесс разви- горизонталь-". 
Q) зонтальными элементами скелета, и ее развития тия диссепимента ных элемен-С) 
Q) распо ложение в септах трабекул в онтогенезе риума, тип и раз- тов скелета в о меры диссепимен- формировании = .о с; тов, их вз�имоот- осевых струк-о о:( ношение с дниша- �УР о о. ми и септами с: 
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Геохронология представляет собой и основу, и главнейший контрольный фак
тор при любых палеонто!lогических исследованиях лJUбого порядка, nоэтому де
тальная стратиграфическая nривязка фаунистических остатков к разрезу совер
шенно необходима. 

Применение биометрии в отношении ругоз приобретает особое значение nри 
изучении внутривидовой изменчивости и выявлении внутривидовых категорий. 
Прекрасным наглядным nримерам такого рода работы служит монография F'. Би
ренхейде (Birenheide, 1964) о девонских цистифиллидах. 



Г л а в а  l11 

ПОЛОIЕНИЕ РУ ГОЗ 8 СИ.СfЕМЕ КИШЕЧНОПОЛОСТНЫХ 

Если отличия ругоз от табулят достаточно ясны и сводятся к более высокоli 
организации склета, достигш еli трабекулярноli стадии (Ивановскиli, 1972 б) ,  раз
'личи ю  формы существования, темnов эволюции и т.д., что собственно не вызыва
ет celiчac сомнениli у nалеонтологов, то отличие склерактини li от ругоз до си х пор 
ясно не сформулировано и на этот воnрос нет единства взглядов. 

Достаточно nодробно nроблема морфологических соотношениli ругоз и скле
рактиниli в историческом асnекте рассмотрена т . r  .И льиноli ( 1965) ,  Е . 8 .  Красно
вым ( 1965 , 197 0) ,  д . Б .  Ивановским ( 1966, 1970 и др. )  и т.д. Поэтому ряда обстоя
тельств мы здесь не буде м детально касаться, а nримем их как уже совершенно 
очевидные, наnример то, что nредставители обеи х груnп могли иметь как осевое, 
так и боковое nрикреnление (хотя nервое у ругоз встречается реже, тогда как у 
склерактиниli - наоборот),  что у ругоз (ваагенофилли ды) известны nрекрасно вы- · 
ражеиные сеnты трех-nяти циклов, nричем мелкие сеnтальные зубчи ки на теке 
между сеnтами развивались очень часто ; у ваагенофилли д же известны меандри
ческие колонии, у девонских Solipetra - nали (оба эти nризнака характеризуют 
не всех склерактиний, а только часть из ни х), обеим груnnам свойст венно наличие 
экзо- и энтозлементов и т.д. и т.n. 

Необходи мо кратко сказать и об отличиях ругоз и склерактиний. Так, до си х 
rюр у ругоз не установЛены ни косты (их существовани е только намечается), ни 
истинные синаnтикулы (в nротивоnоложность всевозможным " внутренним стенкам" 
последние nредставля rст coбoli самостоятельный элемент скелета), так же, как у 
склерактини й неизвестны ни голаканты, ни сложные осевые колонны. 8 отноше-
нии 11оследнего справедливости ради заметим, что если nри знать их nоявление в 
скелете совnадением с моментом дости жени я наивысшей специали зации в конце 
зры развити я, то вполне вероятно, что склерактинии nросто еше не дош ли до соот
ветствуюшей стуnени эволюuии .  

Е .В . К раснов ( 197 1) довольно наглядно nоказал, что так называемое " заложе
ние сеnт по Мильн- Эдварду и· Эму" по всем секстантам не является настолько 
присущим склерактини ям, как это nредставлялось ранее, т.е. известны случаи 
заложения септ в четырех, пяти, шести секторах, nричем если они появля к:тся 
только в. четырех секстантах, то не всегда в соответствии с правилом Кунта. За
метим кстати , что отчетливо выраженное развитие септального аппар ата "по 
Кунту" можно наблюдат ь далеко не у всех ругоз (некоторые зафрентоиди ды, пле
рофиллиды и другие; часто эта закономерность вуалируется онтогенетически ми 
фазами) .  

О чень интересное обстоятельство выясняется ПРI\::СР.авнении характера струк
тур скелета ругоз и склерактиниli. Если в обоих случаях· ,и звестна как ламелляр
ная и q;иброзная склеренхима, так и рабдаканты с монакантами, то можно утверж
дать, что голакантов у склерактиний nока не установлено, а у ругоз они и звест
ны только среди и х  древних представите лей. Иначе говоря, если мьr видим бес
спорную общность, единство скелетных структур обеих групп кораллов, достиг
ших трабеку лярной фазы развития скелета, то указанный случай с голакантами 
uыступает, во-первых, в пользу предположения о первичности, примитивности зто
го типа септальных структур, а во-вторых, свидетельствует явно nротив утверж
дени я многих кораллистов (Kato, 1963;  Schouppe, Stacu l ,  1966 ; J el l, H i l l ;  1974 и 
др.) о том, что голакант является .якоб;,� результатом вторичных изменений рабда-
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Р и с. 2 .  Положение ругоз в системе кишечноnолостных.  
Класс Scyphozoa·: 1 - nодкласс Shyphomedusae ; 2 - nодкласс Conulata. 
Класс Hydrozoa·: 3 - nодкласс Siphonophora .  Подкласс Hydroidea·: 4 - отр:�д - · 

Hydroida ; 5 - отряд Stromatoporida ; 6 - отряд Labechioida ; 7 - отряд Sphaeracl: inoi
da ; 8 ..:: отряд M i l leporida ;  9 - отряд Sty lasteriida ; 10 - отряд Spongiomorphida 

Класс Anthozoa·: nодк ласс Octocora l li a ;  1 1  - oтpяд Pennatulida ; 12 - отряд 
Gorgoniida , 13 - отряд A l�yonida ; 14 - отряд Helioporida. Подкласс Cerant i pal.
haria ; 15 - o;pяд Ant ipathida ; 16 - отряд Cerianthida .  Подкласс Tabulatomorph a·: 
17 - отряд Auloporida ; 1 8 - отряд Tabu lata ;  19 - отряд Heliolitoidea ; 20 - отряд 
Chaetetida . Подкласс Sclerocora llia,  oтpяд Rugosa·: 2 1 - nодотряд Stre ptelasmat i
na;  22 - nодотряд Columnari ina ; 23 - nодотряд Cysti phyl lina ; отряд Scleractinia ; 
24 - nодотряд Favi ina ; 25· - nодотряд Fungi ina ;  26 - подотряд Astrocoeniina. Под
класс Zoantharia ;  'l:lt - отряд Actiniaria ;  28 - отряд Coral limorpharia ;  29 - отряд 
Zoanthiniaria. 

П р  и м е ч  а н и е.  В схему не вк лючены Heterocoral l ia ,  nоложение которых в 
системе· до сих пор не оnределено 

канта. В nосле днем случае голаканты бы ли бы обнаружены среди мезозойских 
склерактиний.  

Отсюда совершенно однозначно следует ,  что морqюлогическц ругозы и скле
рактинии исключите льно бли зки и нет абсолютно ни каки х основашrй разгранич11-
вать и х  на различные круnные таксоны по  характеру строения и структуры ске ле
та. Было бы абсурдом,наnример,утверждать, что склерактинии отличаются от ру
гоз сnоради ческим развитием синаnтикул и пеннул или nреоuладаюшим появлени
ем септ в соот ветствии с nрави лом Ми льн- Эдварда и Эма. 

МоJКно считать  установленным,  что nервые ругозы (стрептелазмати ны) нояви
лись в начале среднего ордовика ,  а после дние (также стрентелnзматицы) вымерли 
в начале перми.  Пре дположение Т .  r .И льи ной ( 1 965 и др .) о том, что в н ачале три 
аса якобы еще существовали достоверные п лерофИЛJiид ы ,  оказалось не верн ы м .  

Ранее (Ивановски й,  1966 ,  1970) я показал неестест венност ь вз1 · ляно в  Е . U . I< рас
нова, который,  ссы лаясь на Ж . Аллуато , п реДJiоложил полифи летич 1юст ь склера к 
тиниИ в отношении ругоз, невозможtюсть прои схождения и х  различных rенетичес
ких вст веИ  от разны х  морфологиче�.;ки сходных дре вних кораллов и о наибольше й 
вероятности итерати вной ди вергенции склеракораллов в триа�.;е , поскольку такое 
явление бы ло вообще свойст ве нно ругозам � В этом отношении nалеонтологии п ри
надле жит решаюшее слово в систематике , по�.;кольку,  несмотря на ссы лки на не
по лноту геологическоИ летописи, только палеонтология располагает хронологи qес-

24 



ким критерием эволkJuи и .  Достаточно всnомнить рассуждени я Дж. Jlотси о nоли
филии грибов ,  а В . А рuиховского - о ф лоре. 

Очень много ошибок в систематике круnных· таксоно в .!. nрежде всего неоправ
данный " гигантизм" .:: nроисхо.чrт и з-за того , ч то нарушается принцип единства 
органического мира; не льзя nроводить таксономические исследо вания какой-то 
груnnы организмов изолированно , без учета все й системы, иначе говоря,  чтобы 
познать систему ругоз, мь1 должны строить все· свои предположени я в строгом 
соответствии с остальными nредставителями коралловых полипов. Существует же 
тенденция различать сради кишечнополостных только nодклассы и группы неопре
деленного систематического nоложения .  

Общая система кише чноnолостных и зображена на рис . 2 .  



Г лава 1 V 

П РИ Н U И П Ы  СИСТ Е М ЛТИЗАUИИ Р У ГО З  

! .ОСН О В Н Ы Е  О СО Б Е Н Н О СТИ ЭВОЛЮUИИ Р У ГОЗ 

Ругозы , как и все кишечнополостные,  явля ются низко организованны ми живот
ными и выявить закономерности их развития достаточно сложно. Де ло в то�1 , что 
подавляюшее большинство различного рода закономерностей было установлено на 
основе изучения либо вы сших животных (преимущественно хордовы х) , либо расте
ний; положение осложняется еше и тем, что многие так назы ваемые " филоt,ене
тиче ские законы " были опрове ргнуты практикой (Майр , 197 1 ,  стр .  107 ) .  Однако на
копившийся опыт показывает, что для ругоз все же можно наметить ряд особен
ностей развития . 

Общие направления и характер эволюции 

Мы знаем, что дре вшейший тип скелетной склеренхимы ругоз - ламе ллярный. 
Ламе ллярными были стенки примитофиллид, их септальные элементы ; ламе лляр
ные базальвые отложения выполняют проксимальные участки многих ругоз, осо
бенно ордовикских и силурийских. У петраиид и многих зафрентоидид даже верти
кальные элементы скелета были полностью ламеллярными. 

Следуюший как по времени появления , так и по уровню организации этаn раз
вития скелета ругоз ознаменовался nоявлением фиброзной склеренхимы . Мы зна
ем, что фиброзными были не только теки, но и сеnты nервых стреnтелазматид и 
более молодых р угоз, в том числе многих nе рмских n олицелиид. Н аконец,  наибо
лее сов�ршенным тиnом ске летной структуры nалеозойских кишечноnолостных я в
ляются известные только у ругоз трабекулы . 

Первая основная тенденция в эволюции кораллов, основное наnравление в раз
витии их ске ле та в обшем виде может быть выражено следующим образом: 

.'!аме ллярная Фиброзная Трабеку лярная 
склеренхима склеренхима склеренхима 

(нескодько типов) 

В обшем - " классическом" - случае ругозы, входяшие в состав е диной гене
тической ветви (семейства) должны в своем развитии от начала истории до выми
рания nоследнего nредставителя nройти эти стадии. Можно также ожидать, что и 
в онтогенезе структура тек и септальных элементов тоже должна повторять эту 
стадийность, но чаще всего в nрироде мы наблюдаем некоторые , порой весьма су
ществе нные,  отклонения от этой схемы - иногда этаnы становления скелетных 
структур растягиваются, тогда как другие б ывают очень кратковременными (как 
в онто- , так и в филогене зах) . В ряде случае в nредставители семейства вымира
рали, так и не достигнув трабекулярной стадии развития скелета (nетраииды) .  В 
целом же , однако, указанная закон'омерность может быть nросле жена, иногда с 
учетом различных отклонений, на протяжении всей истории ругоз. 

Второй эволюционный тренд - тенденция к усовершенствованию горизонталь
ных частей скелета, к их специализации (но не к услож нению!) . 

Всnомним, что самой nримитинной и древнейшей формой базальных структур 
являлись простые nолные и редкие неn олные дни ша. Формировать такие дниша ко
раллу было сложно, так как в nериод их отложения значительное время он бы л 
вынужден полностью и.ли частично " висеть" на сеnтах. Н а  это указывает не сом-
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Р и с.  :! . l 'аз нитие горизонт нлы-1ых эле
ментов скелета ругоз от диафрагмато
форных к nлеонофорным 

венное е динст во ст руктуры каждой nластинки, образование которой могло быть 
только одновре менным. 

Значите льно nроше qJОрмироват ь горизонтальные элементы " но частям" , nу 
тем nостеnенного отложения мелких неnолных дниш, доnолните льных nластинок, 
так как в этом случае большая ч асть тела полиnа nоl:тоянно имела базнльную опору . 

Следуюшим шагом no пути развития этого nроцесса явился nереход к образова
нию диссеnиментариума. М ожно nре дставить следуюшую схему те нденции в разви
тии базального ске лета ругоз (рис. 3) . 

Эти моменты nрослеживаются в разных семействах кораллов, хотя, как и в 
nредыдушем случае ,  встречаются исключения; иногда отде льные этаnы удлиняют
ся 1ю вре мени или у корачиваются, в других случаях nре дставители семейст ва вы
мирали, не достигнув носледнего этаnа, и т . д. Так, цистифиллид'->1 nервый и вто
рой этаnы прошли очень быстро (начало силура) и nочти сразу же nриобре ли сnо
собность формировать цистифорный· скелет , который и отличает их от остальных 
кораллов. 

Сеnты ругоз консервативнее , и в их развитии не у дается наметить подобных 
стадий. Кроме того, тип септ не только связан, но зачастую и обусловлен харак
тером дниш и диссеnиментов (наnример, наотиче ские и лонсдалеоидные септы). 

I 'етерэпистатическое развитие горизонт альных и вертикальных элементов ру
гоз оnре деляет их различное значение для систематики, т .е.  более консерватив
ные сеnты дают для этой цели значительно большую информацию. 

Я уже указывал, что развитие цисти<jJиллид nроте кало более быстрыми темnа
ми no сравнению с многими груnnами ругоз. Другим примерам аксе лератиннон ге-
терохронии могут служить ау лофиллиды. 

· 

В своем развитии ругазы усовершенствовали ске лет , nричем nосле дости�ния 
определенного уровня специализации генетическая ветвь nрекращала сушествова
ние . Такая тенденция наблюдается среди различных групп как одиночных , так и 
колониальных кораллов и в этом заключается nодтверждение в какой-то стеnени 
принцилов Ш. Депе ре и Д. де Роза . М ожно также - предположит ь, что в отноше
нии структуры ске лета и организации его горизонтальных элементов развитие ру
газ протекало по нескольким параллельны м направлениям (И вановский, 1960) . 

Мною (Ивановский, 1 9 7 4) выделено две группы ругоз в отношении темпов и ха
рактера их эволюции. 

На развитие кораллов nервой группы основное воздействие оказывала внеш
няя среда. Случайные факторы могли играт ь существенную роль в изменении мор
фологии, т огда как генетическая насле дственность сказывалась медленнее и ме
нее заметно. r лавные изменения здесь легче всего могут быть замечены в отно
шении какого-то одного- двух производных признаков (nримеры: Parawent ze lella 
в отношении lt ent ze le lla и Agetolites - Faviste lla - частичная изменчивость no 
линии усложнения коммуникатности; колониальная Palaearaea в отношении оди
ночных Calosty lis; плеонофорные Adam anophy llum в отношении диафрагматофор
ных плерофиллид, целый ряд кораллов с осевыми колоннами и т.д.). Такие ругазы 
обычно были у зко расnространены как в пространстве , так и ·вu времени. 

На ,, зменчивост ь ругоз второй группы главное воЗдействие оказывали генети
ческие факторы, в отношении внешней среды эти кораллы были более устойчивыr<�и. 
Это проявлялось в одновременном постеnенном изменении морфологии no несколь
ким направлениям (предковым признакам) , тогда как ре зкое изменение одного
двух признаков для так,.их кораллов не характерно (nри меры: виды Ente lophy llum , 
Ptychophy llum, Faviste lla, Trypl.asma, M esophyllum, Acanthophy llum, Palaeosmi lia, 
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Р и с. 4. 1 - синхронный  параллелизм ; 2- . ге
терохронный параллелизм; 3 - итерации . 

А и Б - разные генетические вет ви;  а YJ 
б - параллельна возникаюшие формы ;  а 1 и а2-
итеративно возникаюшие формы 

Calophy llum и многие другие) . Эти ругозы, наоборот,· бе з сушественных отклоне
ниИ чаше всего были широко распространены как в пространстве ,  так и во времени. 

Иначе говоря, для первых были более характерны ортагенетические тенд•вн
ции ,  а для вторых - номогенетические . Естест венно, что направле нности эволю
ции под воздействием либо то.Лько внешне й среды (" чист ы й ортогенез" ) ,  либо то.ль
ко генетических факторов { "чисты й номогенез") , как и вообше в природе ,  у р:fгоз 
не было . 

Среди ругоз преобладали пре дставите ли второй груnnы и можно nредnоложить, 
что в своем большинст ве они были менее чувствительны к изменениям внешней 
среды , чем герматиnные склерактинии . Для каждой'из  указанных групn должен 
nрименяться разю.Iй таксономический nодход - в nервом случае за основу может 
быть nринято су шественное изменение какой- либо одной характерной черты , а 
во втором - изменение комnлекса признаков. 

Я уже отмечал, что осно вные тенденции в эволюции - по характеру струtlту
ры скелета и его горизонтальных злементов - бы ли свойст венны оnределенным 
генетическим вет вям ругоз, кажду ю из которых я рассматриваю семейством . Се
ме йства развивались как nараллельна синхронно {ликофиллиды' - nилофи.цлиды -
nтихофиллиды, тиморфиллиды - ауrофиллиды, лоф<>филлиды - лофофиллидииды и .щ�.},так 
и гете рохронно рекуррентно {арахнофиллидРI�итостроциониды ,  хаnсифиллиды - заф
рентоидиды ,  nтихофи ллиды - циатоnсиды и др. ) ,  а также итеративно { динофилли
ды - амnлексиды , nтихофиллиды - циатофиллиды и др.) {рис. 4) . 

И звестны также я вления гомеоморфии и конвергенции {наnример,  цистифил
лиды и уралинииды) . 

Основные эnохи nоявления среди ругоз nараллельна и итеративно развивав
шихся се мейств начинались, как правило,  в конце регрессивного и в начале ·гранс
гресси вного этапов и истории Зем ли . Это можно наглядно nоказат ь  на nримере 
некоторых родоВ': 

Карбон 
Девон 
Силур 

Streptelasmatic.ae 

Rotiphyllum 
М etriophy llum 
Densiphy llum 

Stauriicae 

Kwangsiphy llum 
Dendroste lla 
Palaeophy llum 

Зре лые стадии nредстави.телей родов в nравой и ле вой колонках очень сходны 
или почти тождественны.  Иными словами ,  в силуре, девоне и карбоне nоявлялись 
морфологически сходные,  как �ы nовторявшие друг д руга на новом Этаnе , г[руn nы 
ругоз, как одиночных ,  так и колониальных {арахнофиллиды - литостроциониды, 
спонгофиллиды - лонсдалеииды).  

Если среди одиночных кораллов периодиче.ски возни кали колоющльнын форм ы ,  
скорее всего вследствие приспособления к менявшимся условиям жизни, т о  об
ратного я влени я у колониальных  кораллов не nроисходило никогда. На зто укаЗы
вает следуюшее-: 

1 .  Одиночные -ругозы в оnределенные моменты свое й истории имели "колониаль
ные морфологические nары " ,  одновременно, но сравнительно кратковременно су
шест во вавшие и имевшие очень близкие зрелые этаnы роста скелета, аналоr·ично 
развивавшегося .  Все эти ругозы - моно- и ли малотипны (Calosty lis - Palaearaea, 
Macgeea - Thamnophyllum, H eliophy llum - Gy athophyl lum и т .д.) . 
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2 .  " И стинно колониальные ругозы"  (ко люмнариив ы ) ,  наоЬорот , нико!'да не от
личались теми чертами, какие были присуши " колониальвым парам одиноч ных 
кораллов " ;  они были, как правило ,  политипными , широко рнспроt;травенными ,  ;tо л
го сушест вовавш�tV� и ,  с "растянутым онтогенезом ске лета" . 

Поэтому,  по-моему ,  сов ершенно невозможно согласитьt;я ви с Ж . - о .  де Jlа
маjжом , ни с Д . Н . Соболе вы м ,  ни с Е . IЗ .  Красновым ,  ни с другими сторонниками 
возможности реверси й в этом наnравлении. 

Онтогенез скелета 

О втогене з скелета отражает физиологию коралЛа и е го развитие на nротяже
нии жизни особи . Ход этого nроцесса можно считать нрактически выде рживаю
щимен у nредставителей одного вида. Вряд ли можно ожидать суше t;т венных мор
фологических ОТКЛОНеНИЙ В ОНТОrене зе ОСОбеЙ ,  СОСТаВЛЯЮЩИХ одну I IOI IY ЛЯUИ IO. 

Хотя это nоложение, естестве·нно , имеет исклю чения ,  конечно в доnустимых nре
делах, оно все же исnользуется кораллистами- систематиками ; в нротивном слу
чае мы не смqгли бы nрименять в таксономии даже фенатиnи ческие критерии . 

Сразу же оговоримся,  что даже в неонтологии ,  не говоря уже о ске летdх дав-
но вымерших кораллов,  не может быть аксиоматически исnользовав из- за очень 
большого числа исключений так называемый ":jэилогенетический -закон онтогене
за Гекке ля" , согласно которому органи змы в своем развитии nовторяют зрелые 
стадии nредков .  Такие искЛючения у ругоз усугубляются е ше и ч асто встречаю
щимися ф а з  а м и, которые не льзя путать с онтогенетическими с т а д  и я м и.  Онто
генетические фазы моrут появляться и исче зать в различные моменты роста по
липняка (см . главу 1 1  ; И вановский ,  1 97 1). 

Существенное влияние на онтогенез оказывают :r ахигенетические процессы -
аксе лерация и ретардация,  т .е.  каж у шееся убыстрение и замедление разнити я,  
что представляет собо� явления того же порядка. 

Появление фаз, скорее всеrо, обусловлено избирате льной рекапитуляцией или 
протероrене зо м ;  я думаю, что невозможно себе nредставить nериодическое дос
тижение морфологического сходства у незрелых форм с ле дствием итерации или 
неотении.  

П роявлением n ротерогене за м ы  склонны признать nериодическое возникно ве
ние в онтоrенез.е ске лета днузонны х кораллов зачаточных осе вы х колонн (вряд ли 
наоборот) , указанные Т .А .Добролюбово й  ( 1948) , К . Г . Во йновским - К ригером ( 1956) 
и др. Сразу же оговоримся, что такое "исчезновение в онтогенезе "  осевых колонн 
не имеет ничего обшего с nериодическим "исче зновением " nаликолумеля (лито
строциониды ,  лофофи ллиды ,  лофофи ллидииды и др.) , что обусловлено неровным 
внутреt;ним краем сеnты.  

У ругоз вообше встречаются n роявлени я nротерогенеза в отношении склерак
тиний и это служит еще одним nодтверждением неnосредственной генетическо й  
близости обеих rрупп (см . rлаву 1 1 1 ) .  

Возможно, некоторые случаи сравните льно позднего проявления существенно 
отклоняю шихся от обшего nлана развития онтогенетических фаз могли быть обус
ловлены фетализацией.  Так, возможно и менно с фетали зацией связаны за<рренто
морфные фазы развития ряда пермских nоли це лиид (Ивановский,  1 97 2  в) . 

Значите льно сложнее говорить о п роявлениях у кораллов неотении ; возможно ,  
этим объясняются иногда встречаюшиеся недоразвитые колонии , когда п ротокорал
лит , не начав почковаться, nроходил все этапы роста одиночного коралла . Все 
это , однако, nока можно считать лиш ь  предположени ями .  

Сказанное свидетельствует о том ,  что и зучение строения скелета ругоз и де
талей его структуры в историческом аспекте игра"ет очень важную роль, но связа
но со значительными трудностями. 
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Итерации и ди вергенции  

История ругоз свидетельст вует о том , что в палео зое в одном и ли близко род
ственных семейст вах неоднократно появлялись формы , зрелые этапы роста КОtто
рых морфологически очень сходны . В том , что такие кораллы (полихрономорфы 
по Н .Я . Спасскому и A.r . Кравцову , 1!!7 1)  не могут принадлежать одному таксону 
видовой и ли родовой группы с вИдете льст вуют не только и золированные эпохи суще
ствования, но и детальное и зучение их скелета. 

Примеров итерати вно возникавш и х  ругоз до вольно много: сирингоморфы, 
амплексоморфы , метриоморфы , дендросте лломорфы , литостроциономорф ы ,  заф
рентоморфы и т.д. (И вановский ,  197 1 ;  Спасский ,  К ра,вцов, 11!7 1 ) .  По мнению 
Н .Я .  Спасского и · A.r . К равцова, повторное появление морфологически бли зки х 
ругоз бы ло , во зможно , связано с периодическим восстановлением однотипнь1х 
условий жизни. 

Я влениями паралле лизма в развитии можно, например ,  объяснить nоявление в 
конце лландовери в составе разных семейств n леонофорных кораллов ( fhaulactis 
и з  ликофидлид , Rukhinia из неоцистифиллид, Stereoxy lodes из кодонофи ллид) , 
а также истори ю циатоnсид с nресеnиментами. Так,  в раннем карбоне не зависи
мо nроизошли очень сходные зрелой стадией одиночные М erlewoodia и его вет вис
то-колониальная пара Aphr:ophy llum (А встралия) , соответственно М e lanophy i'lum 
и M elanophy llidium ( У рало-Тянь-Шаньская област ь) и nока только одиночны й Jle
siculophy llum (Севе рная Америка) . 

В составе одновременно существовавших се ме йств встречаются также явления 
конве ргенци и ,  например от де льные кораллиты Ente lophy llum art icu latum оче н ь  
сходны с Ptychophy llum ех gr. ant icastiense; гетерахроиной кон вергенцией мож
но nризнать такие формы ,  как представители Spongophy lloides (nоздний силур) , 
Papi liophy llum и Tabu lophy llum (девон), Siphonophy llia и другие уралинииды (ран
ний карбон ) .  Часто встречаюшиеся у ругоз явления nовторной дивергенции по од
нотиnным наnравлени ям (арахнофи ллиды и сnонгофилли ды - литостроциониды и 
лонсдалеииды и др .)  были рассмотрены nодi>обно ранее (И вановский,  19..7 0) .  Здесь 
детально о·становимся лиш ь  на главном случае - на nроблеме взаимоотношений ру
гоз и склерактиний.  

Многие исследователи , в том числе М . Не ймайр ( 1 8 9 8 ) ,  r. Эймер (E imer, 1 8 8 8 -
1 897) , П . П . Суш кин ( 19 15) , Л .С.Gерг ( 19 2 2 ) ,  указывали на  возможност ь так назы
ваемой "обратной эволюuии" , приводя в качестве nримеров nингвинов (атрофи я ле
тательной функции крылье в) , желтоnузиков (атро<tJИЯ конечностеЙ)- и др . М . Ней
майр, наnример ,  nрямо �.;читал, что склерактинии nроизошли от ругоз именно в ре -· 
зультате обратной эволюции ,  на что, по его мнению ,  якобы указы вает вновь воз
никшее шестимерное развитие сеnт , осе вое nрикреnление и др . 

Конечно, и змене ние nе рвоначальных функци И  и ли даже атрофия того и ли ино
го органа влечет за собой несомненные изменения др.угих часте й органи:�ма, но 
все же эти процессы нельзя клас<:И4JИЦировать как эволюци ю  в обратном наnравле
нии . Это ,  вероятно , было обусловлено nрисnособлением к новым адаnтивным уров
ням . 

Что же касается ругоз и склерактиний,  то,  хотя обе эти группы ко раллов дос
таточно примитивно органи зованы , можно совершенно опреде ленно утверждать, 
что они представляют собой резу льтат повторной ди вергенции единого генетичес
кого дре ва и оuладали nочти аналогичной морфологией ске лета и обшими эволю
ционными тенденциями (И вановски й,  1 970) . 

Формообразование 

Поскольку не возможно · говорwгь о "современном" и "nалеонтологиче�.;ко м "  
виде и палеонтология должна иметь дело с видами , а не <.; фенонам·и ,  м ы  обязаны 
принять концепцию (Майр, 11J7 1 ) ,  что способность ренродукти вности ыожет быт ь 
установлена неnреры вным рядом ко личест венной и качественной и зме нчи во �.;ти .  В 

30 



таком случае м ы  сразу же столкнемся с невозыож ностью опреде ления так 1 1U1Ы
ваемых  переходных форм,  так как границы между таксонами, в том числе и вида
ми,  оудут неи ?бежно сопряжены с разры вами . И з  этого следует вывод о сальта
ционном хар!iктере видообразования.  

Вообще относительно "переходных форм"  следует заключить,  что таковых 
просто не может быть, как не сушествовал "Homo stupidus" в отношении H . sapi
ens, а Archaeopteryx все же представляет собой самую настоящу ю ,  хотя и очень 
примитивную ,  птицу .  Е сли бы гекке левское предположение было верным, то за 
двести лет систематической палеонтологии все же можно было бы найти хотя бы 
одну "настоящу ю переходную форму" .  

Касаясь природы сальтаци й, следует вспомнить известное положение де  Фри за 
о том, что сальтации могут возникать одновременно у нескольких форм едино й 
популяции или даже в целой популяции, что разумеется и не отрицает индивидуаль
ных сальтаций .  Логично предположить, что сальтации происходят на более п ластич
ных ранних этапах развития (в этом отношении хороший мате риал дают ругозы) 
или даже в эмбриогенезе . 

Проблема вымирания ругоз 

Известны две точки зрения на причины вымирания - так называемый "прин
цип вытеснения Неймайра" и "принцип замеще ния".  Согласно первой,  более при
способленные к сложившимся условиям животные просто физически вытесняли 
менее приспособленных,  име вших те же или близкие экологические тре бования.  

r лавные сторонники второго направлени я - П .П .Сушкин ( 19 22),  В . П . Амалиц
кий ( 1 896) ,  Н . Н .Я ко влев ( 19 22) и другие полагали , что животные,  сменившие более 
древних, не вытесняли их ,  а занимали биотический уро вень ( " экологическую нишу" ) , 
освободившийся после вымирания этих организмов, что произошло независимо. 
Действительно , каким образом можно себе представить,  чтобы заполонившие в бук
вальном смысле слова в мезозое всю Землю репти лии бы ли почти мгновенно вы
теснены очень малочисленными ме лкими млекопитающими? Аналогично этом у  п ри
меру было бы просто проти воестест венно, чтобы ,  образно говоря, две с половиной 
губки на  границе раннего и среднего кембрия молниеносно вытесни ли миллиарды 
археоциат : Не будем останавливаться на п роблеме круп ных смен фаун в истории 
Зем ли (см.статью Л .Беркнера и Л.Маршалла, "За рубежом " ,  Н 30, 1966) . 

Также невозможно себе представить, чтобы отсутствовавшие в палеозое скле-. 
рактинии мигом бы " вытеснили " ругоз. 

История развития ругоз как раз служит примером в пользу именно второй 
точки зрения,  хот я этим я со вершенно не собираюсь полностью игнорировать воз
можности и сторической смены · сообщест в органиЗмов по первому принципу (ве
роятно, это имеет большее отношение к животны м ,  ведущим подвижный образ 
ж изни) . 

Эпохи nочти полно го вымирания ругоз, отвечающие эпохам существенного сок
ращения морских бассе йнов, - конец позднего силура и конец позднего девона; с 
начала поздней перми все оставшиеся к том у  вре мени семе йства кораллов начали 
заметно сокращаться, их эволюция пошла на убыль и в начале триаса не было ни 
одной досто верной ругозы (правда, до сих пор мы не знаем и ни одного р�зреза 
нижнего триаса с остатками кораллов) . 

Н а  границах силура и девона и девона и карбона вымирали не поголовно все 
ругозы каких-либо семейств,  но редкие п редставители всех известных тогда под
отрядо в  сохранялись с тем , чтобы вслед за наступлением трансгрессии дать на
чало итеративной дивергенции. Это бЬ\ЛИ агерматипные, как правило , мелкие оди
ночные диафрагм атофорные кораллы типа " циатаксоние вой  фаун ы " ,  приспособив•- . 
шиеся к жизни в наиболее· погруженных участках ше льфа (см . также главу VII  ) , 

В процессе эволюции ругозы приобретали способность q:ормировать все более 
совершенный ске лет .  Постепенно это ве ло к больше й специализации, после чего, 
достигнув наи вы сшей стадии специализаций, филогения ветви п рекрашалась. Как 
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и звестно , принцип  Уоллеса как раз и гласит, что более специализированные фор
м ы  вымирают быстрее . Если сильно и зменчивые в отношении морфологии цисти
фи ллиды достигли в среднем девоне максимума специали зации (арочные п ласти
н ы ,  септальные конусы , вторичные септальные п ластины) , то к концу этой эпохи 
они уже полностью исчезди ; быстро эволюционировавшие ругозы с осевыми колон
нами (аулофиллиды) ,  сами по себе представлявшие крайний преде л  специализации ,  
су  шествовали очень мало . Это же справедли во и в отношении ваагенофиллид, от
личаюшиеся существенным усложнением осевы х колонн (клинотабу лы, клинодис
сепименты и др.) и развитием у многих из них нескольких циклов и порядков септ . 

С другой стороны,  примитивные, су д я по скелету, стрептелазматиды , циато
фи ллоидиды ,  амплексиды , п ле рофи ллиды сущест во вали без крупных и зменений до
статочно долго, иногда на протяжении нескольких периодов.  

2. ОСНОВЫ СИСТ Е М АТИЗАUИИ Р У rОЗ 

Прежде всего , необходимо сформулировать те основные положения, на которых 
м ы  будем основы вать свои построения. 

Теоретические основы разработки системы 

Понятие вида, популяции и фенона. Вид - это группа скрещиваю щихся естест
венных популяци й ,  репродуктивно и золированных от других таких групп . Иными 
с ловами ,  представите ли вида являются репродуктивным сообщест вом,  а вид в це
лом ....: генетическим и экологическим единство м .  Отсюда следует,  что зоологичес
кий вид - единст венная таксономическая категория, для которой границы между 
т аксонами на данном уровне опреде лены объекти вно (Майр,  1 968 , 197 1 ) .  П роблемы 
вида в палеонтологии рассмотрены r .Симпсоном (Sim pson , 1961  и др,,) , Н .Н ыюэл
лом (Newell ,  1 956) , П. Сильвестром- Брэдли (Sy lvester- Bradley, 195 1 ,  1956 и др .) ,  
а у коралло в - Ф .  Вуд-Джонсом ( Wood-Jones , 1907),  Дж. ХоффмеИстером (Hoffmeis
ter, 1926) ,  частично Н .Н .Яковле вы м  ( 1 9 1 3) и В . Ве йссермелем (Weissermel, 1 !137 ) .  

Объективност ь ,  конкретность, реальность зоологического вида не  может вы
зывать сом нени й .  Попытки резко разграничиват ь совре менные и вымершие виды 
и ли считать критерием установления последних мощность характеризуемого слоя 
с позици й биологии неве роятны (Майр, 1968 ,  197 1 ;  Завадски й,  1968 ) .  

Для того, чтобы постичь  смысл понятия " вид" на палеонтологическом материа
ле, лопытаемся· спер ва выяснить - сможем ли мы составить определенное представ
ление о популяции вымерших животных при условии ,  что популяци я - группа скре
щивающихся между собой особей .  Это опреде ление подразуме вает как генетмчес
кое и экологическое единст во (популяция - составной элемент вида) , так и непре
рывность смены поколений.  Последнее в nалеонтологии может быть достоверно 
констатировано только в случае ископаемых банок, рифов и т .д. ,  но не может быт ь  
доказано в геологическом разрезе , в котором фауннетически охаракте ризованные 
прослои чередуются с породами,  в которых остатки данного вида отсутствую т .  
Иными сло вами ,  с наибо льшей степенью вероятности вымершая популяция может 
быть установлена только в лрослоях, мощность которых целиком контролируется 
размерами особе й исследуемого вида. Такие случаи в природе встречаются не ч ас
то. Здесь я имею в виду бентос, к которому относятся кораллы . 

И зо ли рованность реп родуктивности может быть опреде лена наличием дискрет
ности, незалолненным разрывом между двумя корре лированными комплексами при
знаков,  в нашем случае - деталей морфологии  скелета (Майр,  197 1 ) .  rруппи ровка 
полу ляций внутри вида на  основе комплекса морфологических или биогеографи
ческих отличий  служит основой nри выделении внутрИвидо вы х  категорий .  

Специфика палеонтологии состоит в том, что исс ледо ватель имеет здес1, дело 
не с живы м и  организ; .1ами, а с обр;tзцами, грубо говоря - с камнями. И зучая и х ,  
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он может выделить остатки особей (скелет, ядра, отпечатки тканей, продукты 
жизнедеятельности и пр.), по которым, вместе с составлением представлений об 
экологии и хорологии,  и должен восстановить вид. 

Палеонтолог не имеет возможности непосредственно наблюдать мягкие ткани 
коралла, изучить его физиологию, экологию.  Последнее у дается, хотя и прибли
женно, восстановить путем геохимических и петрографических исследований (Н11.Ь .:.... 
bard, 197 1) с учетом данных по совместно встречаюшимся палеонтологическим 
остаткам. 

Новейшие исследования ругоз и склерактиний, в том числе применение ЭV\ект
ронной микроскопии (Bryan, Hi ll, 1 9 4 1 ;  Je ll, Hi ll, 197 4 и др.), свидетельствуют о 
о том, что мельчайшие детали структуры скел�та этих кораллов исключительно 
близки . Это довольно определенно указывает на сходство их физиологии. 

Такие стороны эволюции,  как наследственность и изменчивость палеонтологу 
иногда легче проследить, чем неонтолагу, поскольку только палеонтология рас
пологзет таким фактором, как врема. Эrо об.легчает задачу, так как мы можем 
составить заключение о том , какие черты строения скелета (следовательно и опре
деленные функции организма) закреплялись в эволюции, а какие нет , какие его 
особенности были наиболее подвержены изменчивости и т .д. 

Итак, практическая палеонтология имеет в конечном счете дело в лучшем слу
чае с остатками особей,  на основе изучения которых мы получаем представление о 
фенонах - фенотипически достаточно однородных выборках. Ее главная задача -
распределение феноно в по видам и в дальнейшем - восстановление видов. 

Внутривидовые категории представляют собой совокупность популяций, объеди
няюшихся общим \i)енотипом при условии общности генотипа, которые, наряду с дру
гими такого же типа популяциями, составляют вид. Среди современных животных 
распознаются подвиды, морфы, формы, экоморфы и естественно, что такие же ка
тегории должны различаться у вымерших видов; в палеонтологии могут быть уста
новлены не только монотипические, но и политипические виды . Эти вопросы рас
сматривались Н .Ньюэллом (Newell, 1947 ,  1956) , П. Сильвестром-Брэдли (Sylves
ter-Bradley, 195 1 ;  1 956 ,  1 958) , Э.Майром ( 197 1 )  и другими, а применительно к ру
газам - автором (Ивановский, 1 97 4) .  

Высшие категории (род, семейство, отряд и т .д.) - совокупность родственных 
видов, от деленная от других таких совокупностей разрывом. Если видовая кате
гория подчеркивает специфичность, обособленность и отличие, то высшие кате 
гории - сходство между группами видов. Эта противоположность определяет про
извольность, субъективность рода и других высших категорий (но не естественных 
груnп животных !) ,чем они коренным образом отличаются от таксон�в видовой груп
пы (Майр, 197 1 ) .  

Род устанавливается прежде всего путем логических заключений на основании 
доказанного или предполагаемого родства видов, имеющих общего предка, а по
этому вполне справедливо приписываемое еше Линнею утверждение, что именно 
"род создает определенные признаки, а не признаки определяют род", т. е. мор
фологическое сходство представителей  одного рода объясняется единой наслед
ственностью, но ни в коем случае не наоборот. Род может быть представлен и 
экологической единицей, складывающейся из  совокупности экологических пара
метров входящих в него видов. 

Аналогичные заключения существуют и в отношении других катеГорий такс.оно
мической иерархии (семейство, отряд и т .д.). 

Таксономические признаки. Поскольку палеозоологии свойственны все 1<онuе!1-
ции зоологии вообше , мы ооязаны применять те .же подходы к систематике, что и 
неонтологи. � Таксономический признак - характерная особенность представителей т аксона, 
которая отличает их от представителей других т аксонов того же или другого ран
га. Так , Э.Майр ( 197 1 )  подразделяет признаки на диагностические (используемые 
11реимушественно для низших категорий) и признаки-показатели родства (глав
ным образом - для высших категорий) . 
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Всякий признак как характерная особенность орrанизма обусловлен жи зве-
деятельностью ж и вотноrо , особенностями строения ero тела. Поэтому щ;ави.JJ,ь
ное nонимание каждоrо nризнака и ero nрироды несомненно содействует уточне
нию оценки этоrо nризнака в отношении приrодности в систематике .  Это особен
но сушест венно nри возможности nараллельноrо развития, коrда, на nервы й взляд, 
одна и та же черта может и меть разную nрироду ; вообше rоворя в nалеонтолоJ'ИИ .{; 
каждый признак даже в nределах одной rенетической ветви может иметь различ
ную таксономическую ценность ("разный  вес" ) .  Как и в неонтолоrии , консерва
тивные nризнаки (наnример, строение и структура сеnтальноrо аnпарата) должны 
исnользо ваться nреимущест венно для высших катеrорий ,  а быстро меняющиес я 
для низших. 

Таксономические критерии 

Анализ морфолоrи ческих nризнаков ·руrоз был предnринят ранее (И вановский ,  
197 1 ) ,  однако я считаю необходимым внести в свои nрежние nредставления ря.д  

коррективов. 
Система руrоз основывается на особенностях строения и структуры скелета,  

а также формы существования. Мы не можем обьединять в один род одиночных и 
колонИальны х  коралло в, даже при аналоrичном строении скелета;  nервым бы .ло 
nрисуше только nоловое размножение , тоrда как вторым - половое, nериодичес
ки сменявшееся веrетативны м .  И это несмотря на то , что всем кише чнополостным 
свойственна обшая тенденция к коммуникатности.  

Различие в характере nочкования и тиnах колоний можно рассматри вать осно
вой при ·установлении видов и ли родов ,  если такой признак выдерживае1Ся во вре
мени у нескольких  видов. В отношении деления нужно замети rь ,  Ч'ГО этот тиn раз
м ножения неразры вно связан с nерестройкои скелета коралла и в систематике дол :  
жен быть nризнан сушестsе нн ы м .  

Если сnособност ь веrетативно размн·н<ат ься долrо выдержи вается в эволю
люции ,  она является гаксономической n редnосылкоИ самоrо высокоrо nорядка; 
мы знае м ,  что одиночн ые кораллы иноrда nере ходили к колониальному образу жиз
ни,  но обратный nроцесс не n роисходил никоrда. 

Детали скелетных структур - важный таксономический и контрольный nризнак 
nри любых систематических построениях. Необходимо учитывать ,  что в одно и то 
же время различные заведомо бли зко не родственные rрупnы руrоз моrли иметь 
сходну ю и ли даже одинаковую структуру скелета, особенно септ и теки (наnри мер 
рабдаканты микофиллид и триплазматид) . Это объясняет ч асто встреч аюшееся у 
n ре дставителей р азличных семейст в общее морфолоrическое сходст во некоторых 
частей скелета. 

Общий n лан структуры ске лета (шиnовидность и ли п ластинчатость сеnт) · - один 
и з  основных критерие в nри подразде лении руrоз на подотряды •. Практически су
щественное морфолоrическое отличие различны х rpynn коралло в  совnадает с и зме
нением структуры ске лета. Наnример,  у цистифи.ллид разл11чие в типах трабекул 
может выступат ь  как в качестве родовых или подродовых nри знаков, так и с лу
жить признаком семейства. Для более консервативных в этом смысле cтpenre- · 
лазматид такие факты не моrут расцениваться ниже отличительной черты семе й
ства. 

Внешняя форма одИночных руrоз зависела от услови й жизни и сильно варьи
ровала, а иноrда rомеоморфия вызывала появление у разных р·уrоз одинаковой 
внешней формы .  Е с ли же этот фактор nостоянно выдерживался, то выстуnающий 
в таком случае эколоrически й критерий может опреде лять не только род, но и 
семе йст во ( кальцеолиды ) .  

Т и п  п рикреnительных образовани й  зависел от характера субстрата, н а  кото
ром селился полип , и не является таксономи ческим п ризнаком . 

Облик чашки nри nостоянст ве друrих особенностей скелета не всеrда выде р
ж ивается даже у представите лей одноrо вида. О форме чашки можно судить по 
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характеру горизонтальных элементов скелета. Этот признак к райне изменчив, 
иногда даже в одном экземп ляре на разных этапах роста. 

Итак. устойчивые внешние признаки при постоянстве внутреннего ске лета мо
гут выступать как видовые, а иногда и как признаки семе йства. У большинства 
ругоз эти факторы не стабильны , а поэтому различные отклонения здесь следует 
считать проявлением внутtJивидо во й  и зменчивости. 

Септальный апmрат ругоз наиболее консервативен и имеет значительно боль· 
шее значение в систематике , чем днища и диссепименты .  Наличие шиповидных 

и ли п ластинчатых септ - признак подотряда; характер и тип расширения септ мо
жет явиться чертой семейства или н.адсемейства;  дости жение или недостижение 
септами оси в зави симости от развити я  осевой структуры может быть !Iризнаком 
рода, как и ясно выраженная каринация. Степень изогнутости пластинок септ -
проявление внутривидовой изменчивости. 

Преобладаюшее развитие протосепт - особенность надсемейства полице лиид; 
порядок заложения метасепт является признаком первого порядка и опре де ляет 
отряд. Н аличие септ нескольких циклов при его пос.тоянстве (ваагено филлиды) 
также ве сьма сущест венно. 

Отчетли вое развитие фоссул определяет общий п лан расположения метасепт , 
форму дни ш  и т .д . ,  т .е .  облик внутреннего скелета и обычно может считаться при
знаком категории не ниже семейства. У многих одиночньiх ругоз фоссула выраже
на довольно ясно. 

Все ругозы формировали дни ша. Так назы вае м ые "кораллы без днищ"  являют· 
ся либо ранними этапами их роста ,  где роль опоры выпо лняла базальпая склерен
хима,  либо имели очень тонкие днища, плохо сохранявшиеся при фосси лизации.  
Иногда тип днищ выдерживался - таJ< , у стрепте лазм'з.ти д  они обычно выпуклые , 
у цистифиллид - диссепиментообразные , у кетофиллид - сгруппированы в систе
м ы ,  у циатопсид - каниноидные и т . д. Ч асто даже в кораллите о дной колонии или 
в одном одиночном коралле развиты все возможные дни ша и тогда этот признак 
п ринимать нельзя. 

Полнота днищ,  их  взаимоотношения между собой и форма, если они прослежи
ваются у ряда близких видов,  могут выступать как родовые п ри знаки . 

Н аличие и ли отсутствие диссепиментов - существенн ы li  признак, отличающий 
семейства и роды п леоноуюрных ругоз. Важен и характер взаимоотноше ний отде ль· 
ных п ластинок со сме жными эле ментами скелета (подковообразные и иные ди·ссе
пименты) ,  что часто рассматривается признаком того же порядка,  хотя известны 
и исключения. 

Осе вые скелетные образования - столqик ,  паликолумеллы , различные осе'вые 
колонны - характе рные и легко диагностируемые особениности кораллов.  Факт 
их развития может рассматриваться признаком семейства 11 надсе мейства ... тогда 
как раз.личные типы осевых колонн опреде ляют род. 

Наличие склеротеки и стереотеки в обще м  случае характеризует самостоя
тельные роды ругоз ,  иногда семе йст ва. 

Х арактер онтогенеза ске лета,  несмотря на сложности ,  должен быть все же 
признан ваЖ/!ЫМ систематическим и контрольным критерием для низших категорий. 

Основные принципы систематизации  руго з. Итак,  один и тот же признак в раз
ных случаях может характеризовать разные таксоны,  а и ног да вообще не явлЯет· 
ся систематическим критерием. В этом отношении примером служит гребень 
птиц - иногда он выстуцает как  родовой ,  иногда как  видовой или подвидовой при
знак, тогда как у некоторых групп птиц эта черта меняется с возрастом и т .д. 
То же самое можно сказать и в отношении ложнокоренных зубов м лекопитающих 
(Майр, 197 1 ) .  

Разумеется, это касается и коралло в. Т а к ,  наnример,  форма колонии в одних 
случаях определяет род, тогда как · В других вообще не является таксономичес
ким nризнаком и т. д. 

П ри взвешивании nризнаков необходимо руко водствоваться следуюшими по
ложениями (Майр,  1 97 1 ) .  
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1 .  Таксоны устанавливаются на основе обших производных (синаnоморфных), 
а не nредковых признаков .  

2 .  Сложные структуры (осевые колонны , типы диссеnиментов, трабекул) и ме 
ют больший вес, чем nростые, даже если их больше. 

3 .  Признаки, не nодверженные изменчивости, имеют малый вес ,  для таксоков 
низкого и большой - для высокого nорядков (наnример, qюрма сушествования} . 

4. Признак, встречаюшийся часто, но спорадически (во многих случаях -
пресеnименты) имеет малый вес .  

5 .  ДлитеЛьное сохранение nредковых признаков свидетельствует о консерва
тивности таL<сона; это обстоятельство, как и тенденция к прогрессивному уnро
ще·нию, nоказаны именно на материалах палеонтологии (Майр, 197 1 ) .  

Поскольку мы имеем дело с живой nриродой, ни одно из этих положений не мо
жет быть окончательной рекомендацией и бесспорно прав Э.Майр ( 19 7 1 ) ,  счит<:�,ю
щий, что часто интуитивный nодход, основанный на анализе совокуnности таксо
номических признаков, эффективнее механического использования биометрии . . 

Значительные осложнения при систематизации вызывают неодювковые темnы 
эволюции гомологичных и аналогичных черт строения скелета ругоз, а также па
раллелизм и конвергенция, что было вызвано адаптацией к сходным условиям жизни. 

Установление таксона �еизменно сопряжено с определением не фенотипичес
кой дистанции, а генетической. 

При составлении систематической схемы не следует увлекаться выделением 
монотипных таксоно в, особенно родов (выделение мало обоснованных родов вооб
ще крайне нежелательное явление) . У ругоз такие факты , к сожалению, имел1� 
место довольно часто . 

Наконец, главное - выделение таксоков и их расnределение по рангам мож
но производить только в строгой зависимости от родственных таксонов, чтобы 
не нарушать эквивалентности входяших в них категорий. 

Вряд ли можно признать удачной составленную без учета nалеонтологических 
данных, но широко распространенную среди неонтологов сисwму современных 
кишечнополостных (см., например, Наумов, Пастернак, 1968 ) .  

Согласно этой схеме в классе Anthozoa выделяется ряд nодклассов, причем 
в один из них Hexacorallia включены отряды Actin iaria, Zoantharia, Antipatharia, 
Ceriantharia и Madreporaria.  Последний объединяет неподвижных одиночных и ко
лониальных кораллов с наружным известковым скелетом, в том числе ругоз, 
склерактиний, .табулят, гелиолитоидей, хететид, гетерокораллов. Если приня.,rь 
эту схему, то ругоз и табулит придется рассматривать надсемействами . 

Другая крайность - искусственное завышенИе ранга ругоз и табу лят до под
класса, что происходит потому, что авторы таких схем не учитывают системати
ческого разнообразия других кораллов. 

Обоснование систематической схемы ругоз. Критерии таксонов. Поскольку 
ругозы и склерактинии генетически достаточно б.11изки, . необходимо кратко рас
смотреть принципы систематизации современных мадрепорарий. 

Существуют две основные системы склерактиний. Первая nринадлежит Т .Во
гану и Дж.Уэллсу (cм .Wel ls, 1956) и основана в отношении крупных таксоков ![под
отряды, семейства) на характеристике трабекул, типах размножения, изменении 
количества циклов щупалец, на характере септ и синаптикул. Вторая разработа
на Ж.Аллуато (Alloiteau, 1 952,  1957.) , В этом сЛучае основными критериями П!РИ 
крупных таксономических построениях приняты тип симметрии, наличие и. ли от
сутствие- синаптикул и также характеристика трабекул, т.е.  тоже синапоморфные 
признаки и признаки большего веса. 

Иначе говоря, первичное разделение эти авторы, хотя и nо-разному, nрово
дJiт по хара.хтерным особенностям, отличающим с� лерактиний от ругоз, а низшие 
категории выделяют на основе признаков меньшего веса. При систематизации 
этих групп должен быть один и тот же подход - анализ морфологии скелета · 
тем более, что все главнейшие особенности его строения в обоих случаях очень 
б.uсзки. 
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П ри определении видовой (и внутривидо во й) принадле жности следует nреж11е 
всего ввести определение изменчивости;  только после этого мы сможем констu
тиро вuть зоологическую популяцию и соответствующую категорию в палеонто
логии.  

В этом отношении существенную роль бесспорно играют статистические мето
ды , с nомощью которых определяется вес того или иного nри знака. Хотя статис
тика и не решает таксономические проблемы,  но таким образом она этому содей
ствует.  В отношении кораллов и мшанок размеры практически не играют сущест
венной роли (Майр,  197 1 ) .  

Достигнув зрелого состояния п р и  весьма незначительных раЗмерах, кораллы 
продолжают расти , в несколько раз превышая в дальнейшем пе рвоначальные раз
меры зрелой стадии .  Игнорирование этого обстоятельства приводит к ошибочно
м у  установлению новых таксонов (в частности P leramplexus в отношении Plero
phyllum). П ри выявлении и зменчивости необходимо также учитывать возмож ность 
ее прерывистости ,  полиморфизма. 

Бесспорно , ОДНИМ и з  важнейших определя ющих и контролирующих критериев 
в систематике является экологический принцип·, в частности п ринuиn rаузе-Лэка · 
(Майр, Л инсли , Юзингер ,  1956) , согласно которому два вида не могут сосущество
вать,  если их экологические требо вания тождественны . Е динство биотических и 
абиотических факторов сохраняется в преде лах каждого таксона, хотя для каждо й  
последу ющей более высокой категории бесспорно адапти вные уровни расширяются. 

Следовательно , при систем атизации нужно руководствоваться такими основны
ми положениями. 

1 .  Феноны (а мы все же ю.1еем с ними дело) из одного стратиграфического го
ризонта представляют собой либо виды разных родов, либо результат проявления 
внутривидовой изменчивости.  

2. Подвиды могут быть у становлены только в отношении аллопатрических попу-
ляци й .  

3 .  Различать виды-двойники в палеонтологии п рактически невозможно. 
И сходя и з  этого, мной положены в основу следующие критерии. 
Еиды одного рода могли существовать в разных условиях,  иметь разные ареа

лы распрострtне!fИЯ и характеризоваться разными качественн.х ми параме·трами. 
Они могут быть устано влены на основе морфологических отличий зрелых этапов 
роста при обязательной констатации экологических критериев. 

1 .  Сушест вен'!ое и зменение одного морфологического признака. Напри мер, 
Caninophyllum archiaci характеризуется посекстантным расши рением септ,  тогда 
как C.patulum - равномерным; D inophy llum involutum и Ptychophy llum �tok esi 
отличаются соответственно от D. tenue и P . euryone наличием вортекса; Tabula
ria turiensis от Т .  s eptata - зачаточными гребнеобразными , а не пластинчаты
м и  септам и ;  Cantrillia oroniana от ·C.prisca - редким и  круто и зогнутыми,  а не 
плоскими утолщенными днищами и т .д. Tryplasm a asiatica отличаетса от других 
видов этого рода наличием эпитекальных чешуй  (экологически й критерий).  Так- · 
же на экологической основе критерием вида может быть и збрана характерная 
внешняя qюрма ,  например Holophragma mitrata в п ротивоположность Н .  calceoloi
des или Craterophy llvm pagoda - С. vulcanius. 

2. Незначительные морфологические и зменения комплекса признаков. Так, 
Favistella alveolata отлич аетев от F.rigida отчетливыми септами двух циклов, из  
котора�х большие почти достигают оси , и наличием желобообразного перегиба 
по периф:!рии днищ; у Lithostrotion maccoyanum ровные тонкие септы,  как п равило ,  
н е  достигают небольшого чече вицеобразного столбика и кораллиты почти всег
да мелкие , в то врем я  как у L.port locki утолщенные и зогнутые септы обычно 
достигают звездч атого столбика,  а кораллиты значите льно крупнее. 

Итак, виды одного рода должны отличаться зрелой стади е й  онтоге не за ске
лета, п ричем для коралло в  перво й  из рассмотренных выше эволюционных групп -
сущест венным и зменением какого-ли бо  одного-двух морфологических п ри зн аков, 
а для ругоз второй группы - комплексом не больших морфологических отличий .  К ро-
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мс того, они должны отличаться разными экологическими требованиями. Иными 
словами , границы вида опреде ля�ется п реде лами его изменчивости. 

Виды - представите ли разных nаралле льна разви вавшихся родов, виды сход
ные ме жду собой конвергентно, так же как и виды , возникавшие итеративно, раз
личаются ходом онтогенеза скелета. П ро цесс последовательной смены онтогене
тических стади й и фаз все же может служить контролиру юшим критерием и так
сономической предпосылкой .  

· Сушест венным контрольным критерием выстуnает хронологический фактор. 
И менно на этом основании м ы  можем утверждать, что кораллы , включаемые иног
да в состав Trochophy llum и Permia, на самом деле являются представителями од
ного рода, тогда как мы не и меем n рава объе динять D ensiphyllum, Metriophyl/'um 
и Rotiphyllum, так же как Tabulophy llum с Papi liophy llum и др. Очень большое зна
чение имеет также биогеографический критери й (например, рассмотренны й  выше 
случай с М elanophy llum, М erlewoodia, J' esiculophyllum). 

Тот же подход, но · значительно более детальный должен применяться в сл учае 
внутривидовых категорий. Поскольку палеонтология пока е ше не в состоянии дать 
однозначный ответ на такие неооходимые для этогQ вопросы,  как ареалы вида, их  
экологические требования и не  всегда даже может быть получена гаранти я  того, 
что исследуемые сообшества установлены в месте их первоначального обитания, 
это осложняет дело. Именно на эти вопррсы мы должны стараться получить на
иболее исчерпываю щие ответы перед тем как начать заниматься выяснением 
внутривидовых систематических соотношений среди любых организмов. Е сли же 
нам все же удается получ�ть на этот счет удовлетворительны� ответы,  то при вы
делении внутривидовых категорий нужно руководствоваться следующим. 

Формы (морфы) могут быть установлены на основе небо льших частичных мор
фологических отклонений на зрелых этаnах роста,  в отношении совместно JВСnро
страненных кораллов (например,  сущест венное отличие формы и ли ширины диссе
пиментариума или табуляриума, ширина септальных пластин - лландове ри liские 1'un
gussophy llum conulus f. tenuiseptata и Т .  conulus f. crassiseptata или Hapsiphy llum 
primigenius f. primigenius и Н .primigenius f. tes lenkoi. 

Кораллы , относяшиеся к разным формам (морфам) одного вида, могут со:вмест
но встречаться в одном пласте и и меть соответственно близкие и ли сходные эко
логические требования. При их констатации важную роль играют статистические 
методы . 

Подвиды у ругоз могут быть констатированы я а тех же основаниях , но при обя
зательной гарантии и золяции их ареалов,  т .е .  разные подвиды одного вида мо rут 
быть установлены в разных биогеографических регионах . Е стестве нно , что р·аз
ные подвиды одного вида не могут быть встречены.в одном обнажении и ли в одно
возрастных отложениях небольшого региона. П ри мерами наиболее достовернi:II Х 
подвидов могут служить раннепермские Wentzele lla s zechuanense s zechuantmse 
и з  южного Китая и W .  s zechuanense orientale с Дальнего Востока СССР и ли ран
недевонские Siphonophrentis variabilis variabilis из штата Нью- Йорк и S.varia
bilis europaeum из БоЛ!'арии . 

Выде ление экотипических (экоморфных) разновидностей ( " вариетето в") в па
леонтологии вряд ли целесообразно . 

При установлении рода обязательным условием слеДует призна;rь общность n ла
на развити я  скелета всех его представителе й .  Хорошими родовыми критериями мо
гут быть п ри знаны форма суще ст вования и детали скелетных структур. Так,  в 
один ро.ц не следует объединять одиночных и колониальных  кораллов (например, 
" одиночные" и "колониальные " Koninckophy llum, Prim itophy llum и Proterophy l lum, 
Stringophyllum и Sociophy llum, Cysti lasma и Microplasma, Масgиа и Thamnoplry llum 
11 т .д. 

Наглядным примером в отношении различных типов трабекул могут служить 
триплазматиды , среди которых четко различаются одиночные и колониальНЫf! ру
гозы, отличак:щиеся и менно этим признаком (Cantrillia - Holacanthia, Trypla·sma -
Rhabdacanthia и др . ) .  
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Р и с. 5 .  Филограм ма надсемейств ругоз 
STRE PTELASMAТINA·: 1 - Petrai icae ; 2 - Densiphyl licae ; 3 - Kodonophyl l i

cae ; 4 - Ha l l iicae ; 5 - Cyathophyl l icae ; 6 - Calosty licae ; 7 - Polycoeli icae ; 8 -
Lindstroem iicae ; 9 - Za phrentoidicae; 10 - Cyathopsicae ; 1 1 - Au lophyl licae , 
12 - Cyathaxoniicae . 

COLUMNARI INA·: 13 - Stauri icae ; 14 - Arachnophyl l icae ; 15 - Spongophyl l i
cae ; 16 - Columnari icae ; 17 - Lithostrot ionicae ; 18 - Lonsda lei icae. 

CYSTI PHY LLINA·: 19 - Tryplasmat icae ; 20 - Ca lceolicae ; 21 - Cyst iphy l li
cae · 22 - Ketophyl licae 

Категории группы семейства. Н адсеме йства объедин яют несколько семе йств,  
имеюших обшего п редка и н астолько близкие осно вные особенности внутренне го 
строения, чтобы быть объединенными в одном подотряде .  

Семе йство - генетическая веТf!Ь нескольких родо в,  п редставители которых и ме
ют сходную морфологию скелета,  обЩего nредка, обшую историю развития. Семе й
ст во в со вокупности входяших в его состав родо в от вечает намеченному выше цик
лу эволюции кораллов в отношении структуры скелета и его горизонтальных эле 
менто в и ,это определяет самостоятельное положение семе йства в системе ругоз. 

Подсеме йст ва, если и х  выделение целесообразно, устанавли ваются по nринци
лу группировки генетически близки х родов, входяших в состав одного семе йства. 

Подотряды среди ругоз выделяются на основании характерно й формы роста (ис
ключительно ко лониальн ые, преимуше ст венно одиночные, лиш ь  в определенные мо
менты развития  начинавшие формировать колонии) , обшего п лана строени я ске лет а  
и типа сложения септального аппарата .  Л о  наиболее круп ные в составе отряда фи
логенетические вет ви ,  объединяюшие несколько надсеме йст в. 

Среди ругоз намечаются следуюшие груп п ы  (рис.  5 ) .  
1 .  Исключительно одиночные диа<iJрагматофорные кораллы , развитие которы х  

шло л о  пути освобождения ске лета о т  обильной склеренхи м ы ,  усо вершенст вования 
септального аппарата и дни ш  (nетраииды, денсифиллиды , линдстремииды, nолице
лииды , зафрентоидиды , циатаксониды) . 

2 .  Потомки денсифиллид, которые приобрели способность формировать диссе
пиментари ум , а иногда - образовывать колонии (кодонофиллиды ,  холлииды, циа
ТОI IСИ I\Ы, аулофиллиды). 
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3. Потомки динофиллид, также форми ровавшие · ди ссеnиментариум (циатофил. лилы). 
4. Калости лиды , развитие вертикальных злементов скелета которых ш ло по пу

ти и х  перфорации.  
5 .  Консервати вные всегда колониальные диафраrматофорные стаурииды . 
6. П леоноqюрные- потомки стауриид, разви вавшиеся ПО линии усло жнения го

ризонтальны х  зле ментов ске лета и уnрочнени я колоний (арахнофи ллиды, спонго
q;иллиды , колюмнарии ды ,  литостроциониды, лонсдалеииды) . 

7. l lистифиллины,  среди которых известно значительное количество типов 
септцльных образован и й  и rоризонт.альны х  злементов скелета. 

При разработке системы мно й принят ы  следующие положени я. 
1 .  На  протяжении эволюции руrоз могла неоднократно возникать диверген

ция по одним направлениям,  что в сущности не противоречит принципу Л.До лло 
(наприме р,  п роисхо ждение колониальных кораллов от оди ночных в начале их исто
рии и в триасе ; п роисхождение В)lачале силура одновременно арахнофиллид и спон
го<риллид от диафрагматофорны х  циатоqэи ллоидид и аналогичная картина в начале 
карбона в отношении литостроционид и лонсщiлеиид) .  

2 .  Возможность неоднократных итераци й (пе риодическое возникновение амп
лексоморф, метр11оморф и др) .  

3 .  Не возможность обратно й эволюции , т .е .  что колониальные qюрмы н е  воз
вращались к одиночному образу жизни (за исключением теоретически возможн ы х  
случаев неотении) , тогда как одиночные довольно ч асто переходили к колониаль
ной форме роста; что если диафрагматофорные кораллы сплошь и рядом начинали. 
формировать n леонофорны й и ли цистифорный скелет , то в принципе обратные явле
ния невозможны; что часто наблюдаемый п араллелизм в р азвит�и р азны х  генети
ческих вет ве й  не мог быть обратным (напри мер,  случай с крышечными кальцоо
лидами и цисти филлидами) .  



Г лава V 

СИ СТЕМА РУГОЗ 

В этой главе приведен систематически й указатель таксонов ругоз не ни
же рода. 

После родового названия и типа рода, его стратиграфического и геогра
фического положения приводится список его синонимов в понимании автор<!. 

Т И П  COE LENTERATA FREY ЕТ LEUCKART 

К Л А С С ANTHOZOA EI-IRENBERG 

О ТР ЯД RUGOS A M . -E DWARDS ЕТ HAIME ,  1850 

Одиночные и коJЮниальные кораллы с наружным известковым скелетом. Септы плас
тинчатые или шиповидные, обычно двух циклов, реже- до трех- пяти циклов. Сим
метрия билатеральная. Горизонтальные элементы скелета представлены днища
ми, часто диссепиментами, иногда цистифорные. Встречаются осевые скелетные 
элементы. Структура скелета Jiамеллярная, фиброзная или трабекулярная. Сред
ний ордовик - пермь.  

IJОДОТРЯД STREPТE LASMAТINA WEDEКIN D, 1927 

Оди ночные, как исключение колониальные, диафрагматоqюрные или плеоно
форные кораллы с пластинчатыми септами .  Часто хорошо выражена фос�ула. ·Сред
ний . ордовик - пермь.  

НА ДСЕМЕЙС ТВО PETRAIICAE DE KON INCK, 1872 

Одиночные, реже .колониальные диафрагматофорные кораллы с полностью ла
меллярным скелетом .  Средний ордовик-средний девон. 

С Е  М Е Й С Т  В О  PRIMITOPHY L LIDAE I VANOVSKY,  1965 

Кораллы одиночные. Септы представлены короткими гребнями и ли шипами. 
Развита базальпая ламеллярная склеренхи м а. Средний - поздний ордовик. 

Primitophy llum Kaljo, 1956. P.prinum; средний· ордовик Эстонии.  
( Sinkiangolasma Yii, 1960). 

С Е М Е Й С Т В О  ZELOPHY LLI DAE IVANOVSKY,  1965 

Оди ночные кораллы и ли небольшие колонии .  Септы имеют вид сплошных корот
ких гребней. Силур - средний девон. 

TaЬularia Soshkina, 1937. T.turiensis; силур, венлок Урала (Amplexoides Wang, 
1947). 
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Z e /ophy llum \Vedekind, 1927 ; Z .  int erm edium; силур,  вен лок,  o . ГoTJli i H ;t (K il: aka
miphy llum 1 \ i \ \ ,  1956 ,  pro Лlaja Sugiyama , 1940, Protopilopltyllum lvnsk, 1 963) . 

Pycnosty lus \Vh iteaves , 1884. P.guelphensis; ни жни й силур Канады (Онтарно) 
(? Cyathopaedium Sch lUter, 1889 ; Synamplexus Grabau , 1922; Aphy llum Soshkina ,  1 937 ; 
F /etcherina Lang, S . -T . ,  1955 pro Yabeia Lang, S.-T. , 1940, pro Cy lindrophy llum 
УаЬе et 1 \ ayasaka, 19 15). 

С Е М Е Й С Т В О  PETRAI IDAE DE KO:'II INCK , 1872 

Одиночные кораллы. Септы всегда пластинчатые , длинные , субрадиальные. 
Поздний  силур - сре дний  де вон . 

Petraia �Unster, 1839. P.decussata .  = P.radiata; верхни И силур Баварии . 
? Orthophyllum Pocta , 1902, O.bifidum Barr. in Роёtа , 1902; нижний де вон 

Че хии (? Boo/e /asma Pedder, 1967 ). 

Н А Д С Е М Е й  С Т В О DENSI PHY L LICAE DY BOWSK I ,  1873 

Одиночные диаq;рагматоqюрные кораллы,  обычно хорошо выражена q:оссула. 
О се вых структур нет .  Сеnты nласт11нчат ые , фиброзн ые или трабекулярные . Про
тосеnты не выде ляются. Средний ордовик - пермь.  

С Е М Е Й С Т В О  STREPTE LASMATI DAE N ICHOLSON IN N ICH . ЕТ 
L Y DEKK ER,  1 889 

Скелет фиброзный и ли фибро- ламеллярный.  Сеnты в онтогенезе nостеnен
но утончают ся. Средний  ордовик - ранний де вон .  

Lambeophy /lum Oku litch , 1938. Cy athophy/lum profundum Conrad, 1843; орнови к ,  
Блэк Ривер ,  США ( Висконсин) . Рис. 6 .  

Р и с .  ti Роо . 1  .О 
Р и с. 6 .  Lambeophy llum profundum ( Conr.) 

Поперечные сечени я,  х 1 ,8 .  Средни й ордовик Северной Америки ( H i l l , Н!56) . 

Р и с. 7 .  Н eterophrentis prolifica ( Bil l . ) .  
а - nоnеречное се чение ;  б- nродольное сечение, х 0 ,9.  Де вон Се верной Аме;.... 

рики ( Hi l l ,  1956) 

Streptelasm a Hall ,  1847. S.comiculum; ордовик,  трентон , США (Н ью- Йорк) 
(Palaeocy athus Foerste, 1 888 ; 1 D eiracora/lium Nelson ,  1963 ; Lobocora/lium Ne lson , 
1963;  Yohophy l/um Lin,  1965;  Ningnanophy llum Lin ,  1965 ; Helicelasma  Neumatn, 1969). 

Bodophy llum Neuman , 1969. B .osmundense; верхни й ордовик Швеци и .  
Ente�olasma Simpson , !900. Strept elasma (P etraia) stricta H a l l ,  1874 ;  девон ,  

Ге льдер�рг, СШ� (Нью- Иорк) . ( 1 Rhegmaphy llum Wedekind, 1927 ; Orthopaterop
hyllum N1kolaeva ш Bu lvanker, 1952 ; Z e /ophy llia Soshk. , 1952; Protosyringaxon 
Ivnsk, 1963). 

Pseudophaulactis Zaprudskaja in Ivanovsky, 1963. P . lykophy lloides; силур, 
лландовери Сиоирской n латформ ы .  
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Ditoecholasm a Simpson, 1900. Petraia fanningana Safford, 1869; девон ,  rель
лерберr,  США (Теннесси) . ( Tyria Scheffen, 1933; Dalm anophy llum Lang et Smith ,  
1939 pro Centrotus Lind.  in Th oms. et Nich . ,  1876). 

С Е М Е Й С Т В О DENSIPtiY L LI DAE DY !IOWSK I  1873 , 

Широкие септы сохран яют в онтоrенезе свою толщину. П ластинчатые днища 
различимы лишь на зрелой  стадии .  Фоссула узкая, длинная. Средний ордовик 
ранни й силур . 

Coelosty lis Lindstrom , 1880, C.tomqui·sti; средний  ордовик (2а) Ш ве ции (Leo
lasm a Ka lj o, 1956) . 

D ensiphy llum Dybowski, 1873. D .thomsoni; силур, лландовери Эстонии .  (Pycnop
hy llum Lind . ,  1873 ;  Duncanella N ich. , 1874;  Axolasm a lvnsk, 1963). 

Protozaphrentis Yii ,  1957 . P.minor; средний ордовик се веро-западного Китая. 
Kenophyllum Dybowski, 1873. K.subcy lindricum; верхний ордовик Эстонии 

(r Bighornia Du ncan, 1957). 
Crassi lasma lvanosky, 1962, С .  simplex; силур,  лландовери Сибирской п лат

формы.  (Bore lasma Neuman , 1969). 

С Е МЕ Й С Т  В О DINOPIIY LLIDAE WANG, 1947 

Септы всеrда узкие. Днища обычно неполные , часты дополнительные п ластин
ки . Поздний ордовик - средний  девон .  

Dinophy llum Lindst rбm ,  1882. D . involutum; силур, лландовери Сибирской n лат
форм ы ;  ·r =С lisiophy llum hisingeri M . -Edw. et Н . ,  1851 (Streptrophy llum Grabau in Chi, 
193 1 ;  Neobrachy elasma Nikolaeva, 1960; Porfirieviella lvnsk, 1963;  Tenuilasma lvnsk, 
1965). 

Brachyelasma Lang, Smith , Thomas, 1940. Dybowskia prima Wdkd, 1927 ; верхний 
ордовик rрабена О сло (Dybowskia Wdkd, 1927 ; Strobilasma Scheffen , 1933; Axiphoria 
Tcherepn ina,  1960; Am sdenoides Sutherland, 1965). 

H eterophrentrs Bi llings,  1875. Zaphrentis spatiosa Bill . , 1858=Z.prolifica Ail l . ,  
1 858 ; нижний ·  де во н ,  rамильтон ,  Канады (Онтарио) . (Siphonophrentis O•Connell ,  
1914;  Breviphrentis Stumm, 1949; Compressiphy llum Stumm , 1949). Рис.  7 .  

Multicarinophy llum Spassky, 1965. М .  multicarinatum; ни зы среднеrо дево
на Джунrарскоrо А ла-Тау. 

С Е М Е Й С Т В О LACCOPH Y L LIDAE GRABAU , 1928 

Развит аулос, иноrда паликолуме лла и ли спорадические диссепименты. О нто
тоrенез денси фи ллоидный.  Силу р - девон. 

Syringaxon Lindstrбm , 1882. Cyathaxonia siluriensis Мс Соу, 1850; верх_ниli си
лур, лудло в Великобритании (Laccophy llum Sim pson ,  1 900; A lleynia Pocta,  1 902 ; 
Barrandeophyllum Pocta ,  1 902 ; Lindstroemia (SchindewoЩa) Weissermel, 1943 ;  Ni
cholsoniella Soshkina, 1952 ; r Catactotoechus ·Hill ,  1954; Ridderia S-passky , 1960; 
r saucrophy llum Pedder, 1962 ; M etrionaxon Glinski, 1 963 r N eaxon Kul lman, 1 965). 
Рис. R. 

Columnaюon Scrutton, l97 1 .  С angelae; силур , лудло в Венесузлы.  
Taralasma Pedder, 1967. Syringaxon radiatum H i l l , 1950 ; нижний девон А встра

лии (Пиктория) . 
Kozlowskinia Rozkowska ,  1969. K .flos; вер хний девон Польши ( Свентокшишс

кие rоры) .  (Kielcephy llum Rozkowska, 1969). 
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а 

Р и с. 8 .  а - Syringaxon acuminatum (Simps.), 
продольное сечение , х 3,6. Нижни й си.1ур США. 
(Sim pson, 1900) ; б - Syringaxon ( " Barrandeo-

. 
phyllum " )  perplexum ( Pocta), nоперечное сечение, 

· х 1 , 8 .  Средний девон Чехии (Hil l , 1956} 

С F: М Е Й С Т О О  HAPSIPI IY L LIDAE GRABAU, 1928 

lhирокие l:t! r r т ы  на зрело й ст ании становятся у же и располагаются перисто по 
отношению к глurнюй, находяШt! Ися в отчетли вой фоссуле ; в противополож�rых 
секстантах они ради а л r,fl ые . Силур - средни й де вон. 

Tungussophy llum lvanovsky , 1959. Z aphrentis conulus Lindstr. , 1 868 ; ни жни й 
силу(? о .Готланд . (Pt eropltrentis lvnsk, 1963 ; D ensiphrenti·s lvnsk, 1 963). Рис. 9 .  

A sthenophy llum Grubbs ,  ! YJY. А .  orthoseptatum; си лур,  Ниагара, США (IJ�1кaro) . i 
Triplophyllum Sim pson,  1900. Z aphrentis terebrata Hal l ,  1883 ; де вон ,  Ононда

га, США (Огайо) .  
H apsiphy llum Simpson ,  1900. Zapltrent is calcariform is l la l l ,  1882 ; де вон ,  Онон

дага, США (Огайо) . 
H adrophyllum M .-Edwards et Haime,  1850. Н .  orbignyi; средни й  девон СШ А 

(Индиана, Ога й о) . Рис. 10 . 

• 
а 
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Р и с. 9 .  Tungussophy llum conulus ( L ind.) .  
а - паверечное сечение; б - продольное сечение. х 0,9. Н ижний 

силур о. Готл<;1нд (lli l l ,  1 95 6 ) 

Р и с. 10 .  Hadrophyllum orbignyi M .-Edw. et Н .  
В и д  чашки,  х 0 ,9 .  Средний девон Северной Аме рики (Hi J I , 1 956) 



С Е М Е Й С Т В О AMPLEXIDAE CHAPMAN,  1893 

Тонкие амплексоидные септы на зрелой стадии не достигают оси. Средний де
вон - пермь. 

Amplexus Sowerby , 1814. A .coralloides; нижний карбон Ирландии.  ( Bordenia 
Greene , 190 1 ;  Pseudoamplexus Smyshljaeva, 1948; Kassinella Kel ler, 1959). 

Nalivkinella Soshkina ,  1939. N .profunda; верхний девон Урала. (Amplexiphyl
lum Stumm, 1949 ; M etrioplexus Glinski, 1963; 'Gorizdronia Rozkowska, 1969). 

Н А ДСЕ М Е Й С Т В О  CALOSTY LICAE ZIТTE L,  1872 

Диафрагматофорные ругозы с перфорированными септами. Поздни й ордовик -
ранни й силур. 

С Е М Е Й СТ В О CALOSTY LIDAE ZITTE L,  1879 

Е динственное се мейство. Поздний ордовик - ранний силур. 
'Grewingkia Dybowski,  1873. ·C lisiophyllum buceros Eichwald, 1855 ; верхний 

ордовик Эстонии.  (Kiaerophy llum Wdkd, 1927 ; Cyatholasma lvnsk, 196 1 ;  Rectigre-
wingkia Kaljo, 1961) .  · 

·Calosty lis Lindstrom , 1868. C.cribraria; нижний силур о .Готланд, = C lisiophy l
lum denticulatum Kjeru lf, 1865. (Hemiphy llum Tomes, 1887). 

Palaearaea Lindstrom , 1882. P . lopatini; силуf), лландовери Сибирской п латфор
мы.  ( Araiostrotion Guo, 1965). 

Н А д С Е М Е Й С Т В О HA LLIICAE CHAPMAN , 1893 

Одиночные кораллы . Расположение септ криптозаtррентоидное или перистое. 
Ранние этапы роста диафрагматофорные , щирокосептные. Силур - средний .девон. 

С Е М Е Й С Т В О LYKOPHYLLIDAE WEDEKIN D, 1927 

Расположение септ криптозафреiiтоидное . r лавная септа длинная. У п леонофор
ных кораллов диссепименты появляются параллельна с сужением септ либо посте
пенно (одно временно во все х секстантах, начиная с периферии),  либо последова
тельно (начиная с противоположных секстантов) . Силур. 

Holophragma LindstгOm, 1896. H allia calceoloides Lind., 1866 ; нижни й силур 
о. Готланд. (P ycnactis Ryder, 1926). 

Phaulactis (Phaulactis) Hyder, 1926. P.cy athophy lloides; силур, о. Готланд. 
( Lykophy llum Wdkd, 1927 ; D esmophy llum Wdkd, 1927 ; H ercophy llum Jones, 1936). 

Phau lactis ( Л!esactis) Ryder, 1926. M .glevensis; нижний силур Великобритании .  
(Sem aiophy llum Vollibrecht i n  Wdkd, 1927). 

Z eravschania Lavrusevitsch , 1964. Z. prim a; силур, лландовери, Зеравшано- Гис
сарско й области . (Ryderophy llum Tcherepnin a ,  1965). 

Onychophy llum Smith ,  1930. O.pringlei; силур, лландовери Великобритании.  
Lykocystiphy llum Wedekind, 1927 .- L.  gracile; нижний си лур о .rотланд. (Sveri

gophy llum Minato, 1961). 

С Е М Е Й С Т В О  l fALLI IDAE CIIAPMA:'-1,  1893 

Кораллы на зре лоИ стадии п леоноqюрные. Септы расположены перисто. Прото
септы и фоссулы отчетливые . Ранний-средний де вон.  

Hallia М . - Edwards et l faime, 1850. Н .  insignis; нижний девон США (Огайо) . 
Рис. 1 1 б. 
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Р и с. 1 1 . Соnоставление особенносте й внутреннего строения Au lacophy llum 
(а - nоnеречное сечение , х 1 , 1 ) и Ha llia (б - nоnереч ное сечение,  х 0 ,9 ) .  ( Le
compte, 1952) 

Р и с. 1 2 . Papi liophy llum breviseptatum (Stumm) .  
Поnеречное сечение , х 0 , 9 .  Нижний девон Не вады (H i l l ,  1956)  

Aulacoplzyllum М. - Edwards et  1 \ aime, 1850. Caninia sulcata d•Orbigny,  1850 ;  
средний девон США (Огайо) . (Odontophy llum Simpson ,  1900; Pinnatoplzy llum Gra
bau , 1922). Рис. l l a .  

Papi liophy llum Stumm, 1937 .  O.e legantulum ; низы среднего де вона С Ш Л  (Не ва
да) . (Eurek aphy llum Stumm, 1937).  Рис.  1 2 .  

С Е М Е Й С Т В О. N EOCYSТI PI IY LLI DA E  WEDEКIND,  1927 

Кораллы на зрелом стадии nлеонофорные,  сеnты тонкие , расnоложены криnто-
заq>рентоидно. Силур - ранни й де вон .  

Rukhinia Stre ln ikov, 1963. R. cuneat a; силур ,  лландовери Сибирской nлатформы. 
Neocy stiphy llum Wedekind, 1927 , N. maccoy i; нижний силур о. rот ланд. 
Spongophy lloi(les i�eyer, 188 1 . S. schumanni; и з  валунов Прибалти кlt , = Cyst iplzy l-

lum grayi '  \1 .-Edw. e t  Н. ,  185 1 ;  силур, венлак У элса. (Act inocystis Lind. , H:i82;  
Dubrovia Zheltonogova, 1960;  Acmophy llum Sytova, 1968 ; Cymatella Sytova, 1970). 

Lamprophy llum Wedekind, 1927 .  L .degeeri; верхни й силур о. rотланд. Pst�udo
cyst iphy llum Wang, 1947). 

Н А д С Е 1t Е й  С Т В О KOOONOPHYLLICAE WEOEКIN D, 1927 

Кораллы одиночные и колониальные . Маргинариум в n pouecce роста сильно 
.расши ряется, иногда замещаясь диссеnиментами.  Сеnты моно- или рабдоnлаетин
ч ат ые .  Вст речаются акроколумме л ы .  Поздни й ордовик - де вон.  

С Е М Е Й С Т В О KOOONOPHY LLIDAE WEDEION О, 1927 

Сеnты моноnластинчатые , трабекулы ш ирокие . Отчетли во й  сеnтотеки нет. 
У девонских кораллов встречак;тся акроколумеллы.  Поздний ордовик - дево н .  

Kodonophy llum Wedekind, 1927 . Strepte lasma m i lne- edwaтdsi Dyb . ,  1873. 
верхний силур о .rотланд, = Маdтерота tтuncata Linne , 1758. ( Patтophontes L,ang 
et Smith ,  1927 ; r Cymatelasma Hill et But ler, 1936 ; r Neotтyplasma Kalj o, 19S7 ; Bu
lvank eтiphy llum Gorianov, 1966 ; Maikottaphy llum Lavrus. , 1968) .  

Circophy llum Lang et  Smith ,  1930. Rhy zodes sam sugnensis Smith e t  TremЬerth ,  
1927 ; Верхниli силур о .  rот ланд. (Rhy zodes Smith e t  Tremberth ,  1927).  

Symphyphy llum Spassky , 1968, S. sty liferum; нижний девон Алтая. 
Chlamydophy llum Pocta,  1902. С. obscuтum; нижний девон Чехии . 
Schlotheimophy llum Smith , 1945. Fungites pate llatum Sch lotheim, ltl20; нижни й 

силур о .  rотланд. ( � r  Chonophyllum М . - Edw. et l la ime, 1850). 
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/ou•a pl!y llum Stumm, 1949. Smitft ia joJimщi t la l l  et Wh i t field, 1872;  нер хни й Jtt ' I \OH 
США ( /\ �юна) . 

Р seudochonopJiy llюn Soshkina, 1937 : CJ!Onophyllum pseudohe lianthoides Sher
zer, 1892 ; нижний девон Чехии . 

Carinophyllum Streln ikov, 1964. CyathopJzyllum confusum Poct a ,  1902 ; силур 
Богемии . (Migm atophy llum Pedder, 197 1 ). 

Stereoxy /odes Wang, 1947 .  CyatJ!Ophy llum (Hel ioph.y llum ) pseudodianll!us \Veis
sermel, 1894;  из не рхнесилури Иских налунов При6алтики .  (Nanshanophyllum Yii,  
1956 ; Scyphophyllum Strelnikov, 1964; Ramulophy llum :'-J ikolaeva, 1964; Capnopl!y llum 
Sutherla nd,  1965). 

Craterophyllum Foerste, 1909. Chonophyl"tum (Cral erophy llum ) vulcanius; силур, 
Браунсnорт, США (Теннесси).  (Naos Lang, 1926). 

Alaiophyllum Gorianov, 196 1 .  А .  jarush ewskyi;  средний девон Ферган ы .  
Centriste la Tsyganko, 1967. C.fasciculata; средний девон х р .  Пай- Хой. ( A crota-

Ьu/ophyllum Gorianov, 1968). u 
Brianlelasma 0\iver, 1960. В .  am ericanum ; нижний девон США (Нью- 11орк ) .  
PseudoЬlothrophyllum Oliver, 1960. Р .  helderbergium ; де вон ,  rе льдерберr,  СШ А 

(Нью- Йорк) . 
Acrophyllum llюmson et Nicholson, 1876. Clisiophy llum oneidaense Bi l l . , 1959 ; 

девон,  О нондаrа Канады (Онтари9) . (Scenophv llum Simpson , 1900). 

С Е �i Е й  С Т В О M Y COPH Y L LI DAE I I I LL,  1940 

Диафраrмнтофорные кораллы с рабдоn ласти нчнт ыми сеnтами .  Силур - ран
ни й девон .  

Pseudam plexus Weissermel ,  1897. Zaphrentis ligeriensis Barrois , 1889 ; нижни й 
девон Фрнн uии .  (Pselophyllum Pocta, 1902). 

Sanidophy llum Etheridge, 1889. S. dauidis; нижний девон Австрал'ии (Новы й Юж
н ы й  У элс) . (Pseudamplexophyllum Shurygina , 1968)_. 

Mucophy llum Etheridge, 1894. М .  crateroides; силур , венлок Австралии (Новый 
Ю жный Узле) . (? Aspasmophy llum С. Roemer, 1880 ; Pseudomphym a Wdkd, 1927).  

Briantia Barrois ,  1889. B .rep/et a :  нижний девон Франции.  Рис. 1 3 .  

Р и с. 1 3 .  Brianlia replela Barr. 
а - nоnеречное сечение ; б - nро

дольное сечение,  х 1 ,3 .  Нижни й  девон 
Франции (Lecompte, 1952)  

С Е М Е Й С Т В О  PI LOri i Y I . I . I ПAE H I LL, 1942. 

б 

Кораллы одиночные,  на зре ло И стщ1ии nлеонофорные . В nроцессе роста мар
rин2риум замещается диссеnиментами разн ых тиnов. Силур - ранни й девон.  

Ornatophyllum N ikolaeva , 1964. О .  ornatum; нижний  девон Казахстана.  
Pilophy lloides Sytova in  Sytova et U litina , 1966. Р.  sulnense; верхний силур Ка-

захстана. • 

Pilophyl/um Wedekind, 1927. P .keyserlingi; верхни й силур о .  rотланд. 
Miculie llalvanovsky, 1963. M.annae; си лур, венлок Сибирской n латформы.  

(Contortophy l/um Stre lnikov, 1968 ; Expressophy llum Strelnikov, 1968) .  
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Н А д С E .'rl Е Й  С Т В О CYATHOPHY LLICAE DAN A ,  1846 

Пшюнофорные одиночные и колониальные кораллы с тонкосептными диафраrма
тофорн ыми (динофиллоидными) начальными этапами роста. Поздний орДовик - ·  девон. 

С Е М Е Й СТ В О  PТYC!IOP!-I Y L LI DA E  DYBOWSК I ,  1873 

Кораллы одиночные . Монопластинчатые септы расположены субрадиально. Позд
ни й ордовик - ранни й девон. 

Paliphy llum Soshkina , 1955. P.primarium; верхний ордовик Сибирской п латфор
мы.  (Sclerophyllum Reiman ,  1956 ; Protocyathact is lvnsk, 1961). 

N eopaliphy llum Zheltonogova , 1960. N ;  soshkinae; нижний силур Салаира. (1 Pro
toramu lophy llum N ikolaeva , 1964). 

Cy stipaliphy llum Lavrusevitch,  1964. C.kim i; силур . лландовери Таджикиетана. 
Ptychophy llum (Ptychophy llum) M . -Edwards et Haime, 1850. P . ·stok esi; ни жний 

силур СШд (о.Друмонд на оз.Гурон). (Cystiphorolites Miller, 1889 pro P esicul��ria 
Rominger, 1876 ; Implicophy llum Sytova in Sytova et Ulitina,  1966). 

Pty chophy llum (Cy athactis) Soshkina ,  1955. · с.  typus; силур, лландовери Си
бирской платформы. 

Kyphophy llum Wedekind, 1927. K . lindstroem i, силур, о.  Готланд. (Medinop•hyl
lum Sytova in Sytova et U IЩna, 1966). 

С Е  М Е Й С Т  В О  PТENOPHY L LIDAE W EDEKIN D, 1923 

Кораллы оди ночные и колониальные . В процессе роста септы утончаются, иног
да расширенными остаются лиш ь  их внутренние концы. Встречаются карины .. Дни
ща, как правило ,  неполные , мелкие. И ногда развиты пресепимент ы .  Сим метрия би
латеральная или субрадиальная. Девон. 

Acanthophy llum Dybowski, 1873. Cyathophyllum heterophy llum M. -Edw. et Н. ,  
185 1 ;  средний де вон Эйфеля. (Grypophy llum Wdkd, 1922 ; M esophy lloides Wdlkd, 1922 ; 
Ptenophyl lum Wdkd, 1923 ; Dohmophy llum Wdkd, 1923;  Trematophy llum Wdkd, 1'923 ; 
Astrophy llum · Wdkd, 1924; Rhopalophy llum Wdkd, 1924; Leptoinophy llum Wdkd, 1925 ; 
Stenophy llum Amanschauser in Wdkd, 1925; Pseudoptenophy llum Wdkd, 1925; Sparg�
nophyllum Wdkd, 1925; Hpoeiphy llum Taylor, 195 1 ;  1 Svetlania Sytova, 1970). 

N eostringophy llum Wedekind, 1922. N .  ultimum; средни й  девон Эй феля. 
(Temnophyllum Walther, 1928; Diplophy llum Soshk., 1939, Geratinella Sosl1k. ,  
1941 ; Sinodisphy llum Sun , 1958 ; 'Gurievskiella Zheltonogova, 1960; Mansuphy llum, 
F ontaine, 1961). 

Mictophy llum Lang et Smith , 1939. M . nobile; верхний девон Канады. 
Lyrie lasma Hil l ,  1939. Cyathophy llum subcaespitosum Chapman, 1925, = L . . chap

m ani Pedder, 1967 ; нижний девон, зиген Австралии (Bиктopия) . (Embolophyll1!.lm Ped
der, 1967). Рис. 1 4. 

Xystriphyllum H ill ,  . 1939. Cyathophy llum dunstani Etheridge, 191 1 ;  низы ередне
го девона А встралии (Квинсленд) . (Pseudospongophy llum Zhmaev in Kraevsk�1ja ,  
1955). Рис . 1 5 .  

Taimyrophy llum Tchernyschev, 1941. 1 . .speciosum; нижний девон Таймыра. 
(1 Eddastraea Hil l ,  1942). Рис. 16 .  

Australophy llum Stumm,  1949. Spongophyllum cyathophy lloides Etheridge, 
191 1 ;  низы среднего де вона Австралии.  

Moravop/iyllum Kettnerova, 1932. М .  ptenophy lloides; средни й девон Мора.вии. 
(1 N evadaphy llum Stumm, 1937 ; 1 Ly liophy llum Kelus, 1939 ; Tortophy llum Sloss ,  1939 ; 
1 Radiophy llum Hil l, 1942 ; 1 Bethanyphy llum Stumm,  1949 ; Heliophylloides Sturnm, 
1949; Pseudoz.aphrentis Sun , 1958). Р ис.  1 7 .  

Ceratophy llum Giirich ,  1896. С .  typus (1=Cyathophy llum ceratites Frech ,  
1886, non Goldfuss, 1826) ;  средний девон Польши . (Glossophy llum Wdkd, 1924,). 
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Р и с. 1 4. Lyrie lrlsma subcaespitosum (Chapman). 
Поперечное сечение , 1 , 8 .  Средний де вон Австрцлии 

(Hil l ,  1956) 

Р и с. 1 5 .  Xystriphyllum dunstani ( Ethcr. ) .  
Поперечное сечение , х 1 ,8 .  Средний де вон Австралии 

(1-lil l , 1956) 

Рис. 1 6 Рис. 1 7  

Р и с. 1 6 .  Taimyтophy /lum ( "  Eddastre� " )  grandis ( Dun).  
а - .поnеречное сечение ; б - продольное сечение , х 1 .8 .  Девон Австралии 

(Hill , 1 956) 

Р и с. 17. Moravophy llum ptenophy lloides Kettnerova . 

а 

б 

а - nоперечное сечение;  б - nродольн-ое сечение ,  х 0,9.  Средний девон Чеха
словакии (Hi l l ,  1956). · 
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С Е М Е Й С Т В О STRINGOPHY LLIDA E  WEDEКIN D, 1921 

Кораллы одиночные и колониальные . Трабекулы местами располагаются в 
се птах изолированно . Поздни й силур - девон .  

Stringophy llum Wedekind, 1922. S .  normale; средний девон Эйфеля  
(Neospongophy llum Wdkd, 1922 ; Loipophy llum Wdkd, 1925 ; Schiz.ophy llum Wdkd, 
1 925 ; Sunophy llum Wang, 1948; Jlollbrechtophy llum Tay lor, 1950). Рис. 1 8 .  

М esouralinia Shurygina, 197 1 .  М .  magnifica; силур ,  л у д лов Урала.  
Solipetra Fontaine, 1 96 1 .  S.vietnam ica; верхи сре днего де вона  Се верного Вьет-

нама.  Рис. 1 9 .  
Donia Soshkina, 195 1 .  D.russiensi·s; верхний де вон Русской платформы • .  
M elasmaphyllum Wright ,  1966. М .  mullamuddiensis; ?сре дни й де вон А встралии 

(Новый Южный У зле) . (Me lrosia Wright, 1966). 

б 

Р и с . 18 .  Stringophy llum 
потта/е Wdkd. 

а - nоnеречное сечение ,  
х 1 ,8 ;  б - нродольное се
чение, х 1 , 1 .  Средний де-
вон ФРr (Нi l l ,  1956 )  

Р и с. 1 9 .  Solipetra vietnam ica Font . 
. Поперечное сечение, х 3 ,6 .  СредllИ Й де вон Вьетнама 
(Fonta ine, 196 1 )  

С Е М Е Й С Т В О CYAТIIOPIIY L L IDAE DAN Л,  1816 

Одиночн ые и колониальные кораллы . Ссnтьr обь1 чно кариниро ваньr .  Дни ша  ши
рокие , часто неnолные . Диссеnименты межсснтальньrе , многочисленные.  Хорошо 
выражена кардинальная фоссула , по отношению к которо й ссnтьr располагаютс:� 
неристо . Ранни И-средни й  девон .  

Breviphy llum Stumm, 1949. Aтplexus ion ensis Stumm, 1937 ; средни й де вон США 
( l �с�ада) .  

�� 
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Р и с. 20 .  Cyathophy llum ( " К  eтiophy llum " ) lte i  iigenst e  ini 
( Wdkd). Понереч ное сечение , х 1 , 8 .  Средни й де вон 
'lйфс ля {Hi l l ,  1956)  



Z aphrentlu·s Rafinesque et Cl i ffurd , 1820. Z .phry gia; ?сред1111 й де вон СШ А (О l" i:JЙO,  
Кентук ки ) .  (Helenterophyllum Graba u ,  1910; H e liopltrentis Grabau ,  1910). 

1/ e liophy llum Hal l  in Dana, 1846 .  Strom bodes h e lianthuides ? Goldfuss sensu 
l ia l l ,  1943, =He liophv llum hallt \1 . -Edw. et Н . ,  1850; де вон ,  Гi:!ми льтон США ( Н ью
Йорк ) .  (Heliogonium Chapman, 1893: Charactophy/ lum Sim pson ,  1900; ? Pltymatoplly l
lum Stumm, 1964). 

Cy athoplly llum Golcifuss ,  1826. С.  dianthus; средн и И  девон Эйфе ля. (? Peripae
dium Ehrenberg, 1834 ; К eriophy llum Wdkd, 1923). Рис.  20.  

С Е �I Е Й С Т В О ENOOPH Y L LIDAE TOR LEY,  1 933 

Оди ночные и колониальные кораллы . Септы на  диасt;рагматофорных этапах 
роста короткие , часто расширенные.  Симметрия субрадиальн ая. Дни ша п лоские . 
Развиты диссепименты и пресепимент ы .  Девон.  

B lothrophy llum !1ill ings ,  1859. В .  decorticatum ; де вон ,  Онондага, Канада (Онта
рио) . Рис. ?. 1 . 

Р и с . 2 1 . B lothrophy llum decort icatum Bi l l .  
Поперечное сечение , х 0 ,4 .  Средни й  де во11 Северной 

Америки (lii l l , 1956)  

Р и с. 22 .  Tabulophyllum rectum Fent. et /:Pnt . 
а - nоnеречное сечение ;  б - продоль11ое 

сечение, х 0 , 9 .  Верхний девон США (Hi l l , 1956) а 

Tabulophy llum Fenton et Fenton , 1924. T . rectum; верхний де вон ,  Хакберри ,  
СШ А ( А йо ва) . (Apolythophyl lum Walther, 1928 ; Sinospongophy llum Yoh , 1937 ; D i
versophy llum Sloss , 1939; ? Paтacy st iphy lloides Tsien, 1969): Рис .  22 .  

Endophy llum M .-Edwards e t  Ha ime , 185 1 ;  Е . bowerbanki; ? средни й де вон Ан г ли  и 
(Торк иИ) . (Nicholsonia Schliiter, 1885). 

С Е М Е Й С Т D О  PJ IACE L LOPH Y L LIDAE WEDEКIN D, 1922 

Оди ночные кораллы и ли ветвистые колонии.  Си мметрия субрадиальная.  Сеnты 
короткие . Днища полные , реже )iеполн ые , nлоские.  Развиты п лоские , подковооб
разные и ме жсепт альные диссепимент ы .  Т рабекулы рипидакантные. Де вон .  

Macgeea Webster, 1889. Pachyphy llum solitarium Ha l l  e t  Whitf. ,  1873;  верхни й 
девон CL:.I A. (Pterorhiz.a Ehrenberg, 1834; Pexiphy llum Wa lther, 1928 ; Prolom acgeea 
Rozkowska , 1956). 

Thamnophyllum Penecke, 1894. Т .  stache.i; ? средни й  девон Австри и .  (Fasci
culaтia Dyb . ,  187 3 ;  ? Synaptophy llum Simpson, 1900; Phacellophy llum Giirich , 1909 ; 
Peneckie lla Soshk. ,  1939 ; Sudetia Rozkowska, 1960). Р ис.  23.  

Н А д С Е М Е й  с Т В О ZAPHRENTOIDICAE SCНIN DEWOLF,  1938 

Одиночные диафрагматофорные (диссеnименты известны пока лишь у Z aphri - . 
phyllum) кораллы с ламеллярным,  реже фиброзн ым,  скелетом .  Метасеnты рас
полагаются перисто по отношению к отчетливо й  главно й фоссуле и появл яются 
в соответствии с правилом Кунта. Карбон - ранняя пермь. 
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Р и с. 23 .  а-б - Tharnnophy llum stachei  Penecke, попере чное и продольное сече

ния ,  х 1 , 8 .  Средни й де вон А вL;трии ;  · в- r - Phace llophy llum caespitosum (Goldfu ss) ,  
попереч ное и продольное се че н ия , х 1 , 8 .  Средний де вон Ф Р Г  (l l i l l , 1 9 56) 

С Е М Е Й С Т  В О ZAPHRE�TOI D IDA E  SCHIN DEWO LF,  1938 

Единственное семейство. Карбон - ранняя пер м ь. 

Zaphrentoides ( Zaphrentoides) Stucken ber�, 1895. Zaphrent is griffithi M . -Edw. 
et Н., 1851 ; нижний к арбон Анr ли и.  ( ?  � Duncania de K oninck, 1872 ;  Enallophy llum 
Greene, 190 1 ;  Neoz.aphrent is Grove, 1935 ; Huangophy llum Tseng, 1948) . 

Zaphrentoides (Amplexi z.aphrentis) Vaughan,  1906 ,  Zaphrent is bowerbank i Tirim 
son ,  1883; нижний кароон Шот ланди и .  (? Bary t ichism a Moore-Jeff. , 1945; Enniskil
lenia Kabak . ,  1962). 

Zaphrentoides (Hom alophy Цites) Easton ,  1944 ; Lophophy llum calceola White 
et Wh it f. ,  1862; нижний карбон долины М и ссисипи .  

Zaphrentoides (Zaphrentit es) Hudson ,  194 1 .  Zaph�entis  paralle la Carr. , 1910 ;  
нижний  карбо н  Шотлан ди и .  (Cypellophy llum Tolmachev, 1933 pto Crat erophy llum 
Tolmachev, 193 1 ;  Triplophy llit es Easton , 1944; St ereophrent is  Fomitchev, · 1953 ; Pa
rastereophrentis F omitchev, 1953). 

Zaphriphy llum Sutherland , 1954. Z .  disseptum; нижний карбон Британской Ко
лумбии .  Рис .  �4 .  

Rotip.?y llum Hudson , 1942. D ensiphy llum rushianum Vaughan ? 1908 ; нижний  кар
бон И рланди и .  (? Lophoticlzium Moore-J eff. , 1945 ;  ? St ereocorypha Moore-J eff. , 1945; 
Monophy llum Fomitchev, 1953). Рис. 25. 

Sy chnoelasma Lang, Smith ,  Thomas,  1940. Vemeuilia urbanowitschi  Stuck. , 1895 ; 
нижний карбон Урала. (pro Vemeuilia Stuck. ; 1895;  Vem eui lites Vass . ,  1960 ; Fa
sciculiamp/exus Easton ,  1962). Рис.  ?.6. 

A llotropiophyllum Grabau ,  1928. A . sinense; нижняя пермь Китая .  (?M eniscop
hy lloides K u l lman, 1966). 

Trochophyllum М . - Edwards et l l a ime,  1850. Т .vemeui li; нижний карбон США (Кен
тукки) .  (P erm ia Stuck. , 1895 ; ?Meniscophy llum Simpson, 1900; ? H eptaphyllum Clark, 
1924; ? Caenophy llum Clark ,  1926 ; Crassiphy llum Grove, 1935; Th.ecophyllum Fo
michev, 1953 ; ? Friedbergia Rozkowska, 1969 ; ?'Guerich iphy llum Rozkowska, 1 969). 
Рис. 27 . 

Baryphy llum M . -Edwards et Haime, 1850. B .vemeui lianum; нижний карбон США 
(Теннесси ) .  Рис.  28 .  
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� �--Tдll! б ��\�ВIJ 
Рис. 24 
Р и с. 24. Zaphriphy llum diss eptum ·Suth .  
а - поперечное сечение ; б - продольное сечение , х 7 ,?. . Нижний  карбон Канады 
( Sutherland, 195  8) 

Р и с . 25 .  Rot iphy llum rushianum ( Vaugh). 
Поперечное сечение , х 1 , 8 .  Визе Ве ликобритании (Hi l l ,  1956) 

Р и с . 26 .  Sychnoe lasma ( Canadiphy llum) knoxi Suth . 
Поперечное сечение , х. ?.,7 .  Нижний карбон Кан ады (Sutherland, 1 958) 

Рис. 2 7  Рис. 28 Рис. 29 
Ри с. 2 7 .  Trochophy llum cavem�lum ( Hudson). 

Поперечное сечение , х 1 , 8 .  ·нижний карбон Великобритании (I-Ii ll , 1956)  

Р и с. 28 . Baryphy llum vemeui lianum M .-Edw .  et I-1. 
Вид чашки,  х 0 , 9 . Нижний карбон Се верной Америки (Нi l l , 1956) 

Р и с. 29.  а - Dipterophyllum glans ( White).  Вид чашки, х 0,9. Нижний карбон Се
верной Америки (I-Ii l l , 1 956); 

б - Dipterophyllum ( " Cumminsia " )  aplatum (Moore-Jeff. ). Вид чашки,  х 0 ,9 .  
Верхний карбон (пенси льваний) США ( H i \.1 , 1956)  

Dipterophy llum Roemer, 1883. Zaphrent is gl.ans White,  1862 ; ни жqи й карбон  США 
( А йова).  (? Cumminsia Moore-Jeff.,1945). Рис. 29 .  

Amplexocarinia Soshkina,  1928. A .muralis; н и ж няя перм ь Урала (Paralleynia 
Soshkina,  �936 ; · Paracaninia Ch i ,  1937). 

Н А Д С Е М Е Й  С Т В О POLYCOE LIICAE ROE M E R ,  1883 

Почти всеrда одиноч н ые диафраrматофорные , реже п леонофорные, кораллы, 
у которых п ротосепты выделяются длиной и ли шириной.  Осе вы х  структур нет.  Си
лур - перм ь. 

53 



С Е М Е Й С Т В О  ANISOPH Y L LIOAE IVANOVSKY,  1965 

Одиночные ди афрагматофорные кораллы с ропалоидными главной и боко выми 
сеnтами . Си лур .  

Anisophyllum М . - Edwards e t  Haime, 1850. A .agassiz.i;  <.;илур,  Jlокrюрт , США 
(Теннесси ) .  

С Е М Е Й  С Т В О POLYCOELIIDAE ROEM E R , 1883 

Обыч но одиноч ные, nочти всегда диафрагматофорные кораллы . 1 \ ротивополо ж
ная сеnта отчетли вая, длинная. Поздний силур-nермь.  

П О Д С Е М Е Й С Т В О POLYCOE LIIN A E  ROEM E R ,  1883 

Одиночные (кроме Calop_hy lloides) диафрагм атофорные кораллы с выде ляю
щимися главной ,  nроти воположной и боковыми септами . Поздний  си лур-пермь. 

Amandaтaia Lavrusevitch, 1968. А .ртiта; грани ца силура и девона (кунжакски й го
ризонт) Зеравшано-Гиссарской области . 

Calophy llum Dana ,  1846 .  С .  donatianum К ing, 1850; перм ь Ве ликобритании! 
(Polycoe lia K ing, 1849 ;  Tetтaphy llum Ludwig, 1865 ;  Phтyganophyllum de Koniпck, 
1872;  'Geтthia Grabau , 1928 ; Tetтalasma Schindewolf, 1942; Pycnocoe lia Sch inclewolf, 
1952 et P leophy llum Lecompte, 1952, pro Weisseтme lia Schindewol/, 1942; M aich e 
lasma Fom itchev, 1953). 

Calophylloides lvanovsky , gen. nov. Polycoe lia dobтolyubovae l l j ina ,  1970 ; ниЖ
няя пермь Памира.  

П О  Д С Е М Е Й  СТ В О PROSMILI INAE IVANOVSKY ,  1967 

Оди ночные п леонофоjтые кораллы с выде ляюшимися главной, противополож
ной и боковыми <.;ептами . Ранняя пермь. 

Pтosmilia Koker, 1924. P lerophy llum cyathophy lloides Gerth ,  192 1 ;  нижняя перм ь 
Тимора. Рис.  30 . 

Р и с. 30.  Prosmilia cyathophy lloides ( Gerth) .  
Поnеречное сечение , х 2 ,2 .  Нижняя nермь о .Ти мор 

( Lecompte, 195 2) 

П О Д С Е М Е Й С Т G U  FLAGE LLOPH Y L LINAE I VANOVSKY ,  SU BFAM . NOV.  

Кораллы колониальные,  n леоноqюрные . r лавная, противоnоложная и бо�:овые 
сеnты длиннее метасеnт. Ранний карбон . 

F lagellophy llum Fan in Y ii ,  Lin,  Fan , 1962. F .shengi; нижний карбон Китая. 

П О Д С Е М Е Й С Т В О  SOCH К I N EOPH YLLIDAE GRA BAU , 1928 

Оди ночные диафрагматофорные кораллы . r лавная сеnта короткая , проти во
nоложная и боковые длинные . Карбон-ранняя nермь. 

54 



Р и с. 3 1. Sochhineophy llum 
artiense (Soshk . ). 

а - nоnеречное сечение ; 
б - nродо льное сечение , 
х 1 ,8 .  Нижняя nермь Урала 

(Нill,  1956) 

б 

Kindaidia Easton , 1945. K .trigonalis; нижний карбон США (И ллиноliс) . 
Anlthelasma Sando, 196 1 .  А .  typicum; нижний карбон , Мерамек ,  США (Юта). 
Sochltineophyllum Grabau , 1928. Plerophy llum artiense Sochkine, 1925; ниж-

_няя nермь Урала. Рис.  3 1 .  

П О Д С Е М Е Й СТ В О  H EXALASMATINAE S OKOLOV ,  1960 

Одиночные диафрагматофорные кораллы , у которых выделяются все n ротоt;еn
ты .  Карбон - nермь. 

H exalasma Sochkina, 1928. H.primitivum; нижняя nерм ь Урала (Pseudocryptophyl
lum Easton ,  1944). Рис. 32 ,а ,б . 

Р и с. 3 2 .  а - Н exalasma primitivum Soshk.  
Поnеречное сечение , х 3 ,6 .  Нижняя nе рмь 
Урала; б - Н. (" Pseudocryptophy llum " )  
cavum ( E.ast.). ПоnереЧное сечение , х 2 ,7 .  
Нижний  карбон CUiA (H i l l , 1956) 

а 

С Е М  Е Й С Т  В О PLEROPHY L LINAE KOKER,  1924 

б 

Одиночные nочти всегда диафрагматофорные кораллы , у которых на все х ста
ди ях nолно выражены боковые и nроти воnоло жно-боковые сеnты.  Де вон-nсрмь. 

П ОДС Е М Е Й СТ В О PLEROPH Y L LIN A E  KOK ER,  1924 

Диафрагматофорные кораллы . r лавная,  б око вые и nротивоnоложно- боко-вые 
сеn.ты всегда длиннее метасеnт. Девон - nерм ь. 

Plerophy llum H inde, 1890. Р .  australe; nермь Заnадной Австралии. (Timoros
milia Koker, 1924; Endothecium Koker, 1924; Pleramplexus Schind. ,  1940). Рис. 33.  

Р и с. 33. а - Р lerophy llum australe H inde. 
Поnеречное сечение , х 1 , 8 .  Нижняя nермь 
Австралии (l l i \1 , 1%6) ; 6 - Р. (' Endothecium " )  
dec ipiens (Sch ind.). Поnеречное сечен ие, х 2,7 . 
Нижняя nермь о .  Тимор (Lecompte,  1952) • . 

. 

а б 
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O ligophy llum Pocta , 1902. O . quinqu eseptatum ; t;редни й  девон Че хии . ( Pent e 
lasma Kullman, 1965). Рис. 3 4. 

Cyste lasm a Mi ller, 189 1 .  С. lavesvi llense; нижний  кнрбон США (Индиана) . 

Р и с. 3 4. Oligophy llum qu inqueseptatum Pocta.  
Поперечное сечение , х 1 , 8 .  Средний девон Че хо<;лонакии (l l i l l ,  

1 956)  

П ОД С Е М Е Й С Т В О  A DAMANOPHY LLINAE VASSI LYUK , 1959 

Кораллы п леонофорные.  Септальный  аппарат типа Р lerophy l l 11 'Y! .  Рннний карбон.  
A damanophyllum Vass i lyuk,  1959 ; A . incertus; нижний кнрбон Донбасса. 

П О  Д С Е М Е Й С Т  В О  TAC!iY LAS�AТINAE GRABAU,  1928 

Диафрагматофорные кораллы . r лавная септа короткая, боковые и противопо
ложно-боковые длиннее метасепт. Поздний  де вон - пе рмь. 

·С ryptophy llum Carruthers, 19 19. ·С .  hibemicum; нижний кароон Ирландии .  (?? Pen
t aphyl lum de Коп iпсk, 1872;  Pentamplexus Schindewolf, l94U). 

Ufimia Stuckenberg, 1895. U .carbonaria; нижняЯ  пермь Урала. (Tachylasma 
Grabau,  1922; Rhopalolasma Hudson ,  1936 ; Prionophy llum Schindewolf, 1942). 
Рис. 35 .  

Р ис. 35 .  U/imia tachyЬlastum (Hudson) .  . 
Поперечное сечение, х3 .  Нижний карбон Великобритании 

(Hi l l ,  1 1J56) 

П О'Д С Е М Е Й С Т П О TACH Y PH Y LL I N A E  I VANOVSKY,  1967 

П леонофорные кораллы. Септальны й  аппарат типа U/imia. Ранний  карбон .  
T achyphy llum Dobrolyubova , 1962. Т .  artyshtense; нижний  карбон Кузб'асса. 

н А д с Е "'  Е й  с т в о LINDST ROEMIICA E РОСТА, 1902 

Одиночные, почти всегда диафрагматоqюрные кораллы . Многие метасепты до
стигают оси, где соединяются, иногда образуется паликолумелла и ли осевые ко
лонны . Девон - ранняя пермь. 

С Е М Е Й С Т В О LIN DSTROEMI IDAE РОСТА,  1902 

Большинство септ соедин яется у оси.  О бособленной паликолумеллы и осе вы х  
колонн· нет . Де вон - ранняя пермь. 

Metriophy llum M . -Edwards et Haime, 1850. M. bouchardi; вepxний де вон Франци и .  
(Lindstroemia N ich .  e t  Thoms. ,  1876 ;  Lopholasma S impson , 1900; Stereolasm a 
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Р и с. 36.  M etтiophy llum bouchardi М.- Edw . et Н.  
П родольное сече ние , х 0,9. Верхний де вон Франции (Hi l l ,  1956)  

Sim pson ,  1900 ; K ionelasma Sim pson ,  1900; Pat erophy llum Pocta , 1902; Stewarto:.... 
phy llum Busch ,  194 1 ;  Buschophyllum Stumm,  1949; A emu /ophyl lum Oliver, 1958 ; 
Haplophy llum Pedder, 1967 ; Petraiella Rozkowska, 1969). Рис. 36. 

Fasciculoplzyl lum Thomson , Ш8J. F .  dybowskii; ни жни й карбон Шотланди и .  
( С  entrocellulosum Thomson , 1883). 

'Cymnophy llum Howel l ,  1945; ·c .wardi; верхний карбон,  пенсильвани й, США 
(.Оклахома) . 

Bradyphyllum Gra bau,  1928. В. be llicost atum; верхний карбон Китая. ( blete
rolasma Grabau ,  1922 ; ? Lytvolasm a Soshkina,  1925 ;  Р seudobradyphy llum Dobrolyu
bova, 1940; ? Empodesma M oore�J eff. ,  1945). 

Endamplexus Koker, 1924. E.dentatus; нижняя пе рмь Тимора. Рис. 37 .  
Duplophy llum Koker, 1924. D . zaphrentoides Eth . ,  пермь Тимора. (Euryphyllum 

l l i l l ,  1937 ; Act inophrent is  Fom itchev, 1953). Рис.  38 .  

Р ис. 37 . Endamplexus dentatus Koker. 
Поперечное сечение , х 0 ,9 .  Н и ж няя пермь о. Тимор (! l i l l ,  1956) 

Р и с. 38 ._Duplophy llum zaphrentoides Koker. 
Попе речное сечение, х 1 , !1 .  Нижняя пермь о. Тимор (l l i l l , 19 56) 

С Е М Е й с Т В О LOPHOPH Y L LI DI IDAE MOOR E ЕТ J EFFOROS, 1945 

Почти всегда диафрагматофорные кораллы.  Развита, часто обособляюшаяся 
на зрелой стадии ,  паликолумелла, образованная противоположной септой. Карбон 
ранняя пермь. 

Clinophyllum Grove, 1935. Zaphrentis  chout eauensis M il ler, 189 1 ;  нижний кар
бон США (Индиана) . 

C laviphy llum Hudson , 1942. · Cyathopsis ? eruca Mc Соу, 185 1 ;  нижни й  карбон 
Шот ландии .  ( Ant iphy llum Schindewolf, 1952; Longiclava Easton , 1962). 

Pseudoclaviphyl lum Vassilyuk, 1964. P.tenuiseptata; нижни й карбон Донбасса. 
Lophocarinophy.llum Gra bau,  1922. L. acanthiseptum; нижний карбон · Китая. 
Lophophy llidium Grabau,  1928. Cy athaxonia prolifera М с Chcsney, 1860; верх-

ни й карбон США (Иллинойс) . (Sinophyl lum Grabau,  1928 ; Malonophy llum Oku l itch 
et A lbritton, 1937).  

Lophophrenti·s Chi , 1935. L. trilobata; верхн и й  карбон Китая. Lophamplexus Moore
JeП. , 194 1 ;  L eonardophy llum Moore-J eff. , 194 1 ;  Stereosty lus Jeffords, 1947). 
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С Е М  Е Й С Т В О TIMORPHY L L I DA E  SOSНКINA IN SOSHK., OOBR., IORF., 1941 

Диафрагматофорные (кроме Ze liaphy llum ) кораллы с осе выми колоннами . На  
ранни х ,  всегда диафрагматофорных ,  этапах роста септы достигают оси . Карбон 
ранняя пермь.  

Cravenia 1 \udsoп ,  1928. С .rhytoides; ни жний  карбон Великобритании . ( Agaricop
hyllum Fomitchev, 1953). Рис. 39.  

Рис. 39 .  Cravenia rhytoides Hudson. 
Поnеречное сече�:�ие , х 1 , 8. Турне Великобритании (Нi l l ,  1956) 

Рис.  4 1  

Р и с. 40. Verbeekie lla australis ( Beyrich) .  
а - nолеречное сечение ; б - продольное сечение, х 2 .  Ни жняя лермь о .  Тимор 

( v. Schou ppe, Stacu l ,  1955) 

Р и с. 4 1 .  Timorphyllum wanneri Gerth;  
Поперечное сечение , х 2 .  Нижняя лермь о. Тимор ( v .  Schouppe, Stacu l .  1955) 

Verbeekie /la I-Jenecke, 19Q8. Verbeekia perm ica Penecke, 1908 ; нижняя лермь 
Ти мора. ( V erbeekia Penecke, 1908). Рис. 40 . 

Zeliaphyllum Heritsch . ,  1936. Z.  suеssi; нижняя лермь Карнийских Альп . 
Timorphy llum Gerth,  1921 .  Т. wanneri; нижняя лермь Тимора. Рис. 4 1 .  
Khm erophy l lum Fontaine, 196 1 .  K .cam bodgense; верхняя лермь Камбоджи . 

Н А д С Е М Е й  С Т В О CYATHOPSICAE DY BOWSКI ,  1873 

П леонофорные кораллы без осе вых структур.  Селты монолластинчатые . На
чальные этапы роста диафрагматофорные ,  " зафрентоморфные" .  Фоссу л а, обычно, 
отчетливая, открытая. Карбон-ранняя пермь. 

С Е М Е Й С Т В О  URA LINI IDAE DOBROLYUBOVA, 1962 

Развит широкиЙ"лреселиментариум . Ранний карбон. 
К eyserlingophy llum Stuckenberg, 1895. Cystiphy ll1tm oЬliquum K eyserling, 1846 ; 

нижний карбон Предуралья. (Hum boldtia Stuckenberg, 1895; Cystophrent is Yii ,  193)). 
Рис. 42. 

Siphonophy llia Scou ler in Мс Соу 1844. S. cy lindrica; нижний карбон Ирлан
дии. ( Paleocaninia L issitzin , 1925). 

Kusbassophy llum Dobrolyubova , 1966. K . tychtens�; нижни й карбон К узбасса. 
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Р и с. 42.  K eyserlingoplty llum oЬliquum (Keys.  ) .  
а - п опере ч ное сс ч u н и е ;  б - п родольное <.;u чснис , х 0 , 9 .  Т у рне Г l редуралья 

( H i l l ,  1956) 

Uralinia Stuckenberg, 1895. 1/ e l iufJIIy llum lll ll il t p lr'x Ludwig, 1862; н и ж н и й  карбон 
П ре ду р а л ь я .  (Ps eudouralinia YU , 193 l ;  N eom icrop lasm a Hogozov , 1960). 

Me lanophy llum Gorsky , 195 1 .  E . k eyserlingophy lloide; н и ж н и й  карбо н  l l о во й  Зе м �  
л и .  (К i z ilia Oegtj arev, 1965). 

М е lanophy llidium K ropatcheva ,  1966. М. lat ives icu losum; ни ж н и й к ир бо н Сред
н е й  А зи и  (Фергана) . 

M erlewoodia Pickett ,  1967. M. bensoni; н и ж н и й  к ар бо н  А встрали и ( l l о вы й  Ю ж н ы li  
Узле ) . (??Naoides Pickett, 1966). 

Apltrophyllum Smith ,  1920. A .h a llen s e ;  н и ж н и й  карбон А встралии ( Н о вы й Ю ж н ы й  
У зле) . (? Palaeasm ilastraea Yu e t  L in  i n  Yu ,  Lin , Fan .  1962 ;  Nothaphrophyl lum Pickett, 
1966) .  

Vesiculophy llum Easton, 1944. Chonoplty llum seduliense \Vh ite ,  1880;  н и ж н и й  
к арбон до лины М и ссиси н4-! . 

С Е М Е Й С Т В О  CY ATI IOPSI DAE DY BOWSK I ,  1873 

П о ч т и  все гда одино ч н ые кораллы. Диссе п имснтариум отчетли в ы й ,  пресс н имен
т ы  споради ческие.  К ар бон - ранняя п е р м 1,.  

Caninia Mich elin in Gervais ,  18 40. С .  cornucopiae;  н и жни й к арбон 13е лы·ии (Cyat 
hopsis d•Orb . ,  1849 ;  Peetz ia Tolmachev, 1924; Disophy llum Tolmachev, 1924; ? Dag
maraephy llum Rogozov, 196 1 ). 

Caninophy llum Lewis ,  1929. Cy athoplzy llum archiaci M . -Edv. et . Н .  1852 ; н и ж 
н и й  к ар бон Ве ликобритании ( У зле) . (? N eocaninia L iss i tz in ,  1925 ; ?Ca/miussiphy l
lum Vassi lyuk ,  1959 ; Bifossu laria Dobr. , 1966 ; ?  Commutatophy llum K aplan, 197 1 ) .  
Р и с .  43 .  

Tim ania Stucken berg, 1895. T . schm idt i; вc pxни
'
й к арбон Т и м а н а .  (Pseudot i 

mania Dobr. e t  K abak . ,  1948 ;  Pseudot imania Gorsky,  1951 ; Timanophyllum Fom itchev, 
1953; ?Hornsundia Fedorowski, 1965 ;  ? Sva lbardphy llum Fedorowski, 1965). 

Gsh e l ia Stucken berg, 1888. ·c . roui lleri; низы ве рхн его карбона Подмоскопья. ( C a -
nine lla Gorsky ,  1938 ;  Y ak ovlevie lla Fomichev, 1953). Р и с .  44.  

C aninostrot ion t:aston , 1943. С .  vaтiabilis; кароо н ,  Честер, США ( А р к анза<.;) . 
Enygmophy llum Fom itchev, 193 1 .  Е .  taidonens is ; н и ж н и й  карбо н  К у збасса. 
Bothrophy llum Trautschold, 1879. B.conicum Fischer, =Turbinolia conica Fischer, 

1830 ;  н и з ы  верх него карбо н а ,  м я ч ко вскис с ло и  П одмосковья.  (Rossophy llum Stuc
kenberg, 1888 ; Bothroclisia Fomichev, 1953). 

Kueichouphyl lum Yi.i, 1931 .  K . sinense;  н и ж н и й  к арбон Китая. ( УаЬееl/а Y u , 1934); 
K esenella N agao et M inato, 1941 ) . 
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Р и с . 43. Caninophyllum archiaci (M.-Edw.  et Н . ) .  
Поперечное сечение , х 0 ,9 .  Н ижний карбон ВеликО

британии (Нil l ,  1!156) 

Р и с. 44. Gsh e lia rouilleri Stuck. 
а - поперечное сечение; б - продольное сечение , 

х 0,9. К арбон П редуралья (Hi l l ,  I Q56)  

Campophy llum M . -Edwards et Нaime, 1850. Cyathophy llum flexuos�m Goldfu ss,  
1826;  нижний карбон Эйфе ля. ( ?  Schreteria Kolosvary, 1951 ; ?  Phineus Kolosvary ,  
195 1 ;  ? Orygmophyllum Fomichev, 1953). 

Palaesmi lia M . -Edwards et Haime, 1848.  Р .muтchisoni; нижний карбон Велико
британии (Сомерсет) . (Strephodes М с Соу , 1949 ;  Palastraea М с Соу , 185 1 ;  С lis iophy l
lit es Loweneck, 1932 .  Skolek9phy llum Fom itchev, 1953). 

Heteтocaninia УаЬе et Hayasaka, 1920. Н . _tholusitabulata; нижний карбон Китая 
(Юньвань) . ( Tuтbophy llum Parks, 1951 ;  Fabeтophyllum Parks, 195 1 ;  ?Ka zachiphy l-
lum Gorsky in Bikova, 1966). Рис .  45.  · 

Р и с. 45. Heteтocaninia tholusitabulata УаЬе et Hayasaka. 
Поперечное сечение , >< 0 ,9 .  Нижний  карбон Китая (Hi l l ,  

1 956) 
-

Н А д С Е М Е Й  С Т  В О AULOPHY LLICAE DY EЗOWSK I ,  1873 

Одиночные и колониальные п леонофорные кора ллы с ОGевыми структурам и .  
Карбон -перм ь. 
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С Е МЕ Й СТ В О  LOP! IOPI I Y L L I DAE GRA3AU,  1928 

Одиночные кораллы или ветвистые колони и .  Рu1вит столби к ,  н релставлнюший 

собой обособленную пали колумеллу , разви вшуюся  11:1 п роти воноложной t;е п т ы .  С'еп
ты монопласти нчатые.  Пресенименты с поради ческие.  Кuрбон - p iHI I I Я Я  tюp�t h .  

Lophophy llum M . -Edwards ·et Ha ime, 1850. L .k оп iп сk i; ни ж ни й кнрбо11 ье лы·ии . 
(E ostrotion Vau ghaп,  19 15 ;  Lopl10dibunoplzyl lum Liss itzin ,  1925). 

Koninck ophy llцm Thomson et '\J icholsun , 1876. К. m agnificum; ниж t t ий  кuрбо11  
Шотланди и .  ( Loplzophy lloides Stuckenberg, 1904; Neokoninck ophy llum Fomichev, 1953; 
Turbinatocaninia Dobrolyubova, 1970;  Spirophyllшn /·"eduru1vski ,  1970 ;  M ira f.'edorow
ski, 197 1 ) .  

Р и с. 46 . Lonsdaleoides boswe lli Heritsch. 
Попере ч ное сечение , х 1 , 8 .  Н и жняя нерм ь 

Карн и йских Альп ( / l i l l ,  1 956)  

Konmckinaotum Fedorowski, 197 1 .  К. pseudocoloniale; нижни И карбон Польши 
( Свентокшишские rоры) .  

К ionophyllum Ch i ,  1931 .  К .  dibunum; низы верхнеrо карбона Китая .  (Koninckoca 
rinia Dobrolyubova , 1937 ;  Amygdalophy lloides Dobr. et K abak.,  1948 ;  Cystilophophyllwn 
Fom ichev, 1953 ; Ps eudocarniaphy llum Wu,  1962). 

Lons daleoides Heritsch , 1936.  L.  boswelli; перм ь, шваrе риновые слои .  Карни йс- . 
ких  А льп .  Рис .  4 6 . 

С Е М Е Й СТ В О  AU LOPH Y L LI DA E  DY BOWSК I ,  1873 

Почти всеrда о диночные кораллы (колонии и зве стны у Nagatophy llum, Omiphyl
lum, Т aisyakuphy llum) с септами двух циклов (кроме Taisyakuphy llum ). П ресепи

менты встрэчаются как  исключение. Р анние этапы роста диафраrматофорные . К ар-
бон . 

. 

Aulophy llum 'vi . -Edwards et Haime, 1850. C lisiophyl lum prolapsum Мс Соу, 
1849. ( = Turbinolia fungites F lemiпg, 1828). Нижний  карбон Шот ландии. (Cyc lophy l
lum Du ncan et Thomson , 1867 , nom . nov. pro Cyclocyathus Duncaп et Thomson , 
1867 ; Setam aine lla M inato, 1943). 

Staurophyl lum Gorsky, 195 1 .  S .thоm sопi; нижний карбон Ново й  Зем ли .  
C lis iophyl lum Dana ,  1846 .  C.key serlingi Мс Соу, 1849; нижни й карбон Велико

оритании. (Arachniophyllum Smyth ,  1915 ; Nervophy llum Vassi lyuk, 1959 ; Neoclisio
phy llum Wu , 1963). Pиc.47 . 

Auloclisia Lewis,  1927 ; A .mutatum; нижний к арбо н  Пеликобритании . Рис . 48 . 
Cyathoc lisia Dingwall ,  1926. C .tubernacu lum ; нижний к арбон Анrлии (Сомерсет) .  

(С lisaxophy llum Grabau in Chi ,  1931) .  Рис.  49 .  
D ibunophy llum Thomson et Nicholson, 1876. D .  muirheadi=C lis iophy llum bi

partit�;m Мс Соу, 1849; нижний карбон Шотланди и .  (Пodophyllum Thomson , 1874;  
Rhodophyllum Thomson , 1875;  Aspidiophy llum Thomson , 1875; Kurnat iophy llum Thom 
son, 1875 ;  Kumatiophy llum Thomson, 1876 ; ·A spidophy llum Thom s .  e t  N ich . , 1876 ;  Cy
mat iophy llum Thomson , 1878; A lbert ia Thomsoп , 1878 ; H istiophyllum Thomsoп , 1879 ; 
C entrephy llum Thomsoп ,  1880; Centrophy llum Thomson , 1883; Cymatophyl lum Thom
soп, 190 1 ;  Centrolam e llum Thomson , 190 1 ;  Protodibunophy llum Lissitzin, 1925; Sli
moniphy llum Kato et M itchell ,  196 1 ;  B iphy llum Fedorowski, 197 1) .  Рис.  50 .  
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Рис . 47 

� б �· l-' 11 ('. .  �8 
Р и с . 47 . C lis ioplz y llum k e y s e r lingi i11 c Соу . 

а - попе ре чное t.:счение;  б - п родо льное t.:ече1нн � .  x o ,q .  Н ижний  карбон Вели
кобритании (H i l l ,  l !J :i (i )  

Р и t.: .  4 fl .  A u lo c lisia mut atum Lewis .  
а -- nоперечное сечение ; б - продольное се че ние,  х 0 , 9 .  Н и жни й карбон Вели-

кобрит ании (l l i l l ,  1 956 )  

A rachno lasm a Grabau , 1 922. Lophoph y l lum sinense У аЬе e t  1 \ aysaka, 1920; ниж
ний карбон южного К итая.  ( Y uanophy l lum Yii ,  1 9 3 1 ;  Yuanophy l loides Fomichev, 
1953 ; A ra chno lasm a Bikova, 1966) .  

Sym p le c t ophy l lum H i l l ,  1934. S . m u t a t u m ;  нижний карбон Австралии (Квинсле н д) . 
(? B erkh i a  Gorsky, 195 1 ) .  

Amygdalophy llum Dun et Пenson, 1920. А .  e th eridgei; ни жний карбон А встралии 
(Новый Южный У зле) . ( E ch igophy l lum УаЬе et Hayasaka in Hayasaka, 1924; E k w a 

sophy l lum Parks, 195 1 ;  A rachn o lasm e lla Bikova, 1966) .  
Om iphy llum Kato,  1967.  O . c onfertum; нижни й карбон Японии . 

а 

Р ис.  50 б -
Р и с. 49. C y athoclisia tabernacu lum Ding. 

Поnеречное сечение, х 0 ,9 .  Нижний  к арбон Вели кобритании (H i l l ,  1 956) 
Р и с. 50 .  Dibunophy llum Ьipart itum (М с Соу ). 

а - попере чное сече ние;  б - n ро дольное сечени е ,  x o ,q .  Н и ж н и й  карбон Ве

ли кобритани и  (H i l l ,  1 956) 
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Р и с. 5 1 .  Ry /s tonia fa l lax ( l luds, et Anders. )  
По 1н � рс чноu сечение , х 0 ,9 .  Н ижни й карбон Вели

кобритuнии (H i l l ,  Hl56)  

Р ис. 5 2 .  Nagatophy llum satoi  Ozawa.  
а - nоnеречное сечение; б - продольное сечение, )( 1 ,8 .  Карбон Яnонии 

(H i l l ,  1 956) 

Ry /stonia Hudson et Platt,  1927. R.benecompacta; нижний карбон Великобри
тании. (Hettonia Hudson et Anderson, 1928 ; Sugiyamae i/a УаЬе et M inato, 1944). 
Рис. 5 1 . 

Taisyakuphy l lum M inato, 1955. T.rosifer; ве рхний карбон,  зона Fusuline l la, 
Яnония. 

N agatophy llum Ozaki , 1925. N .satoi; нижний карбон Я пон.ии. Рис. 5 2 .  
Carniaphy l/um Heritsch ,  1936 .  С .  gortanii; верхний карбон Карни йских А л ьп. 

Рис. 5 3 .  
Amandophy llum Heritsch, 1941.  С lis iophy llum camicum Heritsch, 1936 ; верхний 

карбон , зона  Trit icites,  Карнийских А льп . (Dibunophylloides Fomitchev, 1953; 
Sestrophy l lum Fom itchev, 1953). Рис. 5 4. 

Р и с. 53 .  Carniaphy l/um gortanii Heritsch.  
Поперечное сечение, х 2,7. Верхний карбон 

Карни йских Альn (Hi l l ,  1956)  

Р и с. 54 .  Amandophy /lum carnicwm 
l l eritsc h .  

Поnереч.ное сече ние , х 2,7. 
Верхни й карбон Карнийских Альn 
( l l i l l ,  1956) 
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С i'.: МЕ Й С Т В О  CARCINOPH Y L LI DAE I IU OSON, 1942 

О диночные кор<1ллы l: осевыми  колоннам и ,  сентами двух Ци клов и пресепимен
тариумом . Ранние этапы рост<1 диафрагматофорные. Карбон - перм ь. 

Carcinophy llum Thomson et N icholson , 1876. С. k irsopianum; нижни й карбон,  ви
зе Шотландии. (?? Axoplzy llum M . -Edw. et 1 1 . ,  1850; Agassizia Thomson, 1883;  Axo
lithophy llum Fom itchev, 1953). Рис. 5 5 .  

Carruthersella Garwood, 1913. C .compacta; нижни й карбон Великобритании (Pa
racarruthersel la Yoh , 196 1 ) .  Рис. 5 6 .  

·cangamophy llum Gorsky, 1938. ·с .Ьоrеа/е ; нижний  карбон Ново й  Зем ли .  (Chienohan 
gia Lin et l''an ,  1 959 ; Zakowia Fedorowski, 197 1 ) .  

Р ис. 5 5 .  Carcinophy llum kirsopianum Thom s. 
Поперечное сечение , х 2, 4. Нижний карбон  Шотландии ( Lecompte ,  1115 2) 

Р и с. 5 6 .  Carrutherse lla compacta Garw . 
а - поперечное сечение ; б - продольное сечение , х 2, 7. Нижни й . карбон Ве-

ликобритании (H i l l ,  1 °56) 

С Е М Е Й С Т  В О WAAGENOPHY LLIDAE WANG, 1950 

Колониальные , реже одиночные плеоноqюрные кораллы с осевыми колоннами ,  
в форми.ровании которых принимали участие клинотабулы , клинодиссепименты (ва
агенофиллины) и ли разнообразные табе ллы (дураминины) .  У ваагенофилли н  появ
ляются септы ци клов выше третьего и и зредка соединительные поры в стенках. 
Поздни й карбон - пермь. 

П О д С Е МЕ Й С Т В О WAAGENOPI IYLLINAE WANG, 1950 

В формировании осевой колонны принимали участие к линотабулы и клинодис
сепименты.  Часты септы. цик лов  выше третьего.  И ног да· развиты поры в стенках 
(каналы) .  Поздний  карбон - пермь. 

Waagenophyllum Hayasaka, 1924. Lonsdaleia indica \Yaagen et Wentzel, 1886 ; ниж
н яя пермь Соляного Кряжа.( Waagene lla УаЬе et Hayasaka, 1915 ;  У atsengia Huang, 
1932 ; Liangshanophy llum Tseng, 1949 ; Pseudoyatsengia УаЬе, 195 1 ;  Heritschiella Mo
ore-Jeff. in H i l l ,  1956 ; Huayunophy llum Tseng, 1959). Рис.  57 .  

Pseudocarniaphyl lum Wu, 1962. P.orientale; верхн и й  карбон Китая. 
Huangia УаЬе, 1950. Corwenia chutsingensis· Chi ,  1931; карбон Китая (Юньнань) . 

(Darwasophy llum Pyzhj anov, 1964). 
Lonsdaleiastraea Gerth ,  1921 .  L.vinassai; нижняя перм ь Тимора. (W ent ze le llites  

Wu,  1963). Рис.  58 .  
Polythecalis УаЬе et Hayasaka, 1916. Р .confluens; нижняя nермь,  Чися , Китая 

(!Оньнань) . (Chus_enophy llum Tseng, 1948). 
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б 
Р и с. 57.  Waagenophy llum ( "  Yatsengia " )  asiatica Huang. 

а - поперечное сечение; б - продольное сечение , х 3 ,6 .  Нижняя пермь Китая 
(Hill ,  1 95 6) 

Praewent ze le lla Minato et Kato, 1965. Waagenophyllum magni/icum Oouglas ,  1936 ; 
нижняя пермь И рана. 

lranophy l lum Douglas, 1936 .  I .sp lendens; нижн яя пермь Ирана. 
Laophy llum Fontaine, 196 1 .  Chonaxis pongouaensis Mansuy, 1912; нижняя пермь 

Лаоса . 
Miyagie lla M inato et Kato, 1965. М .  m iyagiensis; верхи нижней  перми Японии .  
Went ze le lla Grabau in  Huang, 1932. Lonsdaleia salinaria Waagen et  Wentzel, 1886 ; 

нижняя перм ь Соляного Кряжа. (S:r.echuanophy llum Wang, 1957). 
lpciphy llum Hu dson , 1958. I. ipci , = Lonsdal�ia indica var. laosensis Patte, 1926 ; 

верхняя пермь Лаоса. (Paraipciphy llum Wu, 1963). 
Parawentze le lla Fontaine, 196 1 .  Lonsdaleia canall/era Mansuy , 1913;  верхняя пер м ь  

И ндокитая. 
Went :r.e lloides Уа.Ье et Minato, 1944. W .m aiyaensis; ВеiJ Х Н Я Я  перм ь Япон ии.  

Р и с. 58 .  Lonsdale iastraea vinassai Gea.h. 
Поперечное сечение , >< 1 , 8 .  Ни жняя 

пермь  о .  Тимор (Hi l l ,  1956) 

П О  Д С Е М Е lf С Т В О DURHAM INI INAE M INATO ЕТ КАТО, 1965 

Колониальные кораллы. Септы двух циклов .  В осе вы х колоннах клинотабулы и 
клиноди ссепименты обычно отсутствуют, но развиты различного типа табеллы 
(осе вые , периаксиальные, периферические , к линотабеллы) . О бычно присутст вуют 
пресепименты .  Ранняя пермь .  

H eritschioides УаЬе, 1950. Waagenophy llum columbicum Smith ,  1935; нижняя 
пермь Канады . (Durhamina Wi lson et Langeпheim, 1962). 

K leopatrina Мс Cutcheoп et Wi lson , 1963. Ptolemaia ftatateeta Мс Cutcheon et 
Wi lson , 196 1 ;  ни жняя перм ь, Волфкэмn,  США (Не вада) . ( Prolemaia М с Cutcheon et 
Wi lson ,  196 1) .  

Н А /1. С Е МЕ Й С Т В О
. 
CYATHAXONIICAE M . -E DWA RDS ЕТ HAIME,  1850 

Одиночные диафрагматофорные кораллы со сто лби ком , образованным незави
симо от септ.  Карбон-перм ь. 
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С Е М Е П С Т  В О CY ATHAXON I I DA E  M . -EDW ARDS ЕТ HAIME, 1850 

!:.: динственное семе йство. Карбон - пс ры ь . 
Cy athaxonia Michelin , 1847 .  С .соrnи ; нижний карбон De льrн и . ( C y atl! a x on e l la Stu

ckenberg, 1895). 
Cyathocarinia Soshkina, 1 928. C . tuberculata; н и ж няя вс рм ь У ра л н .  
Famaxonia Weyer, 197 1 .  F .  reuteri; ве рх н и й  де вон Т ю ри н пt и .  

1 \ОДОТРЯД CO LU\1:'-JARI IN A ROM INGER, 1876 

IЗсегда колониальные кораллы с п ласт и н чат ы м и  се н т а м и .  С и м м е т ри я субрu
диальtея. Протосепты и фоссулы неотчетли вые . Средни й ордовик - п е р м ь .  

Н А Д С Е М Е Й  СТ В О STAU RIICAE М.- EDWA IШS ЕТ I IAШE, 1850 

Диафраrматофорные кораллы бе з осевых. стру ктур, размножавшисся почкона-·  
ни ем.  С ре дни й ордовик - ?ранний  карбон. 

С Е М Е Й  СТ В О  CYATHOPHY L LOIDI DAE DY BOWSKI ,  1873. 

Кораллы , размножавшиеся почкованием.  Средний ордови к - ?ранний карбон. · 

ПОДСЕМ Е: ЙСТВО CY ATHOPHY LLOI DINAE DY BO\VSКI ,  1873 

Стенки кораллов сплошные.  Средний ордови к  - ?ранний карбон .  
Proterophy llum Sokolov in lvanovsky, 1969. Favist ella simp/ex Sokolov, 1955 ; 

средний ордовик Сибирской nлат форм ы .  
F avistella Оапа,  1846. Columnaria a/veolata Goldfuss, 1826 ; ордовик С Ш А  ( Н ь ю 

Йорк) . (Cy athophy lloides Dyb.,  1873 ;  Favistina Flover, 196 1 ;  Crenulit es Flover, 196 1 ). 

а б 

Р и с. 59 .  Dendroste lla trigemme (Quenst . ) . 
а - ноnеречное сечение ; б - продолtГ 

ное сечение , х. З .  Средний девон Кан ады 
(Pedder, 1964) 

Palaeophy llum Ai l lings ,  1858. P .rugosum ; opдoвик Канады . (Synamplexoides 
Steam ,  1956 ; Parabrachy e lasma Tcherepnina, 1960; Modesta Tcherepnina, 1962). 

Dendrost e lla Glinski, 1957 . Faviste lla rhenana Frech , 1886 ; средни й  девон Цент
ральной Е вроnы . (?? Placophy llum Simpson ,  1900; ?? Depasophy llum Grabau , 1936 ;  
Soshkinella lvania,  1960). Рис. 5 9 .  

Neotabularia lvania, Kosareva, Feёlorovich, 1968. N .simplex; ни·жний  де вон А лтая.  
? lnsoliphyllum Ermakova , 1957. / .soshkinae; верхни й де вон се вера Русской 

платформы .  
? Kwangsiphy llum Grabau et Yoh, i n  Yoh,  1931 .  Syringophy llum permicum Grabau 

et Yoh in Y oh ,  1929; нижний ·карбон Китая. (Syringophy llum Grabau et Yoh in Yoh, 
· 1929). 

ПОДСЕМЕ ЙСТВО AGETOLIТINAE КIМ,  196 2  

· В стенках караллитов имеются nоры.  Поздний  ордовик.  
Agetolites Sokolov, 1955. A .mirab i lis; верхний ордовик Казахстана. (tlget o li 

t e lla Kim, 1962). 
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С Е М 1:: Й С Т  В О STAU RIIDA E M .-EDWARDS ЕТ I I A IME, 1850 

/lи::tфраrмитофорныс или ло жноri ЛtЮitофорные кораллы , размножавшис�.;я деле
нием .  <..:и лур - �.;редний де вон .  

Ceriaster t.indstrom , 1883. С. ca /am ites; нерх1111 И  силур 1\итая. 
Stauria \1 . -Edwards et t laime, 1850. S.astreiform is.=Madrepora {atюsa Linn�, 1758; 

верхниИ силур о .  l 'отлuнд. 
Battersby ia M . - Ed\vards et l la ime, 185 1 .  B. irzaequa lis; де вон 11сликобритании (Де

вон шир).  (? Ent e /ophy l/oides Пukh in, l 938). 

11 А Д С Е М Е Й  С Т В О ARACI INOPIIY L LICAE DY.f30\VSКI ,  1873 

Плеонофорные кораллы бе з пресеn имент<:�риума.  Ранние этапы роста бли зки 
Pa/aeophy l/um . Силур - ?р<шний  девон .  

С Е М Е Й  СТ ВО ARACI INOPH Y L LI DAE DY BOWSK I ,  1873 

Склеротек и стереотек IJCT •. Силур. 
Ente /ophyl/um Wedekind, 1927. Madreporites art iculatus Wah lenberg, 1821 ; силур 

о .Готланд. (Xy/odes Lang et Smith , 1927� Petroz ium Smith , 1930 ; Strephophy l/um 
Lavrusevitch, 197 1) .  Рис. 60 .  

Arachnophy l/um Dana, 1846. A cervu/aria baltica Schweigger, sensu Lonsdale, 
1839, = Strombodes murchisoni M.-Edw. et . Н . ,  1851 ;си лур , вен лок У элса. (Darwinia 
ОуЬ. , 1873;  Zenophi la Hil l ,  1940). 

lfeisserme lia Lang, Smith ,  Thomas, 1940. Pti/ophy /lum lindstroemi Smith et Trem
berth , 1927 ; верхний силур о . Готланд. (Pti /ophy llum Smith et Tremberth ,  1927) .  

А /taja Zheltonogova , 1960. А .sibirica, = Strombodes graci l is Bil l . ,  1858 ; силур,  
Ниагара, Канада. Рис. 6 1 .  

Р и с. 60 .  Entelophy llum articu latum (Wahl . ) .  
Поnеречное сечение , х 1 ,8 .  Силур о .  Готланд (Hi l l ,  1956) 

Р и с. 6 1 .  А ltaja graci lis ( Bil l . ) .  
Поnере чное сечение , х 1 ,8 .  Силур Канады (Lambe, 1901) 

С Е М Е й СТ В О ACERVU LARI IDAE L ЕСОМ РТЕ, 1952 

Осе вы х структур нет. Развиты " внутренние стенки" . Силур - ?ранний де вон .  
Diplophyllum Hall ,  1851 .  D.caespitosum; силур Ниагара , Clilд (Н ью- Йорк) .  

A cervularia Schweigger, 1819. A .balt ica,=Madrepora ananas Linne , 1758 ; си лур. 
o.Гoтлaнд. (Floscularia Eichwald, 1829 ; Favastrea de Вlainville, 1834; Arachnium 
Keyserling, 1846 ;  Cyathogonium Chapman, 1893; Rhabdophy llum Wdkd, 1927) .  

Т enuiphy llum Soshkina ,  1937. Т .ornatum; силур ,  венлок Урала. (? Martinophyllum 
J ell et Pedder, 1969). 
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11 .4 д С Е М Е Й  С Т Н О SPONGOPHYLLICAE DYBOWSКI,  1 873  

П леонофорные кораллы с nресеnиментариумом бе з  осе вых  структур. Ранние 
этан ы роста uлизки Palaeophy llum . Силур - де вон.  

C F: M F: Й C T IЗ O  SPONGOPI IY L LI DAE DY BOWSКI ,  1873 

Единст венное семейстно .  Си лур - де вон.  
Strombodes Schweigger, 1819. Маdтерота stellaris Linn�, 1758; силур о.Готланд. 

(Strombastraea Ehrenber�. 1834; Donacophyllum Dyb.,  1873;  Grabauphy llum Foerste, 
1917 ; lm ennovia Shurygina, 1968). 

Y assia Jones, 1930. Spongophy llum enorm e Etheridge, 19 13; силур А встралии  
(Новый Южный У зле) . (?? Mictocy stis Eth . ,  1908 ; Crinophy llum J ones, 1932). 

Spongophy llum M . - Edwards et l laime, 1851. S.sedgwicki; де вон 13еликобритании 
(Де воншир) .  (N eomphyma Soshkina, 1937 ; Kozlow-iaphy llum Rukhin, 1937). 

Tabellaephy llum Stumm, 1948. Т .peculiaris; верхний девон ClliA (Аризона) (Uta
ratuia Crickmay, 1960). Рис. 6 2 .  

а б 
Р и с.62.  Tabellaephy llum (" Utaratuia " )  [aevigata ( Crickmay). 

а - nоnеречное сечение ; б - n родольное сечение ,  х2 ,7 . Нижний  девон Канады 
(Crickmay, 1960) 

Н А д С ЕМ Е й  С Т В О COLUMNA R II CA E  NICHOLSON, 1879 

П ленофорные кораллы без осевы х  структур. Дево н .  

С Е М Е Й С Т В О  COLUMN A RIIDAE NICHOLSON, 1879 

Пузыристые зндотекальные образо вани я  слабо развиты.  Девон .  
Loyolophy llum Chapman, 1914. C olumnaтia (Loyolophyllu"!) creswelli; нижний 

девон А встралии (ВиктQрия) . Рис.  63 .  
Smithiphy llum Birenheide, 1962. Spongophy llum imperfectum Smith, 1945; верх

ний де вон Канады . (Crista Tsyganko, 197 1 - цериоднав разновидность) . 
F asciphy.llum Schliiter, 1885. F .conglomeratum ."= F ascicularia· ? conglomerata 

Schliiter, 1880; сре дний  де вон Эйфеля.  
Columnaria Goldfuss, 1826. C.sulcata; средн и й  девон Эйфел я. (Lithostroma 

Rafinesque in Brongniart, 1829; Neocolumnaria Soshkina, 1949;  Solominella l vania, 
1952; Breviseptophy llum Ermakova, 1%0). 
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а 

Р и с. 63.  Loyolophy llum creswelli Chapm . 
а - лоперечное сечение ; б - продольное сечение , х 1 ,8 .  Нижни й девон Австра

лии ( l l i l l ,  1956) 

С Е М Е Й  СТ ВО CRASPEDOPHY L LI DAE DY BOWSКI ,  1873 

Селты часто каринированы. Межселтальные диссеnименты м ногочисле нн ые ,  
nресепименты спорадические . Ранние этапы роста диафрагматофорные. Моиакан
ты расnолагаются веерообразно. Де вон . 

Eridophy llum М . - Edwarde et Haime, 1850. E.seriale; девон США (Огайо) . (?? Axinura Cas
telnau, 1843; Craspedophy llum Dyb. , 1873;  Astraeophy llum N ich. et Нiride,  187 4; 
Crepidophy llum N ich. et Thomson; 1876 ; Schistotoecholasma Stewart, 1938). Рис.  64. 

Acinophyllum Мс Lareп, 1959. Eridophy llum sim coense ЕШI., 1859, девон Кана
дьt (Онтарио) .  (P lanetophy llum Crickmay , 1960). 

Disphy llum de Fromentel ,  186 1 .  Cy athophy llum caespitosum Goldfuss,  1826 ; 
( part . ) ;  средниИ девон Эйфеля. ( Cy lindrophy llum Simpson, 1900; Cylindrohe lium Gra
bau , 1910;  Spinophy llum Wdkd, 1922 ; Schluteria Wdkd, 1922; Pseudostringophyllum 
Soshkina,  1939 ; M egaphy llum Soshkina,  1939 ; Minussiella Hu lvanker, 1952 ; P·seudo
campophyllum lvnsk, 1958 ; Zelolasm a Pedder, 1963;  Redstonea Grickmay, 1968) .  
Рис. 65.  

Paradisphy llum Strusz, 1965. Р .harundinetum; средний  девон Австралии (Виктория) . 
Hexagonaria Giirich,  -1896. Cy athophy llum hexagonum Goldfuss, 1826 ( part . ) ;  сред

ний девон Эйфеля. (Polyphy llum de Fromentel ,  186 1 ;  ?? Pseudoacervulaтia Sch lOter, · 
188 1 ;  ? Prism atophy llum Simpson , 1900; Hexagoniophy llum Gorich, 1909 ; ? Argutast
rea Crickmay, 1960 ; Exili/rons Crickmay,  1968). Рис.  66 .  

Billingsastraea  Grabau , 1917 .  Phillipsastrea vemeuili M . -Edw. et  Н . ,  185 1 ; 
средн и И  девон СШ А  ( Висконсин) . (?? A sterooycles Vanuxem, 1842; Radiastтaea 
Stumm, 1937 ; К eriophy lloides Soshkina,  1952). 

St e llatophyllum Spassky, 1968. S. lateratum; нижний девон Алтая. 

б 
Рис . 64  Ри.с. 65  

Рис. 64 .  Eridophyllum seriale M . -Edw.  e t  Н.  
а - nоперечное сечение,  >< 4; б - продольное сечение , х 2,9. Девон США (Le

compte, Hl52) 
Р и с. 65. Disphy llum goldfussi (Gein . ) .  

а - лолеречное сечение ;  б - продольное сечение , х 1 ,5 .  Средний девон ФРГ 
(Lecom pte, 1952) 
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Р и с. 66.  Н exqonaria hexagona (Goldf.). 
Поперечное сечение , х 0,9.  Средниli девон Эliфеля 

(Hil l ,  1956) 

С Е М Е Й СТ В О PHI LLIPSASTRAEIDAE ROEMER,  1883 

Массивные колонии. Обычно каринкроваиные септы сложены веерообразно рас
положенными рипидакантами. Пресепименты спорадические . Часто развиты подко
вообразные диссепименты и стереотека. Де вон .  

H aplothecia Frech , 1885. M adreporites filatus var. a Schlotheim, 1820; верхни й 
девон Гарца. (Marisastrum Rozkowska , 1965; Bensonastraea Pedder, 1966). 
Рис. 67 . 

Trape zophy llum Etheridge, 1899. Cyathophy llum elegantulum Dun ,  1898 ; нижниli 
девон Австралии (Виктори я) .  (Sulcorphyllum Pedder, 1963; Frechastraea Scrutton , 
1968) . 

Phillipsastrea d•OrЬigny , 1849 . . A·straea .hennahi Lonsda le, 1840 ( part.) ;  верхний 
девон Великобритании (Девоншир) . (Pachyphy llum M .-Edw. et  Н. ,  1850; Smithia 
M.-Edw. et 1 1 . , 1851 ;  Medusaephy llum Roemer, 1855 ; Streptastraea Sandberger et 
Sandber�er, 1856) . Рис. 68 .  

а 

Р и с. 67 . Haplothecia filata ( Schl loth .).  
Поперечное сечение , х 1,8. Средний дещ>н 

ФРГ (Hi l l ,  1956) 

Р и с. 68 .  Phillipsastrea (" Pachyphy llum " )  ibergense ( Roem) 
а - попере чное сечение ; б - продольное сечение , х 1 ,8 .  Верхни й де вон ФРГ 

(Hi l l ,  1956). 

11 А Д СЕ М Е Й  С Т В О LlTHOSTROTIONlCA E D'OR31GNY , 1 85 1  

П леонофорные кораллы с осе выми структ урами. Пресепименты снорё:i/IИЧес
кие. Количест во ясных селтальных никло в  не более дву х.  Карбон - paн\I H !I нермь. 
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с Е М Е Й  СТ I3 о L ITHOSTROTIONIDAE D•ORBI GNY , 185 1 

LJетвистые или цериоидные колонии. Карбон - ранняя nерм ь.  
Lithostrot i.on Fleming, 1828. L .striatum ; ни ж · 1 И И  карбон Ве ли кобритании. !  l . i t 

hostrotium Agassiz, 1846 ; N ematophy l/um М с Соу, 1849 ; Sty /axis \1с Соу, 1849; 
cithodendron М с Соу, 1849 ;  Lasmocy athus d•Orbigny 1849 ; N em atopl1y llum М.- Edw. 
et Н . ,  1850 ; Petalaxis M.-Edw. ·et f l . ,  1850 ; ? Schoenophy llum Simpson ,  1900 ; Fi
scheтina Stuckenberg, 1904; Cionodendron Benson et Sm ith ,  1923 ; Cystidendтon 
Schindewolf, 1927 ; Cy·stistтotion Schindewolf, 1927 ; Sty lostтotion Chi ,  1935; Paтalit 
hostтotion Gorsky , 1938 ; ?Hi/lia de Groot, 1963. Рис. 69.  

Sty lastтaea Lonsdale, 1845.S. inconfeтta; нижний карбон Урала.  (Diphy stтotion 
Smith et Lang, 1930). Рис.  70 ,  

Diphyphy llum Lonsda le, 1845. D .concinnum; ни жни й карбон Урала. (Depaso
phyllum YiJ, 1934) ; Donophy llum Fomitchev, 1939). 

N emistium Smith ,  1 928. N .edmonds i; нижний карбон Ве ликобритании . 
Coтwenia Smith et Ryder, 1926. Lonsda /eia тugosa М с Соу , 1849; нижни й карбон 

У элса. Рис.  7 1 . 
Tschernoviphy l/um Dobrolyubova, 1958. Т .роdЬотiеnsi s; нижний  карбон Рус-

ской платформы .  
Tschussovsk enia Dobrolyubova , 1936. Т . capt iosa; вер хний карбон Предуралья. 
Akiyosiphy /lum УаЬе et Sugiyama , 1942. A . stylophorum; пepм ь Яnонии . 
? Pтotowent ze lel/a Porfiriev, 1937. Р .simplex ни жняя nермь Шжного Урала. 

(? Eastonoides Wi lson et Langenheim, 1962). Рис. 7 2 . 

Рис. 69 Рис. 70 б 
Р и с. 69. Lithostтot ion ( "  Cionodendron " )  colum en ( Bens. et Sm ith). 

Поперечное сечение, х 2,7 .  Ни жний карбон Австралии (Hi l l ,  1Q56) 

Р и с. 70. Sty lastтaea inconfeтta Lonsd. 
а - поперечное сечение ;  б - продольное сечение , х 1 , 8 .  Ни жни й  карбон У ра

ла (Нil l ,  1956) 

б 
Рис. 7 1  

Р ис .  7 1
'
. Coтwenia тugosa (Мс Соу). 

а - поперечное сечение ; б - продольное сечение , х 1 , 8 .  Нижни й карбон Вели
кобритании (Н i l l ,  1956) 

Р и с. 72 . Pтotowent zelella s implex Porf. 
Поперечное сечение , х 1 ,8. Нижняя пермь П редуралья (Hi l l , 19�6) 
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С Е М Е Й С Т В О PSEUDOPAVO;-.J I I OA E  У А 1 Е ,  SUGIYA� A.  EGUCI I I ,  1943 

детре е в и д н ы е  и л и  т а м настu риоидныu коло н и и .  Кароон - ранняя nР-рмь.  

Protolonsda leiasira ea Gorsky,  1932. Р .atbassarica; н и  ж н и  И карuон 1\ и рrи :-�с к о й  

сте n и .  
Orion astraea Smith , 1916 .  Sarcinu la plt illipsi Мс Соу , 1849 ; нижний карбон Узлс:1. 
Aulina Srri i th,  19 16 .  A .rotiform is; нижнии  карбон Великобритании ( l lорт у м оер

ленд) . Рис.  7 3.  
Pseudopavona УаЬе,  Sugiyama , Eguch i ,  1943. P .taisy akuana; ве рхн и й  карuон 

Нnо нии . 
Araclmastraea УаЬе et l layasaka ,  1916 .  А .  manchurica; н и жняя  nермь (ш ваrери

но в ы й  rоризо itт ) .  Се в� ро - Восточ н ы й К итай (Cystoph.orastraea Oobrolyubova , 1935). 
Р и с . 7 4 .  

б � 
Р и с. 73 .  Aulina rot iformis Sm ith.  

Поnеречное сечение,  х 4 ,5 .  Нижний карбон Ве лико
_
бри т ании (Lecompte, 1 % 2) 

Р и с. 7 4. A rachnastraea manchцrica (УаЬе et Hayasaka). 
а - nоnеречное сечение;  б - nродольное сечени е ,  х 1 , 8 .  Нижняя  nерм ь Китая 

(Hi l l ,  l!Hi6) 

Н А Д С Е МЕ 11 С Т В О LO�SDA LEIICAБ CHAP�IAN ,  1893 

П леонофорные кораллы с осе выми структурами и n ре сеnиментариу мо м .  Сел
ты не более дву х  цик ло в. Р анние этаnы роста диафраrм атофорные . Карбон - ран
няя  nермь .  

С Е М Е й С Т В О LONSDA LEI IDA E  CHAPMAN ,  1893 

Вет вистые и л и  це р ио идные колонии . Карбон -. р ан н яя nермь.  

Lonsdaleia Мс Соу , 1849. Erismatolithus Madreporites (duplicatus) Mart in ,  1809 ; 
нижний карбон Великобритании (Де рбишир) .  ( A crocyathus d•Orbigny, 1849 ; A ct ino-. 
cyathus d•Orb., 1849 ; ? Chonaxis M. -Edw. et Н . ,  1851 ; Sty lidophy llum de Fromentel ,  
1861 ; Protolonsdalia Lissitzin , 1925; SuЬlonsdalia Lissit zin,  1925). 

Dorlodotia Sa lee, 1920. D .briart i; ни жни й к арбон Бельrии .  (Lytvophy llum Dob
rol. in Soshk. ,  Dobr. , Porf. , 1941 ). Рис.  7 5 .  

а 

72 

б 

Р и с. 75 .  Dorlodotia tschernowi (Soshk . ) .  
а - поперечное сечение;  б - про

дольное · сечение,  х 1 , 8 .  Нижняя  nерм ь 
У рала (H i l l ,  1 Q56) 



Thy sanophy llum Nicholson et Thomson , 1876. Т. orientale; ни жни й карбон Шот
ЛUН /tи и .  

Lithostrot ione lla Уа Ье et Hayasaka , 1915 .  L .unica; ни жни й карбон южноrо Ки
тая. (Stelechoplzyl lum Tolmachev, 1933; pro Sty lophy llum Tolmachev, 1924; Cystoio
nsdaleia Fomichev, 1953 ; Eolithostrot ionella Zhizhina ,  1956). 

Sciophy llum Harker et М с Laren , 1950. S. lambarti; кароон Канады . 

С Е М Е Й С Т 13 0  CYSTOPI IORIDAE FOMIТC'i E V ,  1953 

Колонии афроидные , уч астками цериоидные. Поздни й карбон - ранняя пермь. 
lvanovia Dobrolyubova , 1935. l .podolsk iensis; верхний карбон (московски й 

ярус) Русской п лат 4Jорм ы .  (Cystophora УаЬе et Hayasaka , 1916,  Langia Fliigel ,  
1970 nom . nov. pro Cystophora УаЬе et  Hayasaka, 1916 .  Рис.  76.  

а б 

Р и с. 76 .  lvanovia podolsk iensis Dobr. 
а - поперечное сечение; б - продольное сечение , х 1 ,3. Карбон Подмосковья (Hi l l ,  1956) 

ПОДОТРЯД CYSTIPH Y L LINA N ICHOLS0:'-1 IN N ICHOLSON ЕТ 
LYDEKKER,  1889 

Кораллы с акант инными септами.  Поздний ордовик - средний девон . 

Н А Д СЕМЕ Й С ТВО TRY P L ASMATICAE ETH ERIDGE, 1907 

Диафраrматофорные и ли ложноплеонофорные кораллы нетуфлеобразной кры
шечной формы . По здни й ордовик - средний девон .  

С Е М Е Й С Т В О TRYPLASMATIDA Е ЕТН ERIDGE,  1907 

Е динственное се ме йство. Поздни й  ордовик - средни й  де вон .  
Cantrillia Smith ,  1930. C.prisca; силур, ·лландо вери У элса. (??. Spiniferina Ре

песkе, 1894 pro Acanthodes Dyb. , 1873; Prototryplasm a lvnsk, 1963). 
Holacantia Sytova in Sytova et U lit ina,  1966. М adrepora flexuosa Linn� , 1758 ;  

ни жни й силур о .  rот ланд. 
Tryplasma (Tryplasma) Lonsdale, 1845. T.aequabilis; нижний девон Урала. 

( Pholidophy llum Lind. ,  187 1 ;  Polyorophe Lind. , 1882; Stortophyllum Wdkd, 1927). 
Tryp lasm a (Pseudotryplasma) lvania,  1 958. P . tryplasmaeformis, =Amplexus al

taicus ОуЬ., 1873;  ни жний девон Салаира. 
Rhabdacanithfa lvanovsky, 1969. Eridophy llum ?rugosum M . -Edw. et Н. ,  185 1 ;  

силур ,  венлок У элса. 
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о 
. . Р и с. 77 . Combophyllum osismorum M . -Edw. et Н . 

Вид чашки сверху , х 1 ,8 .  Нижний девон Франции (Hi l l ,  1 956) 

Storthygophy llum Weissennel,  1894. S.m egalocy stis; верхни й силур о .  rотланд. 
(Xiphelasma Smith et Lang, 1931 ). 

Porpites  Sch lotheim, 1820. P.haem isph ericus, =Madrepora porpita Linn�, 1767 
( part. ) ;  нижний силур о .  rотланд. (Palaeocy clus M . -Edw. et Н.,  1849). 

К ungejophy llum Su ltanbekova, 197 1 .  К .ajagusensis; силур, лландовери, Казах
стана. 

Wen lockia  Kato, 1966. W.thomasi; си лур, венлок У элса. ( ?  Hillophy llum Webby, 
197 1) . 

Rhabdocy clus Lang et Smith ,  1939. Palaeocyclus fletcheri M . -Edw . et Н. ,  1851 ; 
силур ,  венлок У элса. 

? Combophy llum M .-Edw. et Haime, 18SO ; ·C .osismorum; нижний де вон Франции . 
Рис. 77.  

? Bojocyclus Prantl, 1939. B.bohem icus; ередни й девон Чехословакии .  
? Farabophyllum Lavrusevitsch, 197 1 .  F . farabicum; нижний девон Таджикистана. 

Н А д С Е М Е Й  С Т ВО CA LCEOLICAE ROEM ER,  1883 

Одиночные диафраrматофорные кораллы с крышечкой.  Сеnты  рабдакантинные , 
на nериферии развит широкий слой ламеллярной склеренхимы.  Ранни й - средний 
девон . 

С Е М Е Й  С Т  В О CA LCOLIOAE ROEM ER,  1883 

Единственное семе йство. Ранний - сре дний  девон.  
Calceola Lamarck, 1799. Anomia ·sandalinum Linn�,  177 1 ;  средни й девон  Эйфе

ля. (Calceolina Rafinesque,  1815). 

Н А Д С Е М Е й  С Т В О CYSТIPHY LLICA E  M .-EDWARDS ЕТ HAIM E, . 1850 

Uистифорные кораллы . Силур - средний де вон .  

С Е  М Е Й  СТ ВО CYSТIPHY L LIDAE M . -EDWARDS ЕТ HAIM E ,  1850 

Развита базальная склеренхима.  Силур - средний де вон.  

ПОДСЕМ Е Й СТВО CYSТIPH Y LLINAE M .-EDWARDS ЕТ l lд i'ME,  1850 

Развиты только изолированные ч�абекулы .  Силур - средний  девон . 
Cystiphy llum Lonsda le, 1839. ·C .·siluriense; силур, венлок У элса. (Conophy llum 

Hall ,  1851 ; Araeopoma Lind. , 1883; Lythophy llum Wdkd, 1925; Protaeropoma Ting, 
1937 ; Skoliophy llum Wdkd, 1937 ; Pseudomicroplasma Soshkina, 1949; ? Praenardop
hy llum Spassky, 1955; Com anophy llum Fliigel ,  196 1 ;  ·Cy·sticonophy llum Zapr. et lvnsk, 
1962 . 

Мicroconoplasma Ivanovsky, 1965. M.crassa; силур, лландовери Сибирской п лат
формы. 

·coniophy llum М.- Edwards et  Haime, 1850. Turbinolia pyramidalis Hisinger, 
1831 ; нижний силур о .rотланд. 

· 
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Р и с. 78 .  Diplochone striata Frech. 
а - nоnеречное сечение ; б - nоодольное 

сечение , х 0 ,9 .  Средний девон ФР Г (Hill ,  1956) 

а 

'Gyalophy llum · Wedekind, 1927. G .an_gelin.i; силур, Клинтеберг,  о�·rотланд. 
Diplochone Frech, 1886. D.striata; средний  девон Рейнской области.  Рис. 78.  
Kymocystis Strelnikov, 1968. K .notabilis; силур, веt tлок  гряды Чернышева. 

ПОДСЕМ Е Й СТ ВО ZONOPHY LLIN AE WEDEK IND, 1924 

Развиты сеnтальные конусы.  ?Поз·дний  силур - средний девон .  
P lasmophy llmm Dybowski , 1873. ·Cyathophyllum goldfussi M. -Edw. e t  l i . ,  1851 ; 

средний  девон Эйфеля. (? Coleophy llum Hall ,  1883; Bucanophyllum U lrich, 1886 ; 
? Stereophy llum Schliiter, 1889 ; Zonophy llum Wdkd, 1924; Pseudoz.onophy llum Wdkd, 
1924; Legnophyllum Wdkd, 1924; Hem.icystiphy llum Wdkd, 1925 ; Nardophyllum Wdkd, 
1925; Paтalythophy llum Wdkd, 1925 ; ? Р lagiophy llum Wdkd et Vollbr. , 193 1 ;  ·Cystip
hylloides Yoh ,  1937 ; Cy stiplasm a Taylor, 195 1 ;  Cladionophy llum Stumm , 196 1 ;  Pat
ridophy llum U litina i.n Sytova et U litina, 1966 ; N eoz.onophy llum Ulitina, 1968). Рис.7Q . 

Cystiphy lloides Chapman , 1893. Cystiphy lktm aggregatum Bil l . ,  1859 ; средний де
вон Канады . 

Р и с. 79.  Plasmophy llum goldfussi (�. -Edw. et Н. ) .  
а ..:... nродольное сечение ; б - вид чашки , х 0 ,9 .  

С редний девон Эйфеля (Hill ,  1 956/  

ПОДСЕ М Е Й СТВО DIGONOPHY LLINAE WEDEKIND, 192 3 

Развиты арочные nластины. Средний  де вон .  
M esophy llum Schluter, 1889. M.defectum, =Cyathophyllum vesicu losum Goldfuss,  

1826 ( part.} '; :  средний  девон Эйфеля. (Cosmophy llum Vollbrecht , 1922 ; Digonophy l
lum· Wdkd, 1923; Lek anophy llum Wdkd, 1923; Mochlophy llum Wdkd, 1923;  Dialytop
hy llum. Amanschauser in Wdkd, 1925 ; Atelophy llum Wdkd, 1925 ; Arcophy llum Markov, 
1926 ; Bothriophy llum Vol lbrecht, 1926 ; Zonodigonophy llum Vollbrecht, 1926, Entele
iop/,yllum Walther, 1928 ; Pseudocosmophy llum Wdkd et Vollbr. , 1931 ; Hem.icosmop
hy llum Wdkd et Vollbr. , 1931 ;  Uтalophy llum Soshkina ,  1936). Рис. 80 .  
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а 

г 

Р и с. SО .  а - Mesophy llum ( " Digonophy llum " )  schulzi  (Wdkd) . 1 - попере чное сечение ; 2 - продольное сечение , х 0 ,2 . Средни й девон Эйфе- · 
ля; б - Mesophy llum ( "  A тcophy llum " )  typus ( Markov). Часть nоперечного сечения ,  сильно у вел .  Средни·й де вон Эйфеля;  в - Mesophy l/um 
defectum Sohliit.  Поnеречное сечение , х 1 , 8 .  Средний  девон Эйфеля (l l i l l ,  Н! 56) 



С Е М Е Й С Т В О  HOLMOPHY L LIDAE WANG, 1950 

Базальная ламе ллярная склеренхима не развит а. Септальный аnпарат nред
ставлен только изолированными траuекулами .. Силур - средний девон. 

Holmophy l lum Wedekind, 1927. H.holm i; с'и лур о . Готланд (Gukoviphy llum Sy
tova, 1968 ; Holmophy llia Sytova, 1970). 

Cy st ilasm a Zaprudskaja et lvanovsky, 1962. ·C .s ibiricum; силур, лландовери Си
бирской nлатформы.  

Microplasm a Dybowski , 1873. M .got landica; силур о .  rотланд. 
Rhi zophy llum Lindstrom ,  1866. Calceola got landica Roemer, 1856 ; силур о. Гот- · 

ланд. (Rhyt idophy llum Lind., 1883; P latyphy llum Lind.,  1883; Teтa�gphy llum Lang, 
S. -Т . ,  1940). 

. . 

Mazaphy llum Crook, 1955. M .cortisjonesi; силур А встралии (Новый Ю жный У зле) . 
Hedstтoemophy llum Wedekind, 1927. H.aтticu latum; силур о. rотланд. 
? Reim anophy llum Lavrusevitsch, 1971 .  R.тeim ani; нижний девон Таджикистана. 
·Chavsakia  Lavгusevitsch, 1959. C .chavsak iensi:s; нижний девон Таджикистана. 

(Nataliella Sytova, 1966) . 
. 

Spongonaria Crickmay,  1962. S.filicata; нижний девон западной Канады . Рис.8 1 .  
Mack en ziephy llum Pedder, 197 J .  M .• insolitum; средний девон заnадной Канады . 

Р и с. 8 1 .  Spongonaria filicata Crickmay. 
а - nоперечное сечение , х 1 , 8; б - nродольное 

сечение , х 2 ,2 .  Нижний девон Канады (Crickmay , 
· 195 2) 

Н А Д  СЕМ Е Й  С Т В О K ETOPH Y L LICAE LECOM PTE,  1952 

Кораллы п леонофорные. Ранние этаnы роста диафрагматофорные, близкие три
п лазматоидным.  СеnтЪI голакантинные . Силур - ранний девон. 

С Е М Е Й  С Т  В О  K ETOPH Y LLIDAE LECOM PTE, 1952 

' 
Е динст венное семейство .  Силур - ранний девон .  
D entilasma lvanovsky, 1962. D .honorabil is; силур, лландовери Сибирской nлат

формы .  
K etophy llum Wedekind, 1927 . K . e legantulum; силур, Клинтеберг, о . Готланд. 

(? Heterolasma Ehlers, 1919;  Dokophy llum Wdkd, 1927 ; Lindstтoemophy lium Wang, 
1947) . 

N ipponophy l lum Sugiyama, 1940. N .giganteum; силур Яnонии. ( Baeophy llum 
Hil l ,  1940). 

? ·C11yugaea LamЬe,  1901 .  ·C.whiteavesian a; девон Канады (Онтарио) . 

? О Т Р Я Д HETEROCOR A L LIA  SCНJN DEWOLF, 1941 

Мелкие диафрагматофорные оди ночные кораллы (?ветвистые колонии) с че
тырьмя крестообразно сходящимися протосеnтами . Метасеnты появляются в че
тырех секторах , образованных вильчато сходящимися к протосеnтам и метаселтам 
первого цикла .  Поздний  девон - Р!1ННИЙ карбон. Положение в системе неясно. 
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С Е М Е й СТ ВО I I ETEROPHYLLI DA E  DYAOWSКI ,  1873 

Единственное семе йст во. Поздни й  девон - ранний карбон. 
Decaphy llum Frech, 1885. D.koeneni; верхний девон Uентральной Европы. 
H exaphy llia Stuckenberg, 1904. H.prism atica; нижний карбон Подмосковья 

(?? Zaphrentul/a Bolkhovitinova, 1915). Рис. 8 2а, 8 3а.  
Oligophy lloides Rozkowska, 1969. O.pachythecus; верхний де вон Польши. 

Рис. 8?.б. 
Heterophy llia Мс Соу , 1849. H.grandis,· нижний карбон Ееликобритании (Дер

бишир) . Рис. 8 2, г, 83 , б .  
Н e t  erophy lloi de  s Schindewolf, 1941. Н e t  erophy /lia (Н et erophy lloides) reducta; 

нижний карбон Центральной Е вропы .  Рис. 8 2в, 8 3в.  

Р и с. 8 2: Соотношение расположения септ у гетеракораллов 
а - Hexaphy llia; б - 0/igophy lloides; в - H eterophy lloides; � - H eterophy llia 

Р и с. 83 .  а - Hexaphyllia mirabilis Schind. , поперечное сечение, х 13. Визе Цент
ральной Е вроп ы ;  б - Heterophyllia grandis Мс Соу, попе речное сечение, х 3. 
Визе Центральной Европы; в - Heterophylloides reducta Schind. ,  поперечное сечение, 

х 5. Визе Центральной Европы (Lecompte, 1952) ' 



Г лава VJ 

И СТОРИЯ Р У rОЗ • 

В самом начале истории древнейших ругоз,  от личаюшихся от своих ау лопоро
идных п ре дко в фактически лиш ь  предпосы лками к слиянию септальных шипиков в 
п ластины ( Primitophyllum) ,  произшла отчетли вая диверпенци я путей их эволюции ,  
прежде всего - по форме существовани я (колюмнариины б у дут рассмотрены от де ль· 
но) . В конце ордовика просуществовавшие до того времени кораллы типа Primi
tophy llum оqразо вали новую ветвь ругоз, у которы х первичные аулопороидные ши
пики разви вались не в сторону формирования п ластинчатых септ , а по пути появ
ления шиповидного по свое й прщюде септального аппарата, но уже совершенно 
иной структуры (ци сти филлины; их мы также р�ссмотрим отде льно) . Это были три 
г лавные эволюционные группы ругоз, представите ли которых разви вались в палеозое. 

СТРЕ f iТЕЛАЗМАТИ Н ЬI  

Ордови к  и силур 

Скелет uре днеордовикских одиночных ругоз был ламе ллярным. Их рост сопро
во ждаж: я только отложением базальной склеренхимы.  Зто были мелкие кораллы , 
е ше почти лишенные септ .  Такие особенности прослеживаются и у некоторых бо
лее молоды х нредставите ле й отряда. 

Уже в середине сре днего ордовика кораллы типа Prim itophy l/um (семе йст во 
Primitophyl l idae) явились предками нескольких семе йст в одиночных ругоз. Одни 
из  I IИX  отличались исключите льно интенсивным развитием ламеллярных ооразова
I I И Й  на в<.:е х <.:тадиях ро<.:та ске лета (Oensiphyl lidae) ,  вторые - исче·зновением ск ле
ренхи мы уже нu средних этапах развития (Streptelasmat idae) , третьи - сравните ль
но небольшим ее количест вом на нротяжении всего роста скелета (Dinophyl l idae) .  
Однако в проти воноложность примитофиллидам ске лет этих  ругоз не ламеллярный,  
и ужо фиброзный или даже трабекулярны й, на основании чего они могут быть выде
лсны н uамостояте льное надсемо й<.:Т IЮ ден<.:и филлид. 

Стрептелuзматиды я вилиuь устойчивой групной, просуще ствовавшей вплот ь до 
uр1�днщ·о Jtе вона, давше й начало многи м самостояте льным фи логенетическим вет
вям, тогда кнк денсифилли дь1 вымерли в раннем силуре , а динофиллиды на  прот я
жении нее И uвооИ истории ( до среднеi'О девона) оставались однообразными.  

Се моИuтво Streptelasmatidae. В среднем и в нач але позднего ордови ка стреп
телюматиды, ножалуii , янлялись. наибо лее широко распространенной группой ругоз. 
Их  рнзнитие нротокало по лини'11 постепенного освобождения <.:келета от обильной 
склеренхимы  и ностспонного ослаблени я осе вых скелетных образо вани й, а также 
uоноршен<.:т во nания зоны днищ при постоянном сохранении одиночной формы рос
та (ли ни и Strept е lasm a - Р seudophau lact is) . Начиная со средних этапов, ске лет 
<.:TpCI I 'I'!� Jla : IM U'I' И )( <.:Т ШIО В И ЛСЯ фи брОЗН Ы М .  

В !H I I I tюм uилуре их  нопосрсдственные потомки сохранили периферический обо
док и сравнительно широкие септы, не сое диня юшие<.:я, однако, у оси.  Такие чер
ты uтро1� н и я  1 1 ри сущи видам Ent•erolasma и Pseudophaulactis. Своеобразны й  ре
ликт O < ' l ' l ю ii  l"rру кт уры сохранился у Ditoeclzolasma, у которых о бычно глсш rrая 
и нротивоположна >l uепты uое диня ются у оси коралла. 
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8 более молодых, чем нижнеси лури йские отложения стрептелазматиды встре
чаются редко;  последние их представители почти полностью вымерли в силуре и 
лиш ь очень немногие (например Enterolasma) перешли в де вон, никогда более уже 
не достигнув эволюционного расцвета. 

Древние стрептелазматиды явились несомне нными предками таких широ ко рас
пространенных в силуре ругоз, как ·динофи ллиды , а через них - I)Тихофиллиды, на 
что у казывает сравнительное и зучение строения и структуры скелета представи
теле й  эти х  семейств. Их ранние моменты роста характеризуются наличием краево
го ободка и длинных достигающих оси септ при nолном от сутст вии диссепи ментов, 
что было nрисуше зрелым этапам роста всех ордо викских и. силури йских  стреnте
лазматид. 

Семейст во Densiphyll idae. Первые денсифиллиды (К enophy llum) и звестны ,  
nримерно, с границы среднего и nозднего ордовика. Внутренняя nолость таких 
кораллов целиком выnолнена nлотно соnрикасаюшимися ме жду собой сеnтами, сре
ди которых днища не различимы.  При этом ·осе вые комплексы более дре вних ви
дов еще n лотные , тогда как у молодых ( К . ех gr. subcy lindricum) они становятся 
зернистым и ,  хотя на ранних этаnах все виды Ktmophy llum обязательно nроходят 
стадии с массивной осе вой структурой. У nозднеордо викских денсифиллид сеnты 
были сложены широкими п учками фибр. . 

Следу ющим шагом в эволюции явилось зарождение в конце ордо вика ругоз, 
скелет которы х также отличается масси вност ью, однако ложный столбик уже отсут
ствует и в освободившемся у оси nространст ве nоявились редкие nолные дни ща (ли
нии Coelosty li·s-Bodophy llum - Crassi lasma). 

Другая групnа силури йских ,(lенсифи ллид ( D ensiphyllum) сохранила до стигаю
щие оси сеnты и ободок,  значите льно утрати в  расширения сеnтальных nластин.  

Развитие денсифиллид шло . ю  тем же наnравлени ям - уnрочнение и облегче
ние ске лета  n уте м освобождения сеnтального аnпарата от и збыточной склеренхи
мы, характерной для nодавляющего большинст ва дре вних ругоз. 

Денекфиллиды явились nредками хаnси филлид, ликофи ллид, кодонофилщtд, ка
лостилид. 

Бли зкие D ensiphy llum лландовери йские представители семейства, у которых 
склере нхима на зре лой стадии начала сокрашаться, были nредками лаккофи ллид. 
Последним nрисуще слияние , не достигая оси внутренних концов септ , образова
ние аулоса. 

Семейство Dinophyl lidae. Пер вые динофиллиды nояви лись в конце среднего 
ордовика, но их ске лет устроен несравненно nрогресс�-t внее , чем стреnтелазматид 
и ли денси фи лли д, nоскольку характерная для nоследних оби льная склеренхима 
здесь уже отсутст вует,  а сеnты тонкие . Первые динофи ллиды при надлежат роду 
Dinophy llum, основной ветви семейст ва, дожи вше й до де вона. Сеnты их длинные 
тонкие ; у более молодых кораллов ( Brachy e lasm a) этот nри знак nрослежи вается 
лишь  на ранних эranax роста.  

В лландовери у динофиллид nрояви лась сnособность формироват ь характерную 
для многих ругоз этого возраста структуру вортекс (D inophy llum involutum) , эти 
кораллы были и звестны до конца силура. Морфологически очен ь близкие Brachy e
lasma, де вонские Н et erophrenti·s возникли скорее всего итеративно от основного 
отвола семейства ( Dinophy llum) .  Девонские же Multi

.
carinophy llum имели карини

рованuые сеnты .  
Из лаккофиллид в силуре известны Syringaxon с аулосом и Columnaxon с па

ликолуме ллой.  
В конце ордовика динофиллиды начали формировать диссепиментари ум и тем 

самым дали начало nтихофиллидам. 
На границе силура nояви лась обширная груnпа древних " зафрентоморфных ру

гоз"', хаnси филлид, у которых всегда сохранялась отчетли вая, кардинальная фос
сула и ли даже несколько фоссу л; по отношению к ним метасепты расnолагались nе
ристо . 

во 



!Jанние стадии всех хапсифи ллид характе ризуют<.:я радиальн ы м  и ли су брали а ль

ным расположением утолщенных ламеллярнuй <.:кJюрснхимой <.:спт .  l l ри <.:у щсс н <.: с м  
зафрентоидам снецифическое расположение мста<.:е н т  и развитие о т че т ли в ы х  фо<.:
сул окончательно еложились ли шь у I JОздне ллшiдове р и й <.: к и х  коралло в .  Х а н <.:ифи л
лиды унаследовали от денсифи лли д и сохран и ли на 1 1рот я ж е н и и  п о ч т и  всей <.:во е й  
и стории массивный однозонный скелет , расш ире н н ы е  с е п т ы  и п р и м и т и в н ы е . н ло с 
кие и ли слабовыпуклые полные днища.  Эт и з т а п ы  п ре кра<.:но н р о с ле ж и в а ют <.: я  не 
только у примитивных древних Tungussophy llum и ли Triplophy llum, 1ю также у 
Asthenophy llum и Hapsiphy llum, у кот о р ы х  на :-�ре л ы х  стади я х  ск леренхима эамет
но убы вает .  Тонкие голакннт ы хапсифи ллид бы ли п огру же н ы  в ш и рок и й  <.:JЮ Й ла
ме.лл.ярной склере нхимы.  

Развитие этих групп оди н о ч н ы х  диафрагматофорны х  древних ругоз протекало 
по одним и тем же направлениям.  

1 .  Постепенное освобождение скелета от обильной ламеллярной ск леренхимы,  
что вело к облегче нию и в то же время к упрочнению коралла. В дальне йшем эти 
ругозы начали форми роват ь ди ссепименты, что при вело к появлению новых семей
ст в плеонофорн ы х  кораллов. 

2. Образование отчетли вой кардинальной фоссу лы, что не было характерным 
для ордовикских видов (у К enophy llum, Strept e lasm a, Coelosty lis фоссула выраже
на значительно слабее, чем у Crassilasma, Tungussophy llum, A sth enophy llum 
и т .д.) .  

3. На протяжении всей своей истории представители этих  групп сохрани ли оди
ночную  форму роста и диафрагматофорный скелет. 

Общность происхождения и эволк;ции и близость морфологии ске лета допускfl
ют объединение рассмотренных филогенетических вет ве й ругоз (семейст ва Strep
telasmatidae, Densiphy l lidae, Dinophy l lidae, Hapsiphyl lidae, Laccophy l lidae) в еди
ное надсемейство - Densiphy l licae. 

Надсемейство Petra iicae в силуре было представлено семействами Zelophyl
lidae и Petraiidae, входящие в состав которых кораллы также обладали ламелляр
ным диафрагматофорным ске летом. Септы зелофи ллид были слабо выражены,  
и мели вид небольших шипов.  Широко распространенные малотипные Zelophyllum 
и Pycnasty lus начали формировать колонии; и звестный  и з  силура и нижнего де
вона Pycnasty lus guelphensis конвергентно сходен,  с одной стороны ,  с триплаз
матидами, а с другой - с некоторыми табулятами .  Последние петраниды с харак
терными вильчатыми  п ластинчатыми септами вымерли в среднем девоне. 

На  границе ордовика и силура, позже появления  первы х  плеонофорных стрепта
лазматин,  от основного ство ла подотряда отошли еще две самостоятельные ветви 
кораллов, в той и ли иной мере формировавших диссепиментариум .  Первая, надсе
мейство Ha l li icae (семе йс тва Lykophyllidae и Neocystiphyl lidae) характери зует
ся замещением у молодых п ре дставите лей обильной в начале роста склеренхимы 
диссепиментами , тогда как  вторые (Kodoпophyl l icae) имели несколько иную и сто
рию . Большинство из них - диафрагматофорные кораллы , у которых в процессе 
роста маргинариум постепенно расширялся. 

Семе йство Lykophyl lidae. Первые ликофиллиды (Holophragma, Onychophy llum) 
и звестны из лландо вери. ЭТо были очень сходные с денсифиллидами одиночные 
диафрагматофорные кораллы, широкие септы которых были сложены монакантами. 

В раннем силуре появились ликофиллиды, у которых одновременно с постепен
ным сужением септ формировались диссепименты - это характерно для зволюцион
но более прогрессивных Phaulactis, которые на ранних и средних этапах роста про
хС>ди ли стадии Holophragma. В составе рода существовали две группы видов,  О't
личающиеся способом утончения септ - посекстантно и постепенно,  во всех сек
стантах одновременно, н ачиная с перифери и .  Первое при суше видам Phaulactis 
s. str. , второе - подроду Mesactis. В кон це раннего силура появи лись также ко
роткосептные ликофиллиды с диссепиментами, потомки Onychophyllum - род Ly 
kocy stiphy llum - пример паралле ли зм а в развитии семейства. У ряда форм (le
ravschania) были пресепимент ы .  
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Сt) �н· йст но з<Jкончи;ю свою истори ю в конце си лура; и х  ве роятные дP IIOHC KIH' но
томки - холлииды . 

Энолюшюнно более молодым неоuистифиллидам своhствснны отсутствие в н а
Ч ilЛС роста плотно соприкасающихся септ и постепенное развитие ложноцистифор
ных горизонт<Jльных элементов, очень напоминающих nузыристые днища uистифил
лид. Им присуше также nостепенное сужение в эволюции сентальных пластин (линия 
Rukhina - N eocystiphyllum - Lamprophyllum) . 

Семе йст во Kodonophyl lodae представлено, в псновном,  диафрагматофорными 
кораллами , у котары х маргинариум по мере роста расширялся.  Венлакские и л у д
Ловские потомки Kodonophy llum (St ereoxy lodes) и Schlotlleimophy llum ( Crat erophyl
lum) формировали диссепименты и строи ли мелкие колонии ( Circophyllum и Cari
nophy llum) .  Многие кодонофи ллиды перешли в де вон .  

Се ме йст во Pilophyl lidae в силурс было предста влено малотинными родами 
Pri lophy llum, Ornatophy llum, M icu lie/la, у видов которых уже на средних этап ах обо
док, но структуре бли зкий кодонофиллоидному ,  полностью заме шалея ди ссепи мен
тами, причем у Miculiella наиболее отчетли во .  

Итак, в си луре эволюция этих надсеме йств протекала n o  близким направлени ям·: 
1. Предками обеих групп ругоз являлись денсифи ллиды с обильной септальной 

склеренхимо й; 
2 .  Интенси вно развитая у наиболее древних представителей склеренхима нача

ла постепенно заме шаться диссепиментами ;  с венлока плеонофорные виды начали 
преобладат ь,  тогда как ди афрагматофорные продолжали существовать и в де воне. 
Некоторые кораллы (Z  eravschania, Spongophy lloides и др .) формировали пресепи
ментариум,  другие строили колонии.  

3. Септы всех этих  кораллов были трабекулярные. 
Внешне близки кодонофи ллидам также представители семе йства Mycophyl l i

dae (Mucophy llum, P·seudamplexus ) ,  от личаюшиеся рабдопластинчатыми  септами.  
Первые одиночные плеонофорные ругозы появились в конце ордовика. Древне й

шие из них (Paliphy llum) характеризуются е ше широкими трабекулярными септами, 
наличием зернистого осевого комплекса и диафрагматофорными ранними стадия
ми, очень  близким и  зре лым стадиям развития ске лета динофиллид. Такие кораллы 
просуще ст вовали с позднего ордовика до середины раннего силура; силурийские 
N eopaliphy l lum несколько отличаются строением осевой зон ы .  

В конце позднего ордовика появились птихофиллиды с о  свободной осе вой зоной 
( Paliphy llum суЬаеиs) . В это же вре м я  кораллы такого типа приобрели способнос1;,ь 
формировать пре сепиментариум ( Cystipaliphy llum) .  

Птихофиллиды являются единой генетической ветвью одиночных плеонофорных 
ругоз,  развитие которых закончилось в силуре. И х  вероятные девонские потомки 
(птенофиллиды и др.) морфологически отличаются довольно суще ст венно, хотя ха
рактер развития скелета и его структура доп ускают объединение эти х ругоз в одно 
надсемейство.  В конце своей истории некоторые и з  них строили колонии . 

Пожалуй самыми ориг.инал�ными представите лями стрепте лазмати н  бы ли ка
лостилиды - ругозы с перфорированными септами, что можно при знать проявлени
ем протерогенеза в отношении склерактини й .  И з  них позднеордови кские 'Gтewing
kia в начале роста имели сплош ные соприкасающиеся сеnты ,  что указы вает на ве
роятност ь их родст ва денсифиллидам. Перфораuии их  септ только начиналась от 
центра к nериферии и то лиш ь  у зре лых особей.  У силурийских Calosty li·s этот про
цесс захватил септы полностью, а некоторые раинесилури йские калостилиды (Pa
laearaea) образовы вали ме лкие колонии.  

Не менее и нтересн а  ветвь примитинных ди афрагм атофорн ых руrоз с доминирую
ШИ!v!И протосептами - полицелиид. О бособились  о·ни ,  вероятно , в силуре от денс-и
филлид; и ме нно к ним nримы кает силурийский Ani·sophyllum с булановидны ми глав
ной и боковы ми сеnтами . Также из силура и звестны ругозы с выделяюшимися все
ми протосептами, морфологически сходные с Н exalasma, а с границы силура и де
вона - Amandaraia (доминируют главная, противоположная и боковые септы по ти
пу Calophyllum) . К ак у видим далее, близкие кораллы были распространены в кон
це nалеозоя .  
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Обшее морфологическое отличие nолицелиид от остальных стреnтелазматин 
значите лыю меньше, чем между д ругими категориями ругоз, выделяемыми отде ль-
1 1 Ы М 11 нодотрядами.  

Общность нлана строения скелета, черты его морфологии, характерная оди
ночная форма роста допускают объединение в один nодотряд всех рассмотренны х 
выше семейств. 

Девон 

В девоне продолжали существо вать представители всех надсе мейств ругоз, 
известных в силуре . Однако в их составе явилось несколько новых семе йств,  тог
да как подавляюше е  большинство из них, зароди вшееся в раннем палеозое, пол
ност ью в девоне вымерло .  В этом nериоде появилась новая группа диафрагмато
форных кораллов,  объединяемых в надсемейст во линдстре миид, септы которых до
стигают оси . К началу карбона nолностью исчезли почти все ругозы ордовикеко
девонских дилогенетических вет ве й  и с начала турне наступил новы й этап эволюции 
кораллов. 

Среди девонски х Zelophy l lidae известны очень консервативны� практически не 
измени вшиеся с венлока, Py cnosty lus, часто упоминае мые как Aphy llum sac.iale; 
из петраиид известны также аналогичные силу рийским Petraia и, вероятно, Orthop
hy llum . Эти кораллы nросушест вовали до среднего девона. 

Надсемейст во Densiphy l l icae. В раннем девоне вымерли после дние достовер
ные стрептелазматиды - En.t eralasma, виды Dinophyllum сушество вали е ше также 
в н ачале девона, а из среднего девона известны Н eterophrentis, морфологически 
очень сходные с позднеордовикскими Brachyelasma, которые , вероятно, итератив
но возникли от основного ствола динофиллид. 

Из пре дставителей надсемейства в девоне наибо лее широко были представле
ны лаккофиллиды , сре ди которых продолжали существоват ь ругозы с аулосом (Sy 
ringaxan) , в заключительный  этап развития семейства начавшие формировать дис- . 
сепименты (К ozlawskinia) . 

Семейство Hapsiphyl lidae в .де воне было представлено типичными Hapsiphy l
lum, а так же оригинам;ным пуговицеподобны м  Hadrophyllum (?=Micracyclus) . 

Со среднего де вона известны достоверные :Amplexidae (Nalivltinella) , первые 
представители· которых очень напомина ют динофиллид. Наибольшего количествен
ного расцвета эти кораллы достиг ли в карбоне и ранней перми ,  отк у да установле
ны тиnичные Amplexus с характерными септами.  Однако на протяжении своей ис
тории эти ругозы оставались крайне консервативными в отношении и зменчивости ,  
очень однообразными , но  широко географически распространенными. 

В общем в девоне представители надсемейст ва доживали свой век и почти вы
мерли к его концу , но дали начало новым надсеме йствам - Lindstroemiicae и Za
phrentoidicэe.  

В начале раннего девона полностью вымерли после дние неоцистифиллиды 
(Spangophy lloides) , зато к середине периода по всей Земле были широко nредстав
лены Hal l i idae (Hallia, A ulacophyllum, Papiliophy llum) . Виды последнего морфо
логически крайне сходны с более молодыми Tabulophyllum . Поскольку эти корал
лы вряд ли близко родственны между собой, их сходство следует признат ь  Гомео
морфным .  Холлииды отличаются ясным развитием протосепт и обычно 
qюссул.  

Вплоть до сере дины девона просуше ст вовали Kodoпophyllicae. И з  них извест
ные в позднем силуре пилофиллиды вымерли уже в начале периода, а среди девонс
ких Kodonophyll idae появилось довольно много новых родов - Symphyphy llum с 
масси вной пали колумеллой, Chlamytiophy llum , вет висто-колониальные A laiophyl
lum, широкосептная Вriantelasma, кораллы с о севыми колоннами - одиночны й  
A crophy llum и колониальная Centrist e la. Доживали свой  век в начале девона Ko
dorzophy llum и Schlotheimophy llum. Как види м ,  в начале и середине девона семей
ство было весьма разнообразно. 
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Надсеме йст во Cyathophyl licae. Потомки одиночных силурийски х птихофиллид 
в девоне бы ли весьма разнообразны и очень широко географически распростране
ны.  Среди них намечается несколько самостоятельных филогенетических. ветвей.  

Семейство Ptenophyl l idae. Наиболее древние птенофиллиды - раинедевонские 
одиночные плеонофорные Acanthophy llum - в раннем и среднем девоне широко рас
пространились по Зем Ле .  Сре ди их более молодых представителей были известны 
фацелоидные ( Lyri e lasma) , цериоидные (Xy·striphy llum), тамнастериоидные (Taimy
rophy llum) колонии .  Все они характеризу ются диафрагматофорными начальными 
этапами роста, плеонофорной средне й стадией ,  отсутствием подковообразны х  дис
сепиментов. 

Семе йство Stringophyllidae объединяет одиночных (Stringophy llum и др) .  и ко
лониальных (Melasmophyllum, Donia) ругоз, у которых в пластинчатых по своей при
роде септах трабекулы вторично расходятся. Очень оригинальны в этом отношении 
Solipetra, в осе вом nространст ве которых вертикально ориентированные трабеку
лы образуют , аналогично склерактиниям, настояшие nали .  Возможно, nервые стрин
гофиллиды (Mesouralinia) появились в конце сил ура. 

Семейство Cyathophrl lidae было в девоне основной и самой многочис ле нной 
. вет вью Плеонофорных · стрептелазматин , причем они были как одиночными , так и 
колониал.ьными .  Благодаря легкой nрисnособляемости к разным у словиям , циато
филлиды широко распространились и были весьма разнообразными.  Эти кораллы 
можно назвать наиболее типичными ругозами - ди афрагматофорная ранняя стадия ,  
начиная со средне й стадии,  оби льные диссепименты ,  хорошо выраженные фоссулы 
и n ротосеnты ; наряду с филлипсастреидами они собст венно и создают впечатле
ние о девонских ругозах . У циатофиллид часто встречаются каринация септ , но 
пресеnименты для них никогда не были характерны. И менно к этому семейству от
носятся кораллы с присуши ми ругозам родовыми названиями - одиночные Zaph 
renthis, колониальные с асимметричными каринами - Cy athophy llum и с симмет
ричными - Н eliophy llum. 

П редставители семейст ва Endophyllidae отличаются прекрасно выраженным 
nре сепиментариумом и iuирокосеnтной диафрагматофорной начальной стадией рос
та скелета. Среди них широко известны Т abulophy llum (особенно в середине nе
риода и во франском веке ) .  Для среднего девона космопо литными можно считать 
и колониальных Endophy llum . 

Семейст во Phacellophyllidae объединяет очень характе рных кораллов с подко
вообразными диссеnиментами , как одиночных (Macgeea) , так и вет висто-колониаль

.ных ( Thamnophy llum) и цериои дных ( Trapezophy llum). Внутреннее строение nолиn
ииков этих  ругоз настолько сходно, что вряд ли  имеет смысл обособлять колониаль
ные формы в особое семейство,  основываясь на  возможности nараллелизма разви
тия ругоз '""' не льзя не признать, что Thamnophy llum очень малотипны й космоnолит· 
ный род; ведь все выделяемые в его составе " виды" в бОльшинстве случаев явно 
тождественны.  

Девонские Poly coeliicae представлены  пока только nлерофиллидами (O ligop
hy llum) ,  у которых доминируют главная, боковые и противоположно-боковые сеnты. 

Н девоне появилась обширная ветвь одиночных,  почти всегда диафрагматофор
ных ругоз, у которых септы достигают оси , причем из внутреннего конца протосеп· 
ты (почти всегда - противоположной) часто образуются паликолуме ллы. ПреДJ<ами 
этой группы,  наиболее пышно представленной в карбоне и ранней nерми, можно 
nризнать кодонофиллид. Эrи ругозы были известны  уже в раннем де воне и описы,
ва.лись nод разными родо выми названиями ( Lindetroemia, K ione lasma, A emulophy l
lum и т . д.) , но в ереднем де воне - особенно ('Stereolasma, Stewartophy llum и т.д.),  
тогда как на самом де ле все они являются несомненными пре дставителями Met
r.iophy llum, поскольку обладают всеми отличительными особенностями nоследне
го • .  Эrи кораллы, объединяе м ые в семейство Lindstroemi idae, просуществовали до 
конца девона. 

В общем дев.он можно · кратко охарактеризовать как период постепенного дожи
вания ругоз nер"Вого цикла ди вергенции,  как конец начального этапа их истории. 
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Карбон и пермь 

Из стрептелазматин  к грани це девона и карбона сохрани лись лишь очень ред
кие амп ле ксиды (среди них на смену Nalivkinella пришли .Amplexus), которые, поч
ти не меняясь, просуше ствовали до середины перми.  С карбона н ачался новый 
этап в развитии ругоз, завершившийся в конце перми , причем и в этом случае на
иболее присnо·собленными оказались примитивные одиночные диафрагматофорные 
кораллы " циатаксониево й  фауны".  

Развитие раинекаменноугольных ругоЗ представляет собой сове ршенно новы й 
этап в истории палеозойских кораллов, хотя в отношении как общих особенностей, 
так и закономерностей эволюции они несомненно и непосредственно преемственны 
более древним филогенетическим ветвям. Об этом ясно свидете льствует даже са
мый беглый анализ морфологии их скелета. Н аправления и характер развития ругоз 
в начале карбона не могут быть выявлены и проеле жены без учета фи логении де
вонских и более дре вних кораллов. 

Ранний карбон ознаменовал собой начало пышного и в то же время резкого рас
цвета ругоз. В раннем турне происходило бурное развитие многочисленных совер
шенно новых групп кораллов ;  поскольку в данном случае возможное количест во и х  
гипотетических предков бы ло крайне ограничено , все они бесспорно генетически 
бли зки.  В поддержку этого выступает также достаточная близость морфологии ске
лета большинства их пре дставителе й. В этом отношении ранний  карбон исключи
тельно напоминает силур,  когда огромное коли чество новых родо в  и семе йст в ру
гоз обособилось от весьма малочисленных, зачастую общих, предков. С другой сто.:... 
роны,  совершенно очевидно, что Щ!Леогеографическая обстано вка и комплекс эко
логических факторов в силуре и карбоне могли друг от друга существенно отли
чаться. Это должно бы ло обусловить несколько иные направления хода развития 
кораллов, хот я всем без исключения руrозам должны быть обязательно присущи 
все основные обшие эволюциощ:tые тенденции .  Выяснить пути развития кораллов 
в раннем карбоне значительно легче , если тщательно учесть закономерности эво
люции их непосре дственных предков. 

Необходимо отметить, что каменноугольным ругозам вообще были свойст венны 
осевые структуры разнообразных типов, что у более дре вних кораллов встречает
ся очень редJ<о. Этот факт определенно следует считат ь шагом вперед в э волюции 
кораллов.  

Для раннего карбона бы ли характерны одиночные диафрагматофорные Zaphren
toididae. Большинство их имело ламе ллярный типи чно "зафрентоидный" скелет,  от
четливую ,  чаще закрытую ,  фоссулу ; изредка появлялись диссепименты (Zaphrip
hyllum) ,  некоторые приобретали вторичный аулос . (Trochophy l lum) , а другие приспо
соби лись к таким условиям , что у них выработалась пуго вицеобразная 'Внешняя 
форма ( Baryphyllum ) .  Последние зафрентоидиды (Amplexocarinia, A llotropiophyl
lum) вымерли в ранней перми. 

Начиная с карбона пышного расцвет С:! дости гли Polycoelii cae. Среди нИх хоро
шо выделяются кораллы с доминирующими проти воноложно- боковыми септами (Ple
rophyl l idae) и семейство Polycoeliidae, предстi:lвителям которого врисуше обратное 
явление - их недоразвитие.  В составе этих групп намечаются подсеме йст ва по ха
рактеру развития глi:lвной и противопо ложной септ . 

Семейство Polycoel i idae, начиная с карбона, было представлено многими ро
дами,  просущест вовавшими до конца перми.  Длите льност ь жизни  вообще была бо
лее свойственна примитивным кораллам.  Все они (Ca/ophy llum, Tetra/asma, Kin
kaidia, ·sochkineophy 1/um , Н exa/asma )  на протяжении свое й истории почти не ме
нялись и оставались очень сходными и лишь в перми (Prosmilia) на очень короткое 
время Формировали диссепименты.  Полицелииды , как вп рочем и плерофиллиды, 
очень широко распространились по Зем ле .  Собст венно они и создают облик пермс
ких ругоз. 

Plerophyl lidae , пожалуй ,  единственное семе йство ругоз, доживших до самого 
конца палеозоя (P /erophy llum) .  И нтересно, что в раннем карбоне многие их диаф-
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рагматофорные представители имели как бы п леонофорные пары - P lerophy llum и 
Adamanophy llum, Ufimia и Tachyphy llum . 

К аменноугольные линдстре мииды и тиморфиллиды, естественно, не могут быть 
объединены с полицелиидами, так как у них ни боко вые , ни nротивоположно- боко
вые септы не выделяются ни длино й, ни шириной. r лавный диагностически й nриз
нак первых - ропалоидная противоположная септа, а также посекстантное располо
жение полно выраженных метасепт . Первое присуше очень многим ругозам , тог да 
как ни у полице лиид, ни у плерофиллид паликолумеллы не бы ли развиты,  не говоря 
уже об осевых колоннах тиморфиллид, у которых к тому же протосепты не домини
руют .  Эrи элемен·ТЫ скелета аналогичны аулофиллоидным ;  обе эти груnпы ругоз, 
вероятно , представляют собой nотомков линдстре миид типа Metтiophy llum, кoтopым 
как раз было свойственно наличие паликолумеля при полном развитии  септального 
аппарата, диафрагматофорном скелете и одиночно й форме роста. Кроме того, ти
пичные поли цели и ды и звес;тны уже в силу ре; невозможно се бе nредставит ь, чтобы 
выдерживающееся на протяжении nалеозоя их характерное строение мгновенно ре з
ко изменилось. 

В конце девона линдстремииды, вероятно, не полност ью вымерли. Их более мо
лодыми потомками следует считать Bтadyphy llum, у которых в конце роста септы 
отходят от центра и пуговицеобразны х  Cymnophy llum . 

Линдстремииды были предками многочисленных семе йств, в том числе Zaph 
rentoididae,  Lophophyllidi idae, а через них - Timorphyl lidae. 

Циатаксониды (Cyathaxonia, Cyathocarinia) принципиально отличаются от все х 
ругоз столбико м ,  развитие которого происходило независимо от септ. 

Типичное для карбона и перми надсеме йство Cyathopsicae объединяет так на
зываемы х каниноморфных ругоз, генетически близких nредставите ле й семейст в 
Cyathopsidae и Ura liniidae , кораллов, группирующихся вокруг родов Caninia, Sip
honophy llia, Uтalinia и др. Исем им nрисуши следу юшке особенности морфологии 
скелета, по-разному проивляющиеся у различны х  представителеif: l) диафрагмато
форные начальные этапы роста; �) отсутствие осевых структур ;  3) почти всегда 
одиночная форма роста. 

Н аиболее цревние циатопсиды ( Caninia) были еще очень бли зки nримитинным 
амплексидам тиnа Nalivkinella, тогда как более nрогресси вные отлагали диссепи
ментЫ (Caninophy llum, Palaeosmilia и др.) .  Для них  типичны моноnластинчатые 
сеnты, а по этому невозможно объединять этих  ругоз с цистифиллидами . 

Следующим шагом в эволюции нужно признать появление ругоз типа Siphonop · .
hy llia, у которых отчетливо выражен пре сепиментариум,  что ознаменовало собо й 
возникновение· уралиниид. У Uтalinia пресепиментариум достиг такой ширины, что 
зачастую почти полностью заполняет коралл, а септы примимают вид коротких ши
пиков. Аналогичные примеры эволюции горизонтальных часте й скелета и звестны 
и среди других семе йств ругоз.  

И нтере сно,  ·что среди уралиниид е ст ь  очень сходные одиночные кораллы, гео
графическое распространение которых было узко ограничено - M elanophy llum 
(Урало-Тянь-Шаньская область) , Merlewoodia (Австрали я) , Vesiculophy llum (Се
верная Америка) , причем все они, приме рно, одновозрастны (визе и е го аналоги) . 
У первого и второго и з  этих родов можно наметить как бы колониальные пары 
(соответственно Me lanophy lloides и Aphтophy llum) .  Эrот пример  может служить 
образцом параллелизма в развитии в составе одного семе йства.  

Характерная группа позднепалеозо йских ругоз объединена в надсемейство 
Aulophyllicae - кораллы с осевыми колонками и близкими  элементами скелета.  
Более nримитинные и з  них  составляют семейст во Lophophyl l idae, для которы х  
т ипично развитие nростого столбика - видои змененной паликолумеллы и зарож
дение о севых колонн. Эги ругозы (наибо лее типичные из них K ohinckophy llum) про
существо вали до конца ранней перми, и зредка они строили колонии. 

Уже в турне от основного ствола лофофиллид обособились ругозы с великолеп
ными о се выми колоннами - семейство Au lophyll idae и практически одновремен
но появились Carcinophyllidae - небольшая групnа раинекаменноугольных корал-
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ло в с осе выми колоннами и пресепиментариумом (Carruth erse lla, ·cangamop/,y llum, 
С arcinophy llum ) . 

Аулафиллиды сущест вовали н u прот яжении всего карбона, причем и х  и зме нчи
вость более всего проявлялась в характере сложения и х  отличительно й особеннос
ти - осевой колонны (см. глuву 11 ) . Различные их  типы представляют собо й р аз
ные комбинации одних и тех же злементов ске лета (срединная п ластинка, радиаль
ные пластинки, табеллы) и аулофиллиды бе сспорно являются очень  близким и  род
ственниками .  Следует заметить, что развитие этого надсеме йст ва протекало как 
бы параллельна надсеме йству ли ндстремиид по линии усложнения осевы х  зле мен
тов скелета вплоть до появления осе вых колонн. 

Именно ау лофиллид следует признать наиболее вероятными предками очень 
интеrесных широко распространенных в конце палеозо я ваагенофиллид, среди ·ко
торых преобладали ко лониальные формы,  но и звестны и одиночные (нaпpимe p, lra 
nophy l/um) .  И х  характе рная черта - появление в осевых колоннах новы х злемен
тов - клинотабул и клинодиссепиментов, а также септ нескольких циклов, иногда 
пор в стенках. 

Waagenophy l lum и Wentze le l la · типичны дл я nерм ских колониальных ругоз. 
Они и меют сложные осе вые скелетные ооразования ,  несколько циклов се пт,  а иног
да и пористые стенки (Parawent zel/a) и меандрические колонии (Went ze lloides) , 
т.е.  те черты строения скелета, которые принято считат ь  характерными для скле
рактиний.  

Итак,  к концу перми, к концу nалеозойской эры , вы мерли представители все х 
генетических вет ве й  стрептелазматин·, многочисленных и разнообразны х  о собен
но в силуре и раннем карбоне , а наиболее nриспособленными из  них оказали сь 
примитивно организованные диафрагматофорные одиночные плерофиллиды. 

КОJI ЮМНАРИИНЫ 

Ордовик,  силур и девон 

Первая крупная дивергенци я ругоз по форме су щест вования прои зошла у же на 
заре их и стории ,  о чем свидете льст ву ют находки Proterophyllum simplex и близких 
ордовикских колониальн ы х  ругоз с ламеллярным ске летом. Это служит доказа
тельством не только тесной генетической связи обоих  подотрядов, но и подт верж
дает мнение о том, что кол�мнариины произошли непосредственно от примитофил
лид. И х  колонии были еще очень мелкими, а караллиты сохранили округленные 
очертания. Отсутст вие таких данны х  являлось причиной быто вавшего представ
ления о преемст венности nервых циатофиллоидид  в отношении т абулят, нап ример 
лихенариид (Соколов, 1955 и др.) и ,  как следст вие этого,  неудач в поnытках обна
ружит ь "nромежуточные между ними формы "  ( Hi l l ,  1960). Вез  сомнениJI, Saffor
dophy llum, Foerstephy llum и ли Nyctopora внешне очень близки дре вним F avistel
la, хотя отсутствие обших стенок караллитов у ругоз зтому противоречит.  

Сеnтальный  аппарат Proterophy llum был представлен как и у Prim i lophy llum, 
короткими ламеллярными гребнями и шипами ,  расположенными без видимой зако-
номерности.  . 

Стенки первы х фавистелл были также ламеллярными, хотя Р .Флаузр ( F lower, 
196 1) находил среди них  и фиброзные. Септы F avistella· a lt;eolata и F .  rigida были 
представлены сnлошными пластинами двух циклов.  

Примерно с конца среднего ордовика известны nредставите ли семейства Cyat
hophylloididae с трабекулярными септами - Palaeophy llum.  На их генетическую 
преемст�;�енность в отношении фавистелл указывают часто хорошо выраженные
цериоидные начальные фазы роста колони й и ясная диффе ренциаци я  сеnт .  Эти ру
гозы существовали до конца ранне го силура и nре дставляют собой весьма важную 
группу ,  nоскольку их nотомками были широко распространенные в силуре и дево
не все плеонофорные колюмнариин ы .  
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У пре дставителе й семе йст ва Cyathophylloididae преобладали полные, плос
кие и ли слабо изогнутые днища - не полные дни щ а  известны очень редко. 

Эволюцию дре вни х  циатофиллоидид можно представить следующе й схемо �: от 
ламеллярных Proterophy llum через ламеллярно- фиорозн ых  Faviste lla с ясными 
септальными пластинами к Palaeophy llum с трабекулярны ми септами. 

Р азмножение древни х  ци атофиллоидид происходило почкованием.  В противо
положность им распространенные в силуре также диафрагматофорные Stauriidae 
отличаются и менно способом новообразованИя - делением, аналогично тетрадки
дам. Близость особенносте й строени я  скелета  эти х  семейств свидете льствует в 
пользу их  генетического родст ва. 

В конце ордовика появились кораллы, скелет которых практически аналогичен 
Favistella, но кораллиты соединяются великолепно выраженными порами (Agetoli 
tes). Установлены они пока только в Средне й Азии и в северо-западном Китае .  И х  
роднит с ругозами не только порядок заложения септ (Ки м ,  197 4), н о  также и са
мостоятельные стенки.  Я вление ком муникатности вообще было сво йстве нно всем 
целентератам (кто, например, будет оспари вать принадлежиость р угозам Parawent
z.ele lla и ли относить к табулятам " пористых" склерактини й?) . Поскольку не только 
характер роста,  но и все главнейшие особенности скелета агетолитид и фавистелл 
однотипны, я рассматриваю Agetolites и близки х кораллов как особое подсемейст
во в составе Cyathophyl loididae. 

Обилие и в то же вре м я  видовое однообразие циатофиллои дид ордо вика и силу
ра существенно облегчают вы яв.ление их- родст венных связей ,  п утей эволюции , и з
менчивости (Ивановский, 1969) . Этого нельзя сказать о девонских диафрагмато
форных  колониальных ругозах (например , Dendroste lla) , поскольку их генетичес
кие корни доподлинно не установлены.  После дние наиболее близкие им Palaeophy l
lum известны из венлока; возмо жно, какая-то вет вь си лурийских циатофиллоидид 
просуществовала вплоть до нач ала девона. В отноше нии раинекаменноугольн ы х  
Kwangsiphyllum можно дооавить л и ш ь  т о ,  что о н и  еще более редки и малочис лен
н ы .  Поэтому положение как тех, так и других в сос таве семейства пока 
условно. 

Первые представите ли семейства Arachпophylidae были на н ач альных  этапах 
роста диафрагматофорными,  очень близкими Palaeophy llum (ранние Entelophy l
lum) .  У более молодых арахнофиллид ( Е . ех gr. art iculatum) ламеллярная склерен
хима почти полност ью и сче зла, трабе ку·лы стали отчетливыми, а база.льн ые эле
мент ы представлены  ди ссепи_ментами и разнообразными (часто кифофиллоидными) 
днищами , но все они без и сключени я проходят фазы аналогичные Palaeophy llum. 
Некоторые арахнофиллиды строили астрееви дные колонии (Arachnophyllum), а дру
гие (Weissermelia) отлагали каринираванные септы.  

Внешне сходные Lithostrotion A ltaja формировали п аликолумеллу внутренним 
крае м  септы.  Такие кораллы и звестны из нижнего силура Сиб ири и Северной Аме- · 
рики. 

Эволюци я арахнофиллид шла по пути развития диссепи мент ариума, усложнеюtя 
дниш и укрепления колонии.  

Уже в лландовери от основного ствола арахнофиллид отошла небольwая ветвь 
кораллов с различными " внутренними стенками" (семейство Acervulariidae). 

Ругозы надсе ме йст ва Spongophyllidae появи лись и разви вались параллельна 
арахнофи ллидам.  Сюда относятся колониальные кораллы с отчетливым пресепи
ментариумом. И х  пре дками. тоже были ругозы типа Palaeophy llum, на что указы
вает ход развити я  скелета первых спонгофиллид (Evenkie lla, Strombodes) . Вымер
ли они в девоне ( Tabellaephyllum). 

С циатофил;юидидами те.сно связаны п роисхождением и Columnariicae, что хо
рошо видно из  рассмотрения и х  древней ветви, собственно семейства Columnari i
dae. Вероятно , что кораллы типа Fasciphyllum, Loyolophy llum, Columnaria, Smit
hiphy llum в начале девона произошли от ругоз, близких " Columnaria got landica" 
(И вановский, 1969) и ли же явились непосредст венными потомками раинеде вонских 
Dendroste lla. 
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Среди девонских потомков колюмнариид  намечаются два сс ме lkт ва - (raspe
dophyl lidae, для которых характе рны ветви стые и uериоидные колонии и отсутст
вие подковообразны х  ди ссепиментов и Phi l l ipsastraeidae - uериоидные и астрс
еви дные колонии и, наоборот , наличие подковообразных диссеп иментов. 

Семейство Craspedophyllidae во многом напоминает силурийски х арахнофил
лид, его представители были особенно характерны для кон ца раннего и среднего 
девона. В этом отношении и нтересно от метить, что ряд видо в  D isphy llum ннпоми 
нает Ente lophy llum articulatum, Bi l lingsastraea - Arachnophyllum и т .д. Возмо ж
но, такое явление следует обаяснять гетерохранным параллелизмом, хот я ругоз 
со столби ком типа A ltaja среди краспедофиллид покн неи звестно. 

Семейство Ph i l l ipsastraeidae ( Phi l l ipsastrea ) объедин яет цериоидно- и астрс
,евидно-колони альны х  ругоз с прекрасно выраженн ыми подковообразными диссе
пиментами . Аналогичные скелетные структуры в конце среднего и в начале позд
него девона были и звестны и у стрептелазматин (Macgeea, Thamnophy llum) ,  что 
указы вает также на вероятност ь п араллелизма, в данном случае уже синхрон
ного . 

К концу девона вымерли почти все бе з исключения представите ли подотряда, 
развитие которых началось в середине ордовика и ни одно из се ме йст в  плеонофор
ных  колюмнариин  не пе ре шло в карбон.  

Карбон и пермь 

И з  нижнего карбона и звестна обширнейша я группа колюмнариин,  отли чающих
ся от все х  более древних  наличием осевых скелетн ы х  элементов различных типов. 
Среди них ясно намечаются две крупные филогенетические вет ви, суще ст венно от
личаюшиеся особенност ями морфологии скелета их  представите ле й,  но имеющие 
скорее всего общих предков, на что указы вает процесс их роста.  Это, во-первых, 
надсемейство Lithostrot ioпicae - септы отходят от вне шней стенки - и, во- вто
рых - надсемейст во Lonsda leiicae - всегда развит широки й п ресепиментариум, 
а характер осевы х  структур несколько иной, обыч1iо более сложный.  Развитие 
обоих  надсемейст в  протекало параллельно, но не зави симо,  бли зким и ,  но разными 
путями. 

Начальные фазы роста раине каменноугольны х  колю мнариин ди афрагматофор
н ые ;  вероятно, и литостроциониды и лонсдалеииды имели общего предкн среди ко
лон.иальных диафрагматофорных ругоз. Такие кораллы сущест во вали (Kwangsip
hyllum) , очень бли зки и " Lithostrotion" junceum, которых и ног да включают в со
став Kwangsiphy llum (Kato, 197 1). Дивергенция ко люмнариин по аналогичным на
nравлени ям уже происходи ла в силуре (см . выше).  

Эволюци я эти х  ругоз шла по пути усложнения гори зонтальн ых элементов ске
лета и осевых структур при обязательном сохранении колониально й форм ы роста. 
Это было свойственно и литостроцио-нидам и лонсдалеиидам, хотя в данном слу
чае также и звестн ы  и сключения. 

В составе надсемейст ва литостроционид выде ляются два семе йства: Lithost 
rotionidae - вет ви ст ые и цериоидные колонии с паликолумеллами и ли осевыми ко
лоннами дибунофиллоидного типа. Вымерли эти кораллы в ранней перми; 2) Pseu
dopavoni idae , объе диняющее зетреевидные колонии ,  близки х по строению корал
лов, которые также вымерли в перми .  

Среди Loпsda leiicae на том же основании можно выделит ь два семейст ва 
Lonsda leiidae (ветви стые и цериоидные кораллы с осевыми структурами и широ
ким пресепиментариумом;  и звестны в карбоне и ранней перми) и Cystophoridae;  
в составе этого семе йства и звестен пока только каменноугольн ы й  род lvanovia, 
отличающийся зетреевидной колоние й. 

Итак, колюминариины были менее разнообразными , чем стрептелазматины,  хо
т я  на протяжении свое й и стории были также широко распространены .  Вымерли 
они несколько раньше стрептелазматип ,  причем наиболее молодые и з  них  отлича-
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лись высокой сnециали зацией (что нельзя сказать о n лерофиллидах и nолицелии
дах) ,  а n росто организованные их nредставители и счезли уже, скорее всего, в на
чале карбона. 

UИСТИФИЛЛИН Ы  

Ордовик и силур 

Примерно на границе среднего и nозднего ордовика внутри nерви чных  ламелляр
ных шиnов nримитофиллид начали зарождаться трабекулы. Это ознаменовало nояв
ление цисти филлин, самыми древними и nросто органи зованными и з  которых были 
Tryplasmaticae. 

В се триnлазматиды были диафрагматофорными.  Су шественную роль в их скеле
те всегда и грала ламеллярна.я склеренхима. В nроцессе эволю ции у ни х фактичес
ки менялея лиш ь тиn трабекул, иногда появлялись простые колонии. 

Древне йши м  тиnом септальной структуры триплазматид является голакант (И ва
новски й, 1967) .  Такие трабекулы отличались очень тонким сложением .  Детали и х  
строения не сохранились даже в nроцессе только фосси лизации .  rолакант погружен 
в ламеллярную склеренхиму ,  что определенно указы вает на  его свя зь с шипами 
n римитофиллид. Рабдаканты - трабекулы более высокой организации ,  и х  каркасы 
т акже nогружены в ламе ллярную склерен химу ,  из чего сле дует предnоложение о 
вторичности ребдаканта в отношении голаканта.  

Структура моиакантов отлична. Ламеллярн ая склерен хи ма здесь отсутствует , 
т рабекула сложена фи брами,  от длины которых зависит ширина сеnты.  

Позднеордови кские Tryplasma и A canthocyclus были мелкими одиночными ко
раллами с утолщенн ы ми днищами и ли вообще бе з дни щ .  

Виды Cantri llia, Tryplasma· и A canthocyclus просущест вовали , почти не  и зменив
шись, вnлот ь  до наljала де вона. В лландовери появились nервые кораллы с мона
_кантинными  сеnтами - Porpites.  

Тенденци я  перехода к колони альной форме pocтi:l была своiiственнi:l все м три
плазматидам. Часто встречаются у них и "явления  омолажи вани я " .  

В конце раннего силура эта тенденция широко прояви лась. Так, Holacq.nthia 
можно рассматривать колониальной разновидност ью Cantri llia, Rhabdacantl1ia -
Tryplasma, а Wenlockia - в определенной степени - Porpites.  11о си х пор не уста
новлены колониальные ругозы с диморфакантинными cenтi:IMИ, но это еще не зна
чит, что они не сущест вовали. Возможно, некоторые кораллы , отн есенн�е к Rhab
dacanthia, в начале роста имели голакант ы. 

Среди силури йски х коралло в с акантинными сеnтами изве стны грунnы плеоно
форных и цистифорных. Н адсемейство цистифорных ругоз Cys t iphy l licae содер
жит две груnnы,  отличаю шиеся характером верти кальны х  злементов - с базаль-. 
нoli склеремхимой (семе йст во Cyst iphy l lidae) и с изолиро ванными трабекулами 
при отсутст вии базально й ламеллярной склеренхимы (семе йст во Holmophyl lidae) .  
П редставители третьего надсеме йст ва Ketophyl l icae имеют характерный ле йсто
видн ы й  сеnтальны й  апnарат ,  отчетли вую зону днищ и диссепи ментариум . 

Возникновение цистифиллид ознаменовалось появлением в начале силурu еше 
n римитивных Cyst iphyllum с частыми стереоплазматическими корками и много
численными изолиро ванными трабеку лам и (С.  ех gr. khantaikaense ) .  О щюнремен
но возникли и пер вые Cystifasma (дре внейшие холмофиллиды);  дл.и эти х ругоз ти
пично наличие оби льной ламе ллярной склсренхимы то лько в н ачальн ые этапы рос
та скелета, а начиmя со средних,  внутренняя полость коралла становится выпол
ненно й только пузыристыми андотекальными образовани ями , трабе кулы при этом 
очень редки и обычно раз·виты лишь  на внутренне И 1 10 верхности стенки.  Д и фферен
циаци я горизонтальных элементов скелета у них е ше отсутст вует.  

При мерно в конце лландовери появились ци стиq�иллиды с аналогичн ыми Cy s 
iiphyllum- особенност ями внутреннего строени я ,  формиро вавшие вет вистып ко
лонии  (Microconoplasma) . В конце силура бы ли и звестны и крышечные корuлл1.1 (Со-
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niophy llum); распространени� их,  правда, в нротивоположност ь кальцеолидам бы
ло небольшим.  

Среди холмофиллид были известн ы кораллЫ , характеризующиеся как rолакан
тами, так и рабдакантами ,  как одиночно й, так и колониальной формой рост а. Так, 
Microplasma, появи вши хся, примерно на rранице лландовери и венлока, можно рас
сматриват ь как бы колониальной паро й Cystilasma . Считается ,  что Holmophy llum 
отличаютс я  от Hedstroemophyllum рабдакантами в противоnоло жност ь rолакантам . 
Некоторые холмофи ллиды ве ли лежачий  образ жизни (Rhi z.ophyllum ) , причем даже 
образовы вали при этом колонии ( "Rhiz.ophy llum " e longatum) . .  

Для представителеИ тиnично силури йскоrо надсеме йст ва Ketophyll icae харак
терен nлеоноqюрн ы й  скелет.  Первые такие руrозы nоявились в лландовери ,  началь
ные этапы роста и х  скелета были очень бли зки как триплазматидам , так и дре вни м  
цистифиллидам - обилие , nреимуще ст венно п о  nериq;ерии ,  ламеллярноИ склерен
хим ы ,  голаканты,  nростые,  чаше полные,  дни ща. Их ветвисто-колониальная разно
видность nонимается nо-разному - я отношу их к Nopponophy llum, а А.И .Лавру
се вич ( 197 1) выделил для ни х новый род Ket�phy lloides .  Примерно в середине ран
неrо силура окончательно сформировались все тиnичные особенности кетофи ллид, 
что ознаменовалось появлением Ketophyllum с характерными ле йст ами и сrруппи
рованными в системы днищами.  Последние кето<j;иллиды (Cayugaea) вымерли в на
чале девона. 

Эволюция силури йских цистифил.ilид представляется следующе й. Радоначально й 
rруnпой можно признать первых очень просто устроенных Cystilasma, сеnтальные 
образовани я  не которых из  них были еще очень слабо выражены. От этих  <f>О рм мог
ли прои зо йти как холмофиллиды и первые кетоtриллиды (Dent ilasma ) ,  так и собст
венно цистиqJИллиды, причем появление пос

.
ледни х,  возможно, было обусловлено из

мене юtJ м  скорости роста полип н яко в, что отразилось в скелете в виде nериоди
ческих отложени й ламеллярной склеренхи�ы.  В дальне йшем пре дставители все х 
трех семе йст в разви вались в силуре в одном направлении - по nути усложнения 
зон горизонтальных  элементо в скелета. 

Де-вон 

Девонские триплазматиды , как и силури йские , оставались ве сьма однооЬраз
ными.  В начале девона параллельна с обычной системой рабдаканта появилась ero 
новая форма. В каркасе такой трабекулы отдельные составляющие располаrались 
значительно реже и широко веерообразно,  а сама трабе кула ст ановилась широкой 
тупооканчи вающе йся ( Pse.udotryplasma) .  

Три!lлазматиды были одной и з  самых монотонных и консервативных rpynn ру
гоз. l:lенлок и лудлов были временем их расцвета. После дние достоверные триnлаз
матиды и звестны и з  верхов нижнего девона, возможно, и з  низов среднего девона. 

Триплазматидам морфологически, а скорее всего и rенетически близки широ
ко расnространенные в конце раннеrо и в начале среднеrо де вона (Hamada, 197 1) 
к альцеолиды (Galceola ) .  П ро ведеиные в последние годы и сследования  деталей струк· 
туры и х  скелета (Jel l ,  H i \ 1 ,  1970 ;  И вановский,  1973) показали , что и х  септы,  ско
рее всего, представлены рабдакантами , поrруженными в ламеллярную склере нхи
м у ,  т.е. и х  диафрагматофорный  скелет практически аналоrичен тр!inлазматоидно
му. Лежачи И образ жи зни привел  к nоявлению крышечки и n рочно закрепи лся. В 
противоnоложность цисти филлидам тиnа Goniophy llum эти особенности вnолне мож
но рассматривать таксономической щ:едпосылкой самоrо высокого порядка. Тео
ретически возможно, что крышечная форма Закрепи лась и у ци стифи ллид (Bhiz.op
hy llum) , но объединять nосле дних с кальцеолидами в един ы й  таксон нельзя. Более 
просто устроенные, но долго суще ст во вавшие кальцеолиды nояви ли сь несомненно 
позже. Е сли же в этом случае доnустить,  с бо льшо й условност ью, во зможность 
итераци и ,  можно п редnоложит ь nараллели зм в развитии крыше чных  руrоз, точнее 
"обратны й nараллелизм " ,  чеrо пока м ь1 не знали вообще . Скорее всеrо кальцеоли-
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ды (триплазматиды) приобре ли свою внешнюю qюрму параллельна цистифилли дам , 
но не наоборот . Кстат и ,  некоторые де вонские триплазматиды жили в таких усло
ви ях,  что у них выработалась пуговицеобразная форма (сюда, возможно, относят
ся Bojocyc lus).  

В раннем девоне постепенно вымерли почти все холмофиллиды (Cyst i lasma, Mic
roplasma., Rhizophy llum) .  И з  и х  девонских nредставите ле й можно указать одиноч
ных Chavsak ia и афроидных  Mackenziephy llum . Значительно больше морфологичес
кого разнообрази я наблюдается у де вонски х uи сти филлид, среди которых выделяют
ся три подсеме йства. 

Подсеме йст во Cyst iphy l linae характеризуется изолированными сеnтальн ыми 
трабекулами. И з  них  до среднего де вона дожили Cystiphy llum и его колониальная 
разновидность Microconoplasma, из тиnично девонских ругоз сюда же относится 
Diplochone.  

Для nодсеме йст ва Zonophyl linae, первые представители которого появи лись, 
возможно, еще в силуре , характерно развитие сеnтальных кон усов, сложенных как 
рабдакантами, так и монакантами. Это одиночные P lasmophy llum, фацелоидные 
Cystiphy lloidae и др. 

Наиболее nолно выражен сент альны й  аnпарат в трет ьем  nодсе ме йст ве - у ди
гонофи ллид, у которых  развиты вторичные радиальные элемент ы ,  арки . Это были 
сам ые сnециализиро ванные цисти филлиды , nредставляющие собой как бы заключи
тельн ы й  этаn эволюции всего nодотряда. Такие ругозы (Mesophy llum) были в сред
нем девоне очень  широко раслро.странены .  

Развитие ци стифиллид полност ью закончидось в среднем девоне. 

Г ЕТЕ РОКОРАЛЛЬ\ 

К гетеракораллам относятся  одиночные у длинеиные кораллы очень небольшого 
диаметра, у которых развиты  только днища и фиброзные сеnт ы ,  начиная со второ
го nорядка - контрати·нгентного обЛика. И х  наружная стенка образована селта
ми и днищами (гетеротека; Schindewolf, 194 1) . До сих лор не решен волрос о нали
чии у гетеракораллов элитеки - Д . Хи лл (Hi l l , 1938- 1 9 4 1 )  предполагает ее у неко
торых Heterophy llia, а О.Шиндевольф (Sch indewolf, 1 94 1 ) считает,  что для гетера
рокораллов характерна табу лоте ка, сформированная краями днищ .  

До  недавних  лор  предnолагали , что  гетеракораллы существо вали только в визе 
(Heterophy lia, Hexaphy llia, .Heterophy lloides) . Се йчас кораллы эти оnисаны и из фа
менских отложений (?) - O ligophy lloides pachythecus (Rozkowska , JIJ69) . 

Положение в системе гетеракораллов тоже не ясно . Е сли Х . Ябе и Т .Сугияма 
(УаЬе, Sugiyama, 1 940) и Н . В .Кабакович (Основы палеонтологии ,  1962) включали 
и х  в состав ругоз, то О.Шинде вольф (Schindewo

.
lf, 1 9 4 1) иД.Хилл (Hill , 1956) счи

тали их самостоятельным подразде лением Anthozoa ранга отряда. 
r лавные отличия тиnичных гетеракораллов от ругоз и склерак�·иний  заклю

чаются в слеци q;ике развити я их селтальИого аппарата и в отсут ст ви и  на боково й 
поверхности ребристости .  /1ля них характерны лишь четыре кре стообразно распо
ложенных лротосеnты (а не шесть ,  как у остальных склерокораллов) . Метасеnты 
закладываются не более чем в четырех из  восьми секторах, образованны х  селта-
ми второго nорядка (рис. 8 2) .  

Обрашает на себя внимание расположение сеnт всех uиклов, начиная со второ
го , они nредставляют собо й как бы результат "раздвоения"  селты ,  к которой они 
примыкают внутренними окончани ями. Именно так закладываются селты ряда 
ск лерактиний и ,  вероятно,  ругоз. В этом случае септы гетеракораллов за исклю
':энием nротосепт являются эк зоэлементами , так как даже у Heterophy llia, у ко
торых сеnты особенно многочисленны,  появляясь во всех четыре х секторах, по
следовательност ь и характер  их заложения строго nодчинены этом у  лрави лу .  

В литературе и звестны случаи уnоми н ания  кораллов сходного строения  и раз
меро в и из более дре вни х  отложений .  Это, например, Decaphy llum koeneni Frech , 
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1885  из франского яруса rарца, у которых отчетли во выражена только одна про- . 
тосепта, а вторая намечается отходящими от стенки навстречу друг другу корот-
кими пластинками ,  причем направление и х  роста перпендикулярно "протосепте". 
И з  метасепт в этом случае развиты. элементы первого порядка с обоих концов 
"протосепты ". Несколько напоминает гетерофиллид и Angustiphy llum cuneiforme 
A ltevogt , 1965 из среднего де вона И спании, хот я большие размеры, "ругозная" 
форма полипняка и обильные метасепты выступают против  отнесения этого ко
ралла к типи чным гетерокораллам.  Бли·зки и Zaphrentulea (Болховитинова, 1 9 1 5) 
из  карбона Подмосковья. 

Во всяком случае ,  состав гетеракораллов шире, чем п редставлялся лет трид
цать назад. Кроме того, мало вероятно объединение и х  с руrозами (УаЬе, Sugiya
ma ,  1 940 как Dicoelia или (Кабакович ,  1962) как Heterocorall ia,  поскольку для 
них не характерны присущие ругазам черты строения скелета. Я присоединяюсь 
к мнению О .Шинде вольфа (Schindewolf, 1941) и Д.Хи лл (Нi l l , 1 95 6) , рассматривав
шим гетеракораллов среди Anthozoa как самостоятельный отряд. 

Итак , самые консервати вные среди ругоз стрептелазматины первыми ознаме
новали начало и стории отряда и последними - будучи родонач альниками склеракти
ни й - вымерли в палеозое .· 

В развитии ругоз намечаются следующие этапы.  
1 .  Ордовик. rосподство диафраг.матофорных стрептелазматин и колюмнариин. 
2 • .  Лландовери йски й век. Начало расцвета плеонофорных стрептелазматин и 

цист}fфиллин. Появление плеонофорных колюмнариин. 
3 .  Венлакски й  ве\( - поздни й силур. Расцвет цистифи ллин ,  плеонофорных стреп· 

телаэматин и колюмнариин. Упадок диафрагматофорных ругоз. 
4. Ранни й де вон.  Начало развити я  новых семейст в стрептелазматин и колюмна

риин.  Вымирание триплазматид. 
5 .  Средний девон. Некоторый расцвет диафрагматофорных стрептелазматин. 

rосподство плеонофорных стрептелазматин и колюмнариин. Вымирание послед
них  цистифиллин .  

6 .  Фаменски й век .  Эпоха временного упадка ругоз. 
7. Ранни й карбон. Расцвет стрептелазматин и плеонофорных колюмиариин. 

Начало расцвета полицелиид  и плерофиллид. 
8. Конец карбона - перм ь. Постепенное вымирание стрептелазматин и колюм· 

нариин .  rосподство полицелиид,  плерофиллид и ваагенофиллид. 



Г лав а V/1 

ОБ УСЛОВИ Я Х  ЖИЗНИ Р У ГОЗ 

Последние ругазы вымерли в nалеозое и об образе их жизни мы можем соста
вить nредставление ли шь на основе общего палео экологического анали за с уче
том сведени й о наиболее близких им современных склерактиниях.  К счаст ью , на 
этот счет имеются многочи сленные данные . 

Современные мадреnорарии - тиnичные стенагалииные животные,  T . t) .  сnособ
ные жить лишь при солености , близкой нормальной (:!5-36 °�0 ) . Находки склерактини й н 
Красном море, где соленость nовышена до 38-40 °�0 - исключение. Понижение соле
ности - губительно для кораллов и они никогда не селятся и не выживают вблизи устьев 
больших рек. Например, с ильный ливень во время отлива у нобережья Восточной Австра
лии в 1956 г. вызвал массовую гибель кораллов, а, следовательно, и рифа (Наумов, l lас
тернак, 1968) . 

Герматинные мадрепорарии очень теnлолюби вы. Оnтимальной для них являет
ся температура окружающей среды 20- 25 °С. Для кораллов гибельны холодные мор· 
ские течения и nоэтому их нет в эк ваториально й зоне вдоль зап адного nобережья 
Ю жной Америки. Скелет аrерматиnных форм nри темnературе ниже 18°С либо очень 
тонкий ,  либо со всем не разви вается. При температуре же ниже 1 4°С коралл r·иб
нет. Единст венное исключение в этом случае представляют Lophe lia, обитающие 
в Норве жском и Среди земном морях, а также у Новой Зеландии и интервале !'дубин 
6 4- 1975 м .  

В противоположность агерматипным кишечноnолостным,  для сущест вовани я 
герматинных кораллов и nрежде всего и х  ком менсалистов - ди атоме й зоо ксантслл 
необходим свет. Поэтому они не могут селиться глубже 50 м. Сущест вует n ред
положение о том , что на свету и звестковый ске лет коралла формируется в де вят ь 
раз быстрее,  чем в темноте (Наумов, Пастернак , 1968) .  

Необходимыми услови ями nроцветания коралло в являются т акже чистота, про
зрачность и nодви жность водно й среды; nоследнее обесnечи вает посто янный nри
ток продуктов питан и я  и кислорода. 

От степени подвижности воды зависит форма полип н яка. Так,  у берегов Флори
ды в слабоподвижной среде колонии Porites porites тонкие стро йн ые ,  а Diploria 
c livosa - п ышные, высокие , п ри сильном течении ветви первог� становятся толс
тыми короткими , а при бурном - колонии последнего приобретают совсем плоскую 
форму (Vaughan, Wel ls ,  1 9 43) . В зоне nрибоя колонии мадреnорарий  образуют к&к 
бы единый  монолит.  

Большинст во кораллов селится на  т вердом каменистом грунте. Даже неболь
шое заиливание и ли замутнение бассе йна оказы вает на них  сильное воздействие , 
прежде всего на форму полиnняков, сильное же заи ливание губительно (Wood-J ones, 
1 907;  Я ковлев, 19 1 3) .  

П о  данным А . Г .Крав�ова ( 1 97 1) ,  ругазы могл11 жить н а  глинистом грунте в ин
тервале глубин до 50 м при температуре 16:-2 1°С, но также в условиях только 
нормальной (для палеозоя) соленост и .  

Начиная с силура кораллы приним али акти вное у частие в формировании рифов 
и на  характере эти х  сооружений  остано вимся подробнее . 

Д.В.Наумов и Ф .А .Пастернак ( 1 968) коралловыми рифами назы вают массовые 
скопления (заросли) мор.ски х  организмов,  обладающих твердым и зве ст ковым ске
летом. И х  осно ву составляют мадрепоровые коралл ы ,  роль которых как рифооб
разователей ,  одн ако,  не всегда основная. Д. Хилл (Hi l l , 197 1) под рифами пони-
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мает образованные организмами карбонатные тела, возвышающиеся над дном не
зависимо от возможности его опускания,  которые резко отграничены от вмещаю
щих  осадков. r лавное , что определяет риф - его органогенное происхождение. 

Среди рифовых сооружений выделяются береговые , барьерные и атоллы. Все 
эти типы и звестны в палеозое. 

Различ ные теории причи н ы  роста рифов подробно рассмотрел Ж .П .  Ше валье 
(Cheva lier, 197 1 ) .  По его мнению,  результаты современных  и сследований,  с одной 
стороны,  подтверждают высказанную еще в 1 8 43 г. IJ .Дарвиным точку зрения о том, 
что рост рифа компенсирует прогибание морского дна, а с друго.й - теорию лед
никового контроля Д эли . В соответст вии  с последней,  повышение уровн я Мирово
го океана может наступать вследствие и нтенси вного таяния  ледников после эпох 
великих оледенений. Можно считат ь  доказанным,  что рост рифа обусловлен стрем
лением слагающих его организмов, прежде всего коралло в, сохранить оптима.ль
ные усло ви я жизни  в строго определенном интервале глубин  независимо от того , 
опускается ли дно бассе йна  и ли поднимает ся уро вень моря. 

Основные группы герматипных коралло в жи вут се йчас в и нтервале 20-30 фа
томов (36-54м), тогда как наи более глубокий предел и х  процветанив - 15 фатомов 
(27 м). Они р аспространи лись по Зем ле на площади более ?7 м лн км2 . Скорость 
роста кораллового рифа (Chave et а ! . ,  1972) определяется фактическим коли чест-
вом карбоната кальция, сохраняющимся рифовой системо й (около - 1 03 г/м 2 в год) , 
что составляет , примерно , 1 м м  в год . Не которые исследователи полагают (Moore, 
1 958) ,  что в ряде случаев  риф может расти со скоростью до 10 мм в rод, а соглас
но А.Г . Кравцову ( 197 1 ) ,  скорость роста одиночных  кораллов может достигать 20-
30 мм в год, тогда как колониальных - даже 80 мм в год. Хорошим при мером изуче
ния со временных рифов является работа У .  Мн.ксуелла (Maxwe l l ,  1969) . 

В палеозое рифы росли ,  преи мущест венно , в слегка у глубленных участ ках 
устойчивых мелководных платформ , в их краевых зонах (H i l l , 1971 ). Рассмотрим 
р яд примеров. 

Остров Готланд. Анализу силури йских рифов Гот ланда посвящена капитальная 
сводка А.Мантена (Manten , 197 1) , который различает сре ди них следующие типы 
(т абл. 2) . 

Характерной особенностью гот ландских ,  да и други х рифо в  этого возраста,  
является обилие строматопороидей.  

Автор сравнивал силури йские рифы Скандинавии с таковыми и з  венлока У элса, 
из ордо ви ка и силура Эстонии ,  из  силура (Ниагара) области Велики х озер и сделал 
р яд существенных выводо в  об услови ях их образования. 

Так, согласно Мантену , рифы Гот ланда образавались в тропи ках (по характе
РУ близки х современным) в подвижной водпоИ среде; на nоследнее укн.зывает при
сутетвис оолито в. 

Жившие в ри фе красные (Solenopora) и си не зеленые (Rothpletze lla) водоросли 
указывают на небольш ую глубину бассе йна. В частности ,  П . Клауд (Cloud, 1952) 
полагает,  что синез.еленые водоросли не могут сущест во вать глубже 30 м ,  а крас
ные и зредка опускаются нем ного глубже . Поэтому рифы типа Хобурген форми
равались на глубине менее 30 м, а Хольмхе ллар - на глубине 40 м в nрозрачнu,; 
чистой воде (обнаруженный в них  пирит имеет диагенетическое происхождение) . 

Скорост ь роста гот ландски х  рифов,  по Мантену ,  сост авляла, в среднем 1 м в 
1000 лет (аналогично выводам IJейва и др . ,  см . выше ) ,  nричем в кон це сущест вова
ния несколько медленнее. За этот же период накапливалось до 40 см вмещающих 
осадко в. 

Среди готландских ругоз можно выделить групnу обитавш их как в рифе , так · 
и на его склоне ( "криноидные ·фации" )· : Acervularia ananas, Calosty lis dent iculata, 
Cystiphyllum ех gr. si luriense, Ent elophyllum ех gr. art icu/atum, Hedstroemophy l
lum articulatum, Phau lactis, Tryplasma glabra, Rhi zophyllum gothlandicum, Stauria, 
ряд кетофилли д. 

/\ля рифо в  типа Верхни й Висбю характерны Dinophy llum involutum, .Нolophrag
ma calceoloides, Sch/otheimophy llum, Kyphophyllum, Tryplasma s . l . ,  Goniophyl lum 
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Т а б л и ц а  2 
Типы силури йских рифов о. rотланд (Manten , 197 1)  

Показатели Upper Visby Hoburgen Holmhallar 

Состав Слоистые мерrели и Мерrелистые изве- Чаще чист ые из-
мерrелистые извест стняки и известняки вестияки 
н яки 

Форма Холм, линза, пере- Перевернутый эл- Полумесяц 
вернутый конус липсоконус, nлос-

кая линза 

Р азмер Менее 10 м 2 Около 1 00  м2 Более 1 000 м 2 

Отношение высо- 1 1 
_1 - 1 1 - - 1 - -

5 50 -
ты к длине 15 7 5 

Орrанически й со- Чаще и зме нчивый Обычно изменчи- Чаще единый 
став обрамления вый 

Водоросли Нет и ли редки Присутст вуют Характерны 

Всего видов в 1 0 - 60 20 - 200 5 - 40 
рифе 

Основные рифо- Кораллы Строматопороидеи Строматопорои-
строители и кораллы де и 

Их  размеры Небольшие Средние Крупные 

Форма  колоний Чаще плоская Лентикулярная Окруrлая и ли не-
строматопорои- правильн ая 
дей 

Продукты вы вет- Очень сИльно мер- Сильно мерrелистые К:лабо мерrелис-
ривания гелист ые ые 

Поверхность вы- Конгломератовид- Обычно конrломера- Массивная 
ветри вания ная,  иноrда слоис- товидная, частично 

тая брекчированная или 
слоистая 

О кружающая по- Узкая мантия ело- Рифовый детрит, мно- Рифовый д13т рит , ?  
рода истых  мергелистых го криноидных и зве- криноидныи изве-

известняков стняков стн як 

py,.amidale, а только для типа Хобурген - "Rhegmaphy llum " , Ptychophy llum, Ze
lophy llum, Schlotheimophyllum, Rhi%ophy llum. Для  последнего типа ( Хольмхеллар) 
характерных ругоз нет. 

В связи с эти м  интересно заметить,  что соr .Ласно выводам Э.Р .Клааманна ( 1 972) 
каждая и з  выде ленных и м  для конца лландовери Эстонии фациальных  зон - лаrун
ная (прибреж'ная) , отмельная в составе рифовой и внерифо во й  области ,  детритовая 
и переходная к открытому морю - чет ко отличается комплексами видо в  Cateni
po,.a и Pa leofavosites. Существенно ,  что в лагунно й зоне встречены  только редкие 
кораллы·, характерные для детритовой,  отложения открытого моря вообще не со-



держат остатков табулят , а в породах переходиого типа установлен лишь один вид, 
характерный для детритавой фации .  

И зучая среднедевонские рифы Эйфе ля, Р .Биренхайде (Bireпheide, 1962) сделал 
ряд заклю чений  о распределении в них  различных органических остатков, в том 
числе и ругоз. Так, зона вблизи берега (Bankriff) характеризуется преобладанием 
строматопороиде й  и табулят, следуюшая за не й в сторону открытого моря B lock
Knollenriff - табулят ,  строматопороиде й, вет ви стых (реже массивных) ругоз. Еше 
дальше (Rasenriff) ::.. доминируют криноидеи ,  массивные и вет ви ст ые ругозы, а в 
последней зоне (Riibenriff) наиболее широко распространены криноидеи и одиноч
ные ругозы. В более глубоки х участках шельфа преобладают брахиоподы , nопада
ются трилобиты и редко одиночные ругозы. 

Выводы Р .Биренхе йде очень важн ы ,  поскольку он показал на п римере эйфель
ских рифов, что колониальные кораллы жи ли на меньших глубинах,  чем одиночные 
и естественно играли большую роль в сооружении рифовых масси вов. 

Вообще ругозы, даже герматипные ,  не были основными рифообразователями . 
Селились они главным образом по краям рифа, причем колониальные кораллы за
нимали менее глубокие участки рифовой области ,  ч�м одиночн ые.  

Некоторые закономерности в распространении ругоз можно н аметить и в си
луре Сиоирско й платформ ы .  Здесь ругозы обнаружены почти и сключительно в и з
вестн яках; только около Норильска, в бассейне р . Имангда, кораллы найдены ·в 
граптолитовых мергелях среднего лланд�вери . В свою очередь, ругазами охарак
теризованы почти все горизонты и звестняко в, среди которы х можно выделить три 
основных  типа. 

К первому типу относятс,я среднеплитчатые глинистые и зве стн яки ( содержа
ние терригеиных компонентов 1 0- 1 2  °�) , широко распространенные в верхнем ллан
довери района Норильска, на реках Горби ячи н ,  Летняя, Мойеро, Подкамен ная Тун
гуска и др . В них  найдена обильная и разнообразная фауна - криноидеи , брахио
поды , трилобиты,  кораллы , мшанки (особенно трепостоматы) и др . Почти все уста· 
но.вленные в этом районе ругазы п риурочены именно к этой  разности известняков,  
тогда как остатки водорослей и строматопороидей  встречаются здесь в подчинен
ном количестве . 

Очевидно, се диментация известняков этого типа, в которых одиночные ругозы 
и изолированно селившиеся колонии наиболее обильны,  происходила на  шельфе от
крытого моря на  глубинах не более 40-50 м .  Вода в бассе йне должна была быть 
теплой  и подвижной;  -на последнее указы вают м ногочисленные разрозненные 
ст ворки брахиопод. 

В наиболее глинистых  разностях известняков .этого типа была обнаружена  ос
новная масса диафрагматофорных  ругоз. На  такую взаимосвязь и ранее указы
вали м ногие и сследо ватели (например ,  Горски й ,  1948 ;  Sch indewolf, 1952; Kul lman, 
1974 и др.). П леонофорные кораллы в этих породах встречаются реже и весьма  
однообразны .  

Слабоглинистые п литчатые и звестняки , часто доломитизи рованные, на Сибир
ской п латформе встречаются в более молодых (верхи венлока) отложениях ,  где 
морские стенагалииные формы сменились обильным комплексом остракод (рр. Ку
ре йка,  Мойеро) . Это сви дете льст вует о том ,  что в период формирования верхне
венлакской толщи в пределах Сибирской платформы морской бассе йн явно начал 
засолоняться. На  это указывают также залегающие выше по разрезу доломити
зированные и звестняки , доломиты и гипсы. Ругоз здесь, естестве нно , нет. 

Второму типу принадлежат п лотные массивные , часто си льно битуминозные 
и звестняки с очень малым количеством терригеиных примесе й  ( 2-5 °�) ,  повсемест
но встречающиеся здесь в вен локе . 

В эти х породах обнаружены многочи сленные водоросли и строматопороиде и ,  
формировавшие уже небольшие рифовые сооружения диаметром до 5- 1 0  м и даже 
более (р. Курейка) . В них  обнаружены мшанки,  табулят ы  и до вольно обильные, но 
однообразные ругазы (преимуше ст венно Miculiella ) .  Брахиоподы и трилобит ы 
встре чаются реже. 
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Как было указано выше , крупные скопления водорослей могут существо вать 
лишь на небо льших г лубинах, а основная масса строматопороидей п ри урочена к 
наиболее мелководной зоне рифо во й  области.  Оби лие стенагалинно й фауны (осо
бенно кораллов) свидетельствует о нормальной солености бассе йн а, подвижной 
водной  среде, субтропическом и ли тропическом климате. Небольшие рифовые со
оруженИя, близкие по своему облику курейским ,  и звестны в дру ги х  местах запад
ной окраин ы Сибирско й платформы и напоминают береговые . 

Третий тип и звестняков отличается полным и ли почти полным отсутствием 
фаунистических остатков, а водоросли в ни х совершенно не встречаются. Это 
п лотные масси вные породы , почти полностью лишенные терригеиных  компонен
тов. Их прослои разной мощности часто встречаются в лландовери и венлоке Но
рильска, в бассейне р .Хант айка,  на реках К урейка и Мо йеро,  но ругозы (один эк
земпляр Crassilasma crassiseptatum) были обнаружены только в верхнем лландо
вери окрестностей Норильска. Видимо, эта разновидность является самой глубо
ководной из все х  перечисленных.  

Менее характерными для Сибирской п латформы являются почти нацело сложен
ный  остатками кораллов небольшо й риф по р .  Сухая Тунгуска и упомянутое выше 
местонахождение ругоз в бассейне р .  Имангда. 

· 

На  ле вом берегу р .Су хая  Тунгуска в б КМ ниже устья рч.  Дьявольская извес
тен небо льшой выход органогенных  и з вестняков, представляющи й собой часть не
большого рифового м ассива, в сооруже.нии которого, помимо водорослей и стро
матопороиде й, принимали у час'Тие многочисленные кораллы, колонии которых 
и ногда достигают в поперечнике 0 ,7- 1 ,5 м .  Среди ругоз наи более крупные коло
нии характерны для Ente.lophyl lum articulatum. Одиночные ругозы встречают ся 
- здесь вместе с колониальными и весьма разнообразны (Crassilasma, Brachyelasma, 
Holophragma, Mesact is, Ptychophy llum) .  

Кораллы отличаются здесь крупными размерами (иногда в т ри -четыре раза 
крупнее, чем представители того же вида и з  других местонахождений) и м ассив
ным скелетом.  Вообще облик этой  фауны свидетельст вует о том , что условия 
для обитания  были исключительно благоприятными.  Много здесь также мшанок
криптостомат, прикреплявшихся к водорослям , кораллам и строматопороидеям ,  но 
кораллам как рифастроителям в этом случае принадлежит основная роль. 

Условия, в которых обитали организмы , сооружавшие этот риф в ll.онце ллан
довери,  были если не тождественны со·временным тропическим,  то во всяком слу
чае аналогичны им.  Такого -же типа органогенное образование находится на пра
вом берегу р .Подкаменная Т унгуска у устья р .Су хая Лебяжья. 

В бассейне р.Имангда (район Норильска) ругозы найдены в месте с граптоли-: 
тами в среднем лландовери. Здесь вмещающие породы представлены темно-серыми 
и зелено вато-черными сланцеватыми мергелям и ,  в которых присутствуют битумы,  
'органический  детрит и пирит . Отсюда же уст ановлены редкие мелкие брахиоподы 
явно угнетенного облика, но очень хорошей сохранност и ,  с перазобщенными створ
ками , поперечником 5-7 мм.  

Ругозы очень мелкие ( 1 4-15 м м  в высоту) - Cantrillia oroniana и Tungussop
hy llum sp. Условия обитания были длЯ ни.х крайне неблагаприятны ( впрочем,  и для 
брахиопод тоже) . Дно бассе йна бЫло явно глинистое ,  а примити нный  ске лет сви
детельствует .либо о недостатке в воде карбоната кальция, либо о низкой темяе
ратуре окружающей среды. 

Находки кораллов в морских глинах и мергелях были и звестны и ранее.  Так, 
Е .Д.Сошкина ( 195 1)  указы вает н·а массовое количество.ругоз во франеки х глинах 
Урала, а Ю .Кульман (Ku llmaп, 1975) рассмотрел "ци атакроние вую фауну" с гониа
титами (см.ниже) , но ругозы в граптолитовы х сланцах до сих пор у становлены  не 
были .  

Итак, · на Сибирской п латформе Q силуре господст вовал тропически й и л и  суб
тропический климат. Вблизи берега  на ме лких участках шельфа герматипные ру
гозы (Ente lophy llum articulatum, Strombodes. socialis, некоторые перечисленные 
�ыше одиночные кораллы) приниМали в конце лландовери активное участие в фор-
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мировании небольших береговых рифов (реки Сухая Тунгуска,  Подкаменнuя  Тун
гуска) . Ранне венлокски й курейски й риф выглядит более вн ушительно, но ругозы 
в его строительст ве играли лишь трет ьестеnенную роль. 

Прим ыкающая к рифам более глубокая часть шельфа была заселена очень раз
нообразной фауной, но для этого случая (известняки nервого тиnа) пока не удает
ся наметит ь зональности в расnространении ·ругоз. Ругозы nракти чески отсутст
вуют в более глубоких участках шельфа (и звестняки третьего тиnа могли от ла
гаться и в област ях эnизоди че ского прогибани я дна) и в n рибрежноИ лагунной (по 
терминологи и Э.Р . К лаам анна, 1972) фациально й зоне . 

Отсутствие на  Сибирской nлатформе такой четко й зон альности в расnростране· 
нии кораллов, какую мы видели на примэре верхнего лландовери Эстония, можно 
объяснить не только меньшей детальностью и зученности сибирских рифогенных 
образо вани й, но также частыми эnе йрогеническими колебаниями дна бассе йна,  а 
возможно и его несколько большей глубиной. 

По-видимому ,  самыми глубоководными и несомненно агерм атиnн ыми были 
именно ме лкие одиночные ди афрагм атофорные кораллы,  комnлексы которых из
вестн ы  nод названием " циатаксониево й  фаун ы "  и неоднократно оnисы вались 
(Sch indewolf, J1 952 ;  "намюр"  Си лезии).  Наиболее nодробно эти воnросы рассмотре
ны Ю.Кульманом (Ku l lman, 1975) на nри мере ругоз из отложений с цефалоnодами 
девона и карбона Кантабри йски х гор (Северная И сnания) и девона Заnадной Турци и .  
Все эти кораллы - мелкие (не более 20 мм в диаметре) ,  оди ночн-ые ди афрагмато
форные , с редкими дни щами и ровно й nо верхностью,  что указы вает на стабиль
ность условий их роста. Систематический состав таких сообшест в однотиnны й 
конвергентно внеш не очень сходные линдстремииды, зафрентоидиды , полицелии
ды , циатаксониды. Приурочены их  находки, как и в случае силура района Норильс
ка,  к мергелистым отложениям,  в которых встречаются также гониатиты и тента
кулиты.  О чень близкого облика комnлекс оnи сан Е .Д .Сошкиной ( 1928) из нижней 
nерми Урала. 

Ю .Кульман nришел к совершен но обоснованному вы воду о том , что "циатаксо
ниевые фауны" являютс я  самыми глубоководными экологи чески ми сообщест ва
ми ругоз.  Вероятно,. диафрагматофорные кораллы могли суще ствовать на боль
ш и х  глубинах, чем !Uiеонофорные и тем более колони альные , и в большинст ве слу
чаев герматиnными были именно nлеонофорные ругозы,  тогда как глу бокие уча
стки шельфа могли засе дать лиш ь  диафрагм атофорные. 

Мы  ничего не знаем о возможности комменсали зма руго з и зооксанте лл, но 
nоследнее обстоятельст во доnускает nредnоложение о том , что nредставители 
"циатаксонкево й  фауны "  как обит атели значительных глубин  были лишены этой 
характернейшей особенности современных герматиnных мадреnорарий.  Однако 
совершенно не исключена вероятность комменсализма зооксантелл и мелковод-
ных колониальны х ,  nлеонофорн-ых или ,  быть может, диафрагматофорных ругоз, 
принимавших участие в строительст ве nалеозо йски х рифов. 

Очень и нтересный случай сожительст ва ругоз с водорослями оnисан П. Сатер
лендом (Sutherland, 1974) по матери алам из nенсильва.нских отложений Оклахомы.  
Круnные колонии литостроционелл расnолагаются небольюими груnnам и .  Е сли та
кие скопления колоний окружены водорослями (Aтchaeolithophy llum ) ,  то вокруг 
них одиночные ругозы не селились ,  а если водоросле й нет ,  они встречаются в 
большом количест � ,  как и в пространст ве между скоn лени ями литgстроционелл. 
Вряд ли в данном случае можно говорить о том , что мы и меем дело с ценозами 
разных  глубин (налИчие и отсутст вие водоросле й) ,  но факт антагонизма  водорос
лей и одиночных кораллов здесь бесспорен .  

Среди ругоз достоверно и звест н ы ,  как и у современных кораллов nоловой и 
вегетативны й тиnы размножени я .  Можно nолагать (Minato; Rowett , 1968) ,  что nоч
кующимся кораллам была свойст венна последовательная смена  (диморфизм) . эти х  
типов, тогда как одиночные кораллы,  размножавшиеся поло вым n утем ,  в принципе 
сохраняли сnособность перехода к колониальному образу жизни (см.  главу I V  ) .  
М ногочисленные разнови дности вегетативного размножения (почкован и я ,  деления,  

99 



а также фраr·мс1rпщии) нодробно nроанали зированы Н . Я. Сn асским и д.Г  .Кравцо
вым ( 1 97 4) .  

М ы  склонны nредпоАо·жить также , что более глубоководные ругозы могли раз
множаться только поло вым путем ,  тогда как обитате ли nрибрежных у частков шель
фа - как nоло вы м ,  так и вегетативным .  

Известн ы rюnытки оnреде ления по  nоследовательным линиям нарастани я на  
голотеке ругоз продолжительности года для разли чных систем nалеозоя (Wells,  
1963;  Scrutton, Н!65) .  Вообще вы яснением влияния сезонных изменений  климата 
на рост ругоз заиимали сь многие исследователи, особенно Ма Тин-ин (Ма,  1937 
и др.) . Возможно, что де йст вительно в один сезон скорост ь роста  кораллов была 
больше й, чем в другие и что именно эти обстоятельства обусловили встречающие
ся у некоторых кораллов nережи мы и ·вздутия "омолажи вани я " ,  серии более час
тых и более редких днищ или споради ческие стереоnлазматические корки. Однако 
все nеречисленные явления уст ановлены nреимущест венно у обитателе й ри фовы х 
зон, зачастую крупных масси вн ых ругоз, а не агерматиnных nре дставителе й 
"циатаксониево й фауны"  и не у обитателе й nроме жуточно й  между этими биото
nами зон ы .  Необходимо иметь в виду , что и в nалеозое сезонные колебания кли
мата в тропиках вряд ли могли так сильно влиять на кораллы, не нарушая nри 
этом ре жима жизни рифа в целом .  Если к тому же учесть, ч.то nеречисленные 
аномалии в с троении скелета nрисуши талька заведомо оnределенным группам ру
г а з  (триплазматиды, цмстифиллиды, кетофиллиды) , а у остальных  встречаются 
сrюрапи чески или как исключение, то объяснение .таким явлениям nридется искать 
в фи зиологических особенностях различных кораллов. 

Широко известны случаи комме нсали зма табулят с червями (Соколов, 1948;  
Schindewolf, 1958 и т .д. ) .  У ругоз nодобные явления также установлены (Кравцов, 
1965) , но изучены е ше очень слабо . 



/ 'лава Vlll 

'3 1 1 А4ЕНИЕ Р У ГОЗ ДJIЯ СТРАТ И Г РАФИИ 

Ругазы широко расnространены в nалеозое , главным образом Се верного nолу
шария и Австралии ,  и nостоянно исnользуются в стратиграфическ их це лях вмес
те с другими груnпами и скоn аемых,  хотя и в значите льно меньше й стеnени , чем, 
скажем,  брахиоnоды или фораминиферы.  Се йчас их комnлексы об�зателыю учиты
ваются как nри разработке детальн ых стратиграфических схем ,  так и nри корре
ляции .  

Е сли кораллы ордовика еще довольно редки, то силури йские, девонские и ка
менноугольные ругазы nолучили уже широкое nрименение в геологическо й nрак
тике и их значение для ст ратиграфии может быть nризнано, nри мерно, равноцен
ным табулятам, криноидеям , трилобитам , мшан кам и т .д. 

Вообще значение какой-либо фаунистической груnnы 1\Л Я стратиграфии оnре
деляется темnами эволюции ее nредставителе й  и и х  отношением к измене нию усло
ви й существования. В этом смысле роль ругоз как руко водящи х и скоnаемых  не
сколько снижается неодинаковы м и  и неравномерными теМJами эволюции разли ч
н ых ее nредставителе й и и х  обще й nовышенной стенотопностью.  Иными словами ,  
они могут быть корошо и спользованы в геологи ческих це лях как дополнительныИ 
материал при  руководяще й роли , наnример, брахиопод. К сожалению,  случаи сов
местных находок ругоз с граптолитами и гониатитами чре звычайно редки ( это 
также объясняется их  стенотоnностью) .  

Среди ругоз и звестны групn ы  как  долго сущест вовавших, так и таких, эволю
ция которых протекала весьма интенсивно. Можно выделить, например, группы 
родов,  довольно четко характеризующие системы и отделы палеозоя (табл. 3) . 

Много"численные nримеры и спользо вания ругоз в стратиграфически х целях 
совместно с другими ископаемыми достаточно широко известны,  и перечислять 
их здесь нет ни необходимости ,  ни  возможности (см. ,например, FIHgel, 1970) . Они 
и звестн ы  для все х систем палеозоя всех континентов, nричем имеется и ряд обоб
щающих работ, наn ример, И вановски й, 1965  - по ордови ку и силуру, H i l l , . 1943 -
по палеозою А встралии ,  Oliv�r, 1 967 - по нижнему и среднему девону востока Се
верной Америки, Спасски й ,  1964 - по девону СССР , H . Fliigel ,  1967 - по границе 
силура с девоном, Hi l l , 1948 - по карбону,  Kostic-Podgorska, 1964 - по карбону 
Югославии ,  Hi l l , 1957 - по верхнему палеозою и многие другие . 

И звестны также попытки составления биостратиграфи ческих схем на основе 
исследования только ругоз. Рассмотрим широко известную схему Р . Ведекинда 
(Wedekind, 1927) для силура о. Готланд (табл. 4) . . 

К ак показали последние исследования (наnример, Manten , 1971) , подавл·яю
щее большинст во ругоз было собрано Р . Ведекиндом из слоев Висбю и Хогклинт. 
Их стратиграфическая nриуроченность (особенно "средне" - и " верхнеготланд
ски х")  осталась совершенно не ясной, вследствие чего материалы Р .Веде кинда 
не могут быть и спользованы в стратиграфических це лях (Lexique • • •  ,1 , 2с, 1958) .  
Прежде всего это касает ся ругоз л у длова, начиная со слое в Кли нтеберг. Поэтому 
схема Р .Ведекинда не может быть сопоставлена как с общепринятой для Гот лан
да, так и с единой стратиграфическо й шкало й, хот я остатки ругоз так широко рас
вроетранен ы  по разрезу . Ошибки Р . Ведекинда заключаются в nолном игнориро ва
нии не только м атериалов по другим фаунист и:ческим групnам ,  но и по ругазам 
других регионов, а также в иренебрежении  общими принципами стратиграфии и в 
к раИне небрежной nривязке кораллов как к разрезу, так и к местности.  Все же 
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Т а б л и  н а  :! 

Стратиграфическое раепроt;т р uнение руго·1  

Систе м ы  О т дел Хар актерные г ру n n ы  Характерные роды и з  
других групп 

.D 
;; Полице лииды,  ваагеноЦJил- Р /erophy llum о. Q) t:: ЛИ ДЫ 

Верхни й (пен- Х арактер н ы х  групп нет Bradyphy llum, Lophoph y l-

сильвански й) /idium, Timania, A mandop-
"' /z y l lum, Lithostrotian e /la о 

"' Н и жн и й  (мис- Уралинииды , ау лофи лш1 д ы ,  Caninia, Caninophyllum, о. 
"' сисиnский) карuинофиллиды , гетероко- Ра /aeosmi lia, Lithostro-

::.:: раллы t ion, Lonsda leia 

Верхни й Птенофилли д ы ,  стринго ф и л- N a livkine 1/а, 

Средн и й  ли ды ,  uиатофи ллиды, эндо- Metriophy llum, Dendrost e l-
"' филлиды, фацеллофи ллиды, /а, P lasm ophyllum, Mes o -о 
"' колюмнарииды,  краспедо- plzy llum 
Q) Ни жни й фи ллиды, срилли псаст реиды , 

<:::[ кальцеолиды 

Верхн и й  Л икофиллиды,  п т и хофилли- Cyst iphy l/um, Stereoxy lo-
о. д ы ,  арахно фи лли ды , аце- de s, Carinophy llum, Crassi-» Н и жн и й  =; рвуларииды , хо лмо фи лли- /asma, Dens iphy llum, Тип-
:s: 

u д ы ,  кетофиллиды gussophy 1/um, Evenkie 1/а, 

Cantrillia, Denti/asm a .  

"' 
Верхни й - Стре пте лазматиды, ден- Primitophy l/um, Pa /iph y l lum :s: "' 

с и фи ллиды, циатофиллои-о средний t:! о. ДИДЬI о 

Т а б n и ц а 4 
Схема стратиграфии сиnура о. Готпанд 

Мантен, 1 97 1  
Ведекинд, 1 9 2 7  

Готпанд Уэnс Грабен Ocno Эстония 

Верхний 
Omphym astufe 

Хамр&. 
готпандий Сундре Даунтон 

Верхи. Pilophyllumstufe Бургсвик - - - -

Среди. P seudomphymastufe Эк е 
Сред- 9 к 
ний Луд nо в 
гот- Kodonophyllum -Zelophyllum-
пандий Нижний s tu f е (в мергеnистых ' фациях Хемзе 

низы разреза выдеnены в К nиите -
Ketophyl lum stufe ) берг 

'· � Xanna-" Chonoph yll um О) Зона Му11ЪДе 
Е patellatum - Dokophy llum " Спите Веноок 8 J 

Нижний >- annulatum 
готпандий 

.s= Хогкnинт а. о 
Dinophyllum -с Зона о .s= Chonopyllum planum Верхний u 1 (стратотип в грабене Висбю ппандо- 7 н о с Ocno) · - в ери Q 
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Т а б л и ц а  5 

Зон альное расчленение нижнего силура Сибирской nлатформы по руrозам 

Б и о з о н ы  

Ярус Подъярус И вано вски й, 1 963 И вановски й, 1970 

Верхний Neocystiphyllum maccoyi - Neocystiphyllum maccoyl -
Венлок Cysticonophyl lum dentatum Cysti phyl lum s iluriense 

СреднИй- M iculiella annae M iculiella annae 
нижни й 

" St reotelasma whittardi Crassilasma crassiseptatum -с. "' Верхний Crassi lasma sim plex - С. Kodonophyllum complanatu� "' о curt iseptatum � "' "' "' 
� 

Средний - Tungussophyl lum conulus - ? Triplophyl lum tetrafossulum -

нижний 
Triplophyllum tetrafossu- Palaearaea lopatini  - Cantril-
IIIm l ia. oroniana 
Prototry plasma oroniana 

Т а б nи ц а  6 
Солоставпение некоторых схем расчnенения среднего девона по руrозам 

Восточный Юиьнань Западный скоон Ypana Южные районы Зап. Сибири 

(Wang, 194 8) (Спасский, 1955 ) (Ивания, 1 965 ) 

= -= Heterophrenti s  sibiricum -
u Altaiophyllum � Oiplochone (О ) » � ж  а. "' P ri smatoph yllum (Р) 0: Oialytophyllum annulatum -a:J а. = -= � ;.;  О. crassiseptatum " Grypophyl lum isactis f-- :.: u Е- -= "' 

(Т) 111 " � Temeniophyllum " 
Ругоз � � � = нет 11: 

Endophyllum ( Е )  " X iE  1:! 
� Keriophyllum (К)  -= "' Calceo\a (С ) u $ 12 Xystriphyl lum siЬiricum -u » а. Campophyllum l i tvinovi- >< "' 0: � �  Soshkinell а vulp;aris -= tschae a:J (1) = 

Uralophyl lum unicum f-- :.: 
:а � Mega phyl l uni j uresenense '\:j 12 Loyolophyl lum-F asciphyllum 
(1) Grypohyllum (G) "' Fasci phyllum pri smaticнm � ф massivum - Sponp;ophyll iiП " # = �  х (!) х (1) halysitoides 

эта схе м а  была н ри н ята за о <;ноuу Е ./I . Сошкиной  ( 1 9 3 7 ) ,  в несколько и н о м ,  п рав
!1а , виде , 1 1ри  и зучен и и  си лури йски х Р У I ' О З  У рала , что,  е l:те ет венно,  не п ри 1н : l:JЮ 
жслсю м ы х  рсзультат о 1•.  

13 1 9 6:� г .  Л . ! > . И вш 1 о вс к и м Ul •l l : l  п ре;(ло же н п  с хе ы а  uиострати rрнфического 
рнсчленени н но PYI'O'Jaм си лурп l ' 11 С> ирской  n латформ ы ,  впоследст вии несколько 
Y T O Ч I I O H I I LI Я  ( И ва Н О В С К И Й ,  1 97 0 б) (табл.  5 ) .  

Эт а <..:хе мн в n o t:лcдii Иe годы н ретерnела незн нчит е льные и зм е не н и я  прежде 
всеi'О за счет уточне н и я  систе м ат и ч е ского поло же н и я  руго з.  За ее основу б ы ли 
п р и н ят ы  ре зульт ат ы и зуче н и я  комп лексов брахиопод,  что о собенно касается  л лан
до ве р и .  Схе м а  <1бсолютно не <;оп остави м а  с nредложенной Р . Ве декиндо м  (см . вы
Шt: )  !1ЛJI н и эо в  ра зре з<1 <..:и лура о. l 'от ланд. 

Чре звыч аИно нuглядно сравнение не кот о р ы х ,  основан н ы х  и сключ ительно н а  py
r o : J a x ,  c xe �t <..:трuти графии среднего де во на (табл.  6 ) .  
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При люоых стрuтиграфи чсских по.ст роениях и корреляциях по руrозам J J tюбходи
мо иметь в виду , что вряд ли найдется много групп иско11аемых ,  для которых  да
же такое понятие ,  как род не все гда однозначно понимается разн ыми исслf1до ва
телями. Так , распростр uнение Ph i llipsastrea авторы "Осно в палеонтологии " ( 196� )  
ограничи вают поздни м де воном ,  тогда как другие (Scrut toп , 1965) полагаю т ,  что 
его прсдстuвители сушествовали на п ротяжении всего де вонu.  По-разному понима
ют объе м и рuнг многих цистифи лли д (особенно P/asmophy l/um и Mesophyllum ) ,  
многие и сследователи слишком узко понимают Ente /ophyllum, Disphyl /um, целый 
ряд ваагенофиллид, полицелиид или,  наоборот , слишком широко - классическим 
П рИМt ' 'ЮМ тут могут служить Cyathophy l/um, Columnaria и Zaphrenthis.  

I Juрнемся к табл. 6 .  uесспорно , не только видовая,  но часто и родо вая интер
преташ1 я кораллов все ми этими авторами разли чна и поро й сушест венно от ли ча
ется от принятой в этой книге ,  но даже сопоставление на уровне семе йст в заве
до мо бли зких по возрасту ругоз, приводимых как зональные индексы , не доп уска
ет более и ли менее точно й стратиграфическо й корреляции .  

Возьме м сравните льно бли зко расположенные регионы - У рал и Саяно-Алтай
скую област ь. Е сли эйфель Урала характеризуют колюмнарииды (Fasciphy llum ) ,  
крапнедо филлиды ( "Megaphy l/um " ,  " Campophy l/um " litv-inovitschae) и цисти фи лли
ды ( "Vra /oplzy llum ") ,  то для си;1хронных отложений  юго Западно й Сибири наравне с 
колюмнарии дами присуши также сп.онг.офилли ды , циатофиллоиди ды ( "Soshk ine lla "  ) , 
ко лони альные птенофи ллиды (Xystriphy 1 /um ) !  но не " Uralophy 1/um " , а совершенно 
другие ци сти филлиды. Живетекие зональные ругозы эти х  районов сопоставляются 
еше хуже.  То же самое мо жно зак лючить и в отношении южных областе й Китая. 

Здесь мы оговоримся,  причем оговорка эта весьма сушест венна ,  что обшие 
комплексы ругоз все х эти х  районо в все же сопостави мы ,  и ны ми сло вами,  что в 
среднем девоне сушество вал ряд видов широко географически распространенных 
коралло в  (например, Ca/ceola sandalina, многие Acanthophy l/um, Disphy llum, 
P /asmophy l/um, Mesophy llum) , доп ускаюши й относительную корреляцию не только 
леречисленных районов, но и значительно более далеко располагающи хся друг от 
Друга и относящи хся к заведомо разным биогеографическим провинциям. Однако 
м ногие из  них отличаются широким вертикальным распространение м .  Высокая же , 
по сравнению,  например, с брахиоподами ,  стенотопиост ь ругоз п ри водит к тому , 
что характерными для разны х  регионов с разными физи ко-географи чески ми усло
ви ями могут быть признаны зачастую  специ фические , эндемичные виды либо не
известные в других местах вообще , либо встречаюшиеся в них на иных  стратигра
фических уровн ях.  

Существуют попытки разработки на основе ругоз .стратиграфическ и х  схем  для 
крупных административных районов, территори я которых включает несколько био
географических лровинци й (см . ,  например. табл. 7) . 

Е сли теперь сравнить  эту общую схему с рассмотрен ными выше региональ- . ными,  то легко убедит ься в том,  ч,то ни одна из них ,  в том  числе и предложенная 
ранее для Урала Н . Я .  Сnасски м ,  в нее не укладывается. Что же касается перечис
ленных в схеме характерных пражских родов ругоз, то представители всех  их ши
роко распространен ы  и в верхне м силуре . 

С другой стороны ,  зональные схемы ,  основанные на граптолитах или-конодон� 
тах, для различных про винци й, хорошо сопоставимы между собой .  Объяснение же 
неудач в этом отношении с ругозами следует и скать в биологической специфике ко
ралло в ,  в их  стенотопности.  Все попытки соста вления  основанных  только на руrо
-зах биостратиграфи ческих схем для крупных  регионов, не говоря уже о "межкон
тинентальной зонально й ш кале " , заведомо обречены на неудачу .  

Подт верждением этому служат и хорошо и звестн ые примеры из  ниж него кар
бона. В табл. 8 показана попытка сопоставления зональных коралловых схем Вели
кобрит ании ( Vaughan, 1 907-1 908) и Китая (Yii, 19 3 1 ,  1 9 33) . 

Попытку сравнить эти схемы предпринял автор (И вано вски й ,  1967) по материu
лам и з  ни жнего карбона. Сибири , откуда известны как "е вропе йские " ,  так и " китай
ские " кораллы , но полученные вы воды нельзя признать утешительными, поскольку 

1 04 



Т а б л и ц а  7 
Расчленение де вона СССР no ругозам (Сп асски й, 1964) 

. Ярус Падьярус Век no ругозам Время no ругозам 

Фаменский Верхний- Nalivkinella, Tabu lophyl lum Nalivkinella profunda 
нижний 

Франский Верхни й Phi l l ipsastrea, Tabu lophyl- Phil .  fi lata ,  Neostr. modicum 

Нижний lum, Neostringophyllum Phil. thomas i ,  Mega phyllum 
caespitosum 

Живетекий Верхний - Dialythophyllum, Stringop- Pseudomicroplasma fongi, Fa-
нижний hy l lum vistella rhenana 

Эйфельский Верхни й Zonophyllum, Acanthophyl- Zon.  parvum, Sten.  spinu losum 

Нижний lum , Stenophy l lum Ptenophyllum bu lvankerae, 
Stt:n,  devonicum 

Пражский Try plasma, Pseudamplexus ,  
Rhizophyl lum 

Т а б л и ц а  8 
Схема расЧленения ниженего карбона no кораллам 

Великобритани я Китай 

Ярус Зона Характерная Отсутст вующие Сери я Зон а 
груnпа кораллов груnnы кораллов 

"" Dibu nophyl- Клизио филлиды Shangssu Yuanophyllum "' " lum (О) (особенно Limest. С) "" Dibunophy//um ф м "' 
Seminula (S) .Chiusst• Ser. Thysanophyllum Q:) Lithostrot ion, К ли зиофиллиды 

Carcinophy 1/ит кроме Carcinop-
hyl/um 

Syriogothyris Камnофиллиды Lithostrotion, Г)j Tangpakou Pseu doura l inia 
(С) (особенно Са- bunophy l/um, Car Ser. 

ninia) cinophyl/um 

"" 
"' Zaphrentis Zaphrentis к •• изиофиллиды , " С) 

(Z)  Lithostrotion, Kolaoho Cystophrentis "" 
ф Limest. = Cyathophy 1/um "' » Е-о Cleistopora С leistopora Все остальные 

груnnы,  уnомяну 
т ые в т аблиuе 

удалось лишь сопоставить е вропейские С + Z с зонами Pseudoura liпia и Cystoph
rentis, а S+ 01 - с  З(>НОЙ Thysanophyl lum. 

Обширная раинекаменноугольная трансгресси я в услови ях теп лого кли мата все 
же обеспечила широкое географическое расселение ругоз ,  и это дает возможность 

. наметить некоторые закономерности стратиграфического порвдка. 
Так,  к середине турке йского яруса почти повсеместно приурочено массо вое 

появление зафрентоидид (Zaphrentis в понимании Вогана) , а к началу визе- ши
рочайшее расселение Lithostrotion. Зоны Вогана nрослеживаются в Донбассе , а 
YUanophy l lum - в Средней Азии и т .д. 

Более точные результаты лолучаются при подкреnлении и контроле материа
ло� по ругозам данными по остальным группам ископаемых - можно сослаться на  
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рабuты В . Н .  Дубатолава и Н . Я .  Спасского ( 197 1) по девону Восточного Казахста
на и В.Д.Фомичева ( 1953) - по верх�ему карбону  (пенсильванию) и перми Донбасса. 

В общем среди ругоз и звестны как от де льные виды и роды, так и целые груп
пы, которые могут оказать суще ственную помощь при разработке стратиграфи
чески х схем различной детальности и корреляции, но преобладают кораллы , не 
и меющие большого значения для широкой ме жрегионально й стратиграфии .  Наибо
лее успешно ругозы могут использоват ься в комплексе с другой стенагали нно й 
фауно й в пределах регионов едино й  палеобиогеографической про винции .  К близким 
выводам пришла также В.А.И вания ( 1965) . Следует только иметь в виду , что если 
какой-то вид в каком-либо районе характеризуется узким вертикальным распро
странением, тогда как в других местах он же изве стен из более древн и х  или бо
лее молодых отложени й, использовать его в качест ве зонального индекса все рав
но не следует,  поскольку, во-первых ,  это затрудняет корреляци ю ,  а, во-вторых, 
никто не мо жет гарантировать,  что в дальне йшем такой коралл не будет обнару
жен там, где его пока что не нашли. И н ыми словами , "излишняя стенотопность" ,  
не предусмотренная требованиями,  предъявляемыми к руко водящим ископаемым,  
существенно сни ж ает стратиграqJИческое зна чени.е ругоз. 

Остановимся теперь подробнее на этапности в развитии ругоз. 
Ругозы ордовика были е ше малочисленны и сравнительно однtюбразны,  ли шь 

в раннем силу ре эти кораллы достигли своего nервого эволюционного расцвета. 
Поэтому начнем наш обзор и менно с начала силура. 

Граница ордо вика. и силура. Сейчас границу между этими  систем ами принято 
про водить в о еновании зоны persculptus,  что н аиболее вероятно соответст вует 
кровле слоев 5 Норвегии ,  поркуни Эстонии, Ричмонда Северной Америки. Эта гра
ница подтверждается результатами исследования ругоз, так как и менно на этом 
рубеже произошел резк и й  эволюционный скачок - появи лся целый ряд новы х  "си
лури йских" семе йст в, в том числе ликофиллиды, арахнофиллиды, ацервуларииды , 
кетофиллиды, а также ряд семе йст в, продолжавши х  свое развитие и в девоне -
зелофи ллиды, хапси фи ллиды , пилофиллиды, спонгофиллиды, цистифиллиды (см.  
табл. 3) . 

Граница ни жнего и верхнего силура припята се йчас в основании зоны nilsso
ni, т .е .  между венлакскими и лудловским ярусами .  Если же мы обратимся к ру
гозам , то значительно более отчетли вая смена их комплексо в  проявл яется рань
ше,  примерно на границе лландоверийского и венлакского ярусов. В самом деле, 
если в зто время и не произош ло сущест ве нных изменени й на уровне сем е йств, то 
именно с венлока началоt.:ь ре зкое преоб·ладание плеонофорных форм внутри цело
го ряда семейст �;� (например ,  ликофилли ды,  кодонофиллиды) , практически исчез
ло подавляю щее большинство дре вни х  диафрагматофорных кораллов типа Crassi
lasma, Densiphyllum и начали широко распространяться п леонофорные колонии 
(Ente lophy llum, A cervularia ) .  

Границу силура и де вона  принято про водить между зон ами t ransgrediens и uni
formis, что в рако винных фациях отвечает границе даунтонского и жединского 
ярусов • .  Этот рубеж,  однако , по ругозам не совсем отчетли в, поскольку не сопря
жен с явным и зменением систематического состава и х  комплексов. К тому же со
дер жащие остатки ругоз даунтонские отложения не nользуются широким распрост
ранением ,  а наибо лее типичные "де вон-ские " ругозы появляются,  примерно,  в зи
гене . 

И з  семейств, история которых началась в силуре, к концу раннего девона  вы
мерли стрептелазматиды, неоци сти фи ллиды,  микофил.llиды,. пилофиллиды. В верх
нем силуре и в аналогах жедина известны представители таких родов, как Petraia, 
Enterolasma, Syringaxon, Spongophy lloides, Carinophy llum, Schlothe im ophy llum, Pse
udamplexus, Spongophy llum, Tryplasma, Rhabdacanthia, · Cystiphyllum, Microconop
lasmti, Rhizophy llum и др. 

Граница среднего и верхнего де вона (граница живетСК()ГО и франского ярусов) 
совпадает с сущест венным и зменением систематического состава ругоз. К это
му времени вымерли последние зелофиллиды, петраииды, динофиллиды , хапсифил-
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Т а б л и ц а  9 

Схема стратиграфии карбона в перми 1 

Система  Отдел  Ярус Зона 

Татарский Yabeina 
Верхний Казански й 

Пермь 
Кунгурский Neoschwagerina 

Нижни й Артинекий Parafusu lina 

Сакмарски й Pseudofusu lina 

Ассельеки й Pseudoschwagerina 

Верхний Г же льеки й Triticites 
(пенсиль- Московски й Fusulina -Fusulinella 

Карбон ванский) Profusu l inel la 
P<r.P11rJn"'t" ff.,. 1 ],. 

Нижний (мис- I::Jизейский 
сисипский) Турне йски й 

1 За основу приняты  работы японских палеонтолого в-стратиграфо в  (см.  M inato, 
Kato, 1965 Ь) и О . В .Юфере ва ( 1969 и др. ) .  

лиды, кодонофиллиды, стаурииды , триплазматиды, цистифи ллиды, а и з  появи в
·шихся в девоне - холлииды ,  циатофиллиды , кальцеолиды . 

В девоне вымерло подавляю шее бо.-льшинст во семе йств ругоз, известных в 
первые периоды и х  и стории - в карбон перешли лишь редкие ампле к·сиды , очень 
редкие в девоне (Vfimia) и пы шно развившиеся в конце палеозоя n лерофиллиды, 
линдстремииды , и,  возможно, циатофиллоидиды (Kwangsiphy llum) ,  т .е .  одиночные 
диафрагматофорные кораллы,  которые , будучи при способленными к жизни в от
носите льно глубо ких  бассе йнах (см.  главу Vll), смогли и збе жать вымирани я,  по
стигшего мелко водных ругоз, прежде всего герматипных п леонофорных.  

Г раница дево на и кар.бона по руго зам очень четко совпадает с основанием тур
нейского яруса. Де йст вительно , если фаменские кораллы крайне скудны - описан
ные М .Ружковско й (Rozkowska, 1969) ругозы и ме ют явно смешанный среднедевон
ско-визе йский облик, - то и менно в начале турна возникли и бук вально молние
носно распространились многочисленные новые генетические ветви кораллов 
зафрентоидиды , полицелииды , · уралинииды, циатопоиды, а начиная с визеау лофил
лиды, карцинофиллиды, лофофил.l\иды , литостроциониды , лонсдалеииды. Для ви
зе йского века очень харакrер�:�ы гетерокораллы. 

Проблема выделения в карбоне отделов .  Обращает н а  себя внимание резкая 
смена комплексов ругоз в конце визейского века. Скорее всего, это было вызва-
но похолоданием климата с посл�дующим оледене нием ,  что связывается с сущест;_ 
венным сокращением уровн я моря и регрессие й.  В самом деле , к концу раннего кар
бона вымерло огромное количест во родов ругоз (уралинииды, подавляющее бо ль
ш инство циатопсид, аулофи ллид, .IR!тостроционид, лонсдалеид и т .д.) , тогда как в 
позднем карбоне не появи лось ни одной и х  генетической ветви , а чи сло новых ро
дов ограничивается чуть ли не первым десят.ком ,  причем многие и з  них суще ст во
вали и в перми.  Таким образом,  ругозы выступают в поддержку распро страненно-
го и в последнее время  вновь арГументированного О . В .Юфере вым п редставления с 
двучленном делении камеiшоугольной си стемы,  что согласуется с данными ,  полу
Ченными по форамимиферам (Юферев, 1969 и др. ) .  Мы также не мо жем назвать ха
рактерных "намюрских" и "башкирских" комплексов кораллов. 
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Стратиграфия карбона и nерми должна nрежде всего основываться на форами
миферах (особенно - фузулинидах), что обесnечит широкую межрегиональную кор
реляцию (табл. 9 ) .  

Исключительность фораминифер в отношении конца nалеозоя о чевидна, nо
скольку ,  nомимо обилия, в nротивоnоложность граnтолитам и ,  частично, гониати
там ,  они широко расnространены во всевозможных тиnах морских осадков. Б лаго
даря уси ли ям огромного количества nалеонтологов, nозднеnалеозо йские форами
миферы и зучены очень хорошо и необходимость nерехода на унифициро ванную фо
раминиферовую (фузулинидную) ш калу стала совершенно очевидной .  

Роль ругоз в стратиграфии nерми не велика, в этот nериод доживали nредста
вители и х  nоследних генетических ветвей (наи бо лее тиnичны - nолицелииды, n ле
рофиллиды, ваагенофиллиды с дураминидами) . Самые верхние горизонты системы 
охарактеризо ваны nоследними Plerophyllum, ни один nредставитель которых не 
и звестен в триасе. 



Г .са� а IX 

П АЛЕОrЕОrРАФИЧЕСКОЕ РАСП РОСТРАНЕНИЕ Р УrОЗ 

Ругозы широко распространены в морских, преимущественно карбонатных,  от
ложениях, начиная с ордовика и вплоть до конца палеозо я, но главным образом -
в северном полушарии и Австралии. 

И звестен целый ряд попыток палеогеографи ческих реконструкций  по кораллам -
Hi 1 1 , 1 948 ( карбон) , 195 1 (ордовик) , 1957 (девон-пермь) , 1 97 1 ;  И вановский, 1965 б 
(ордовик и силур) ,Спасский, 1965 и др . (девон СССР) и т .д. Особое значение пред
ставл.IIЮт работы Ма Тин-ина (Ма, 1936 , 1 9 37 и др.) , многие из которых, к сожале
нию,  не известны автору.  Дело в том, что Ма Тин-ин, один из первых среди пале
онтологов, на основе палеонтологических данных пришел к выводу о вероятности 
дрейфа континентов в прошлые геологические периоды , тогда как большинство 
геологов сводило свои построения лишь к фиксации местонахождений фауны и кон
статации факта, что в п алеозое полщкение экватора 'было иным, чем сейчас. 

В этой главе я попытался использовать кораллы для восстановления биогеогра
фической обстановки на Земле в разные периоды палеозоя. 

Поскольку мы не только не можем отказаться от при менекия принципа актуализ
ма, но , наоборот, обязате льно должны учиты вать данные о распро странении наи бо
лее близких ругозам склерактиний, самой подходящей для первоначальных реконст
рукци й является позднекаменноугольная (пенсильванская) эпоха. Дело в том, что 
в конце карбона, как и в четвертичном периоде ,  наступило обширное оледенение, 
захватившее значительную ч асть современных полярных областей (особенно на
г лядно это видно на примере rондваны) , что определило существование тогда кли
матической зон альности,  в наибольшей мере близкой нашей. Естест венно ,  что в 
эпохи усиления трансгрессии (силур,  средни й девон,  ранни й карбон) климатические 
зоны на Земле значительно расширялись, многие фаунистические провинциальные 
особенности сущест венно сглажи вались или даже исчезали , что бесспорно затруд
няет палеогеографические построения. Аналогичные примеры можно при вести и и з  
более молодых периодов истории нашей планеты; 'например, в олигоцене, когда по
ложение экватора и полюсов оси вращения бы ли если не такие же, как се йчас, то во 
всяком случае исключительно близкие , на ШпиЦбергене росли лиственные 
леса. 

Сейчас скопи лось уже более чем достаточно как общегеологических, так и па
леомагнитных данных в пользу теории дрейфа континенто в Вегепера и Дю Тойта 
(см .,  например, Кропоткин, 1 971) .  

Я применял следующую методику п алеогеографически х реконструкций. Конту
ры Лавразии и rондваны заимст вованы из работ П . Н . Кропоткина ( 1969 , 197 1) с 
учетом компьютерных данных (Smith, Hal lam, 1970) .  На  эту основу нанесены все 
известные рифовые м ассивы и местонахождения коралло в. Если принять во вни ма
ние вероятность близости климатической зональности в конце карбона современ
ной, мы сможем сравните льАо легко представить положение экватора, которое 
оказывается тождественным nрактичеоки рассчит анному nалеом агнитологами . Позд
некаменноугольные климатиче.ские пояса могут быть приняты за основу и для бо
лее ранних эпох, но мы вправе nредположит ь, что в более те п лые пе риоды исто-
рии Земли тропики и субтроnики были значительно шире, 4ТО подтнерждается более широ
ким р<юnространением в силу ре, девоне и р<iннем карбоне рифовых массивов . Оrошко мы 
не можем категорически утверждать, что экологические треоов<!ния ругоз были те ж е ,  
что и у склерактиний , так же как не можем констатировать существование или отсутt.:т-
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вие ранее каких-либо теплых и холоДНЬJх течений , оказывающих сеИчас существенное 
влияние на рассе.ооние кораллов. 

Рассмотрим теперь перспективы выявления по ругозам злементов палеооио
географического районирования.  Опыт предшест вующих  и сследовани й свидетель
ствует о том , что в моменты усилени я трансгрессии (начало силура, начало сред
него девона, начало карбона) nровинци альные особенности ( эндемизм) кораллов 
существенно сглаживались, часто и счезали совсем .  Общие принцилы выделения  
зоогеографических про винци й по  кораллам бы ли рассмотрены мной  (И вановски й ,  
1965 б) в отношении ордовика и силура и Н . Я. Спасски м и др . ( 1!174) - в отношении 
девона. Сейчас можно считать установившимся мнение о том , что строгая приуро
ченность кораллов тропическим и субтропическим зонам, а также их  высокая эко
логическая требо вате льность могут оказать эффективную помощь не только при уста
новлении климат ическо й зональности в прежние периоды , но и при распознавании 
древн и х  биогеографических провинци й. П римером последнего может служить рас
смотренная в главе Vlll попытка сопоставления среднеде вонских комплексов ру
гоз Урала, юга Западной Сибири и ю жного Китая. 

Ордовик .  Несмотря на  то, что в ордовике руrозы были еше  довольно редки ,  я 
все же пытался (И вановский,  1965 б) наметить для конца периода существование 
двух биогеографических областе й - Североаме риканско й и Скандинавско- Балти й
ской. Я полагал, что в наиболее отдаленных районах (восток Северно й Америки и 
Заnадная Е вропа) каждая и з  зти х  областей  была о характеризована более или ме
нее специфическими родовыми сообществами ругоз. По мере приближения к гипо
тетическо й границе ме жду этим и  област ями , располагавше йся, по моему мне нию , 
в полосе современного Урала, зти особенности , однако , постепенно сглаживались. 

После ревизии систематическо й (прежде всего родовой) принадлежности мно
гих кораллов се йчас мне представляется несколько иная картина. П режде всего, 
подт вержде11ные м атериалами по другим фауни стическим группам (брахиоподы , 
трилобиты и др. ) .  Тихоокеанская и Атлантическая области (их акватории близки 
предположенным мной в 1965 г.; валидиость названий устанавли вается приорите
том) позднеордовикскими ругозами определяются не настолько точно , чтобы н а  
о снове кораллов можно было утверждать и х  сущест вование . Эrи отличия, скорее 
всего, носят провинциальный  характер.  В самом деле , Strepte lasma, Lambeophyl
lum, Palaeophy llum известны и в Северной А мерике и в Прибалтике,  Favistella бы
ли распространены в Се верной Америке , Сибири ,  Китае ,  на о .Тасмания ,  а о чень 
близкие "Cyathophy lloides "  kassariensis - и в Прибалти ке . Причину этого , воз
можно, следует и скат ь  в недостаточной и зученности ордовикски х ругоз вообще , 
особенно по сравнению с брахиоподами и трилобитами . 

Силур. В начале силура на Земле не было широких полярных оледенений ,  что 
обуёЛо"ВitЛо равномерный теплый климат и одну из самых значительных в истории 
Земли трансгрессию .  Это привело к широкому расселению ругоз - их местонахож
дения и звестны по всему северному полушарию ,  в Венецузле и А встралии .  В си
луре установлены древне йшие рифовые -массивы,  в формировании которы х  сущест
венную роль играли и ругозы - о. rотланд (Manten , 197 1 и др.) , Эс тония ( Клааман н ,  
1972 и др. ) ,  У зле (Hill, Вutler et al . ,l936), Урал, Сибирская п латформа, р .  Дне стр, 
Австралия (Hi l l , 197 1 ) ,  П акистан (Teichert, Statt ffer, 1965) . Особенно ЦJироко ри-
фы были распространены в Северной Америке - в А йове (Phi lcox, 197 1 ) ,  в области 
Великих  О зер (Lowenstam, 1957) , в  И ндиане · (Textoris et a l . ,  1964), на  северо
востоке К анады ( Fortier et al. ,  1%3). О характере палеозойски х ри фов см. главу VII 

Как видно и з  рис.  84 ,  области распростран�ния рифов и расселени я кораллов 
в силу ре занимали более широкую полосу , чем ныне, и были приурочены к морям, 
располагавшимен в пределах современного се верного полушари я. Положение эквато
ра существенно отличалось от того , какое оно занимает в наши дни . 

Пока нет никаких  новых  данны х,  уточняю щ и х  или опровергающи х намеченное 
мной (И вановский ,  1965 б) для начала силура провинциальное районирование - су
ществование Скандинавско-Балтийско й ,  Западно-Е вропейской ,  Северо- Американ
ской,  Средне- Си бирской и Алтае- Казахст анской п ровинций ,  характеризую щи
м иен довольно специфическим и  комплексами ругоз. Возможно , следует выделить 
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также в самостоятельные про винции (ВЙОНЫ Восточной А встралии и Ю жного Китая. 
В конце силура трансгрессия резко сократилась и даунтонские ругозы достовер
но известны лишь в Баррандовой мульде, на р .Днестр, в Эстонии ( Восточноевро
пейская про винци я) и на Урале, в Саяно- Алтайской области;  в Q>едней Азии ( Ура
ла-Алтайская пР,овинция). 

Девон. Палеобиогеографии девона по кораллам посвящен це лый ряд работ (на
п ример, Ма, 1936; Hi l l , 1957 , 197 1 ;  Дубатолов, Спасский,  1964;  Дубатолов, 197 2 ;  
Спасский и др. ,  1974) .  ДлJI раннего де вона, когда связи между бассейнами п редель
но сократились, выделяются Урало-Тянь-Шаньская, Арктическая, Алтае-Саянс
кая, Джунгаро-Балхащская, Монголо-Охотская, С реднземноморская, Кордильеро
Канадская, Аппалачская провинции. Их границы в момент среднедевонской транс
·грессии несколько сгладились, но во франском веке намечаются те же провинции,  
что и в раннем девоне (Hill , 197 1) . 

Девонские рифы с ругозами распространены значительно шире ,  чем силурийс
кие и занимали еще более широкую экваториальную зону. Р аинедевонские ри фо
вые массивы барьерного типа, рост которых начался в си луре , прослеживаются 
вдоль восточного склона У рала. Рифы этого возраста установлены в Северной Аф
рике, Карни йских Альпах (Deroo et a l . ,  1 967) ,  в Северной Америке (Огайо, Кетук
ки, Нью-Йорк; Oliver, 1960) ;  среднедевонские - также на  Урале , в Эйфеле (Bi
renheide, 196 2 и др.) , в Польше (Pajchlowa et a l . ,  1 967),  в Западной А встралии (Hi l l ,  
197 1) , в Северо-Западной Африке (Le Maitre, 1947 ;  Duпiestre , l l l ing, 1967) ,  но осо
бенно характерны они для Канады (Арктически й архипелаг -Fortier et a l . ,  1 963 ;  
Альберт а - К lova n ,  196 4, Онтарио' - Fagerstrom , 196 1 ;  западные районы - H ris
kevich ,  1970) .  Известны девонские рифы и в Бельгии (Tsien , 1967,  197 1) . 

Совершенно неизвестны девонские ри фагенные образования в Южной Америке, 
на юге А фрики и в Антарктиде,  в то время как единичные находки кораллов установ
лены в Южной Африке (Schwarz ,  1906 ; Gevers, 19 29) и в Аргентине (Thomas ,  1905) .  
Это выступает в поддержку предположени я  о том, что в п алеозое, во всяком слу
ч ае в девоне, южный полюс оси вращени я Земли располагался вблизи современно
го положения южной оконечности Африки. Климат тогда был достаточно теплым 
для возможности существо вани я  мадреперарий вообще , но не настолько, чтобы в 
тех условиях могли растИ и разви ваться и х  герматипные формы.  

Ранни й карбон (миссисипская эпоха) , как и начало силура, отличался широкой 
т рансгрессией и для этого времени , согласно Д.Хилл (Hi l l  � 197 1 ) ,  у дается наме
тить суще�твование лишь трех биогеографических провинций по коралЛам - пер
вая охватывает современные Новую Шотландию , Е .вразию , Северную Африку и За
падную А встралию , вторая - остальные (ВЙОНЫ Северной Америки, а третья 
Восточную А встралию . Это подтверждается, в частности,  находками морфологи
чески очень сходных, но скорее всего параллельна развивавшихся Melanophy llum 
(восток Е вропы) , Vesiculophy llum (Северная Америка) и Merlewoodia ( воеток 
А встралии) . В то же время известен ряд ругоз (напримбр, Lithqstrotion),  широко 
расnространившихся в начале карбона по всей Земле. 

Положение экватора в раинекаменноугольную эnоху должно было быт ь близким 
таковому в конце периода, что подтверждается распространением ископаемых ри
фовых массивов. Р аинекаменноугольные рифы и звестны на  Урале, в Средней Азии, 
широко распространены по всей территории Северной Америки, в Великобритании 
(Hill , 197 1 ) ,  в Северной Африке (Pareyn, 196 1 ) ,  на востоке Австралии (Hi l l , 197 1)  
и в Японии, откуда описан (Ota,  1 968) настоящий  атолл, очень сходны й  по своей 
структуре с современными тихоокеанскими. В конце раннего к�рбона рифагеннЫе 
образо вания с ругозами были в Испании (Groot , 1963) и на Шпицбергене (BarЬaroi.Jx, 
1968) . 

К этому времени роль ругоз как рифообразователе й  по сравнению с более 
древними периодами возросла - строматопороидеи почти полностью вымерли, а .  
значение табулят сильно уменьшилось. 

В позднекаменноугольную (пенсильванскую) эпоху достоверные коралловые 

рифы известны были на Урале, в Японии и Северной Америке , хот я  остатки 
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ругоз установлены из достаточно большого количества nунктов (рис.  85).  В целом 
область расnространения кораллов, no сравнению с началом карбона, явно сократи
лась, что несомненно явилось следствием nохолодания, nриведшего в конце кон
цов к одному из круnнейших оледенени й в истории Земли .• 

П ро винциальные особенности комnлексов ругоз для1<онца карбона сформули
ровать довольно тру дно. Кораллы этого возраста nолнее всего и зучены в Карний
ски х Альnах, на востоке Русской n латформы ,  в Донбассе, Яnонии,  Китае и Север
но й Америке ,  nричем каждый из эти х  регионов или большинст во  из них нараду с 
несколькими эндемичными формами содержит nредставителей широко расnрост
раненных родов ругоз. К их  числу нужно отнести Amplexus, Brad-yph-y llum, Lopho
ph-yllidium, Timania, Bothroph-y llum, Amandoph-y llum, Lithostrotione lla. 

Раннеnерм ские рифы известны в Северной Америке - Техас, Н ью- Мексико 
(Newel l  et a l . ,  1953 и др . ) ,  в Предуралье,  близкого характера органогенные nо
стройки установлены в Карни йских Альnах, на Шnицбе ргене, возможно в Яnонии, 
хотя М .Минато и М .Като (Minato, Kato, 1965) отрицают существование там корал
ловых рифов в nерми. В то же время nермские колониальные ругозы·оnисаны в 
Новой Зе ландии (Leed, 1!!56) и на о .Тимор (Gerth , 192 1  и др.) , а одиночные, кроме 
того, на М адагаскаре (Astre, 1 934) и в Заnадной Австралии (Hill , 1937 и др.) . 

Ч .Роветт (Rowett, 1972) отрицает госnодствовавшее до сих nop мнение, что ва
агенофиллиды и дураминиды оnределяют с воим расnространением"ю жные" и "се
верные " биогеографические области,  nоскольку известны случаи и х  совместных 
находок в Яnонии и Северно й Америке. Однако такие районы,  как Шnицберген и 
Урал, откуда ругазы сейчас детально и зучены, охарактеризованы только дурамини
дами , тогда как в южной Европе, Соляном Кряже, Закавказье, Пере дней Азии, на · · 
юге Китая и в Индаките не только и звестны,  но и широко распространены одни в.а
агеноqJИллиды. Очень широко были расnространены и наиболее тиnичные для nерми 

. одиночные диафрагматофорные стреnтелазматины - Pleroph-y l lum и Caloph-y llum. 
Итак ,  изучение руrоз свидетельствует ·о том, что в nалеозое троnическая и 

субтроnические климатические области охваты вали акватории,  расnолагавшиеся 
на территории современных нам континентов rеверного nолушарии. Поскольку ко
раллы - сnецифическая стенотоnная фаунистическая груnn а, основы вать биогео
графическое районирование только на них конечно нельзя, может быть даже в боль
шей стеnени,  чем на другой груnпе фаун ы,  но все же и здесь ругазы оказы ваются 
суще ственн Ым nодсnорьем.  Зато на основе исследования кораллов может nроизво
дит ьсЯ с большой точностью экологическое районирование, в частности могут быть 
констатированы биомы (и их дре вние аналоги - магнафации), наnример, магнафа
ции рифов и "циатаксоние вых фаун".  
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