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П Р Е Д И С Л О В И Е  

Остатки кишечнополостных в палеозое, мезозое и кайнозое весьма обиль
ны, иногда они переполняют вмещающие породы и служат надежными 
группами руководящих ископаемых. Во многих случаях кишечнополостные 
принимали (как принимают и сейчас) участие в сооружении рифовых масси
вов. Среди них наиболее широко распространены и, естественно, лучше всего 
изучены строматопороидеи, табуляты, ругозы и склерактинии. Строение 
и структура их скелета во многом достаточно близки, что прежде всего ка
сается палеозойских и мезозойских кораллов. В предлагаемой книге содер
жатся краткие очерки, посвященные морфологии тела и скелета большинства 
целентерат, представители которых известны в ископаемом состоянии. 

До сих пор в мировой науке не проведено детального сравнительного 
исследования особенностей строения и структуры скелета этих групп живот
ных с целью разработки единой терминологии, хотя частичные попытки 
в отношении отдельных их представителей (либо строматопороидей, либо 
только ругоз и т. д.) и были. Если учесть, что перед «Палеонтологическим 
словарем» ( 1965) и не стояли задачи дать исчерпывающие сведеция по этим 
вопросам, то подобная терминология отсутствует и на русском языке. 

Перечисленные обстоятельства сильно усложняют работу, а часто просто 
приводят к путанице. Это проявляется, например, и в том, что одним и тем 
же названием зачастую обозначаются различные ск�летные элементы, и 
наоборот, разными терминами - одни и те же. Помещенный в этой книге 
словарь специальных терминов, применяемых в отношении строматопорои
дей, склерактиний и ругоз, как раз и является частичной попыткой устранить 
такие недостатки и предложить единую терминологию. 

Терминологический словарь построен по следующему принципу. 
В случае нескольких синонимов, при выборе наиболее подходящего 

названия, кроме приоритета, учитывались целесообразность употребления 
того из них, который в силу исторической привыЧки оказался наиболее упот
ребительным в русском языке, а также требования и пожелания в отношении 
биологической терминологии вообще. 

Жирным шрифтом набраны термины, рекомендуемые к употреблению, 
а обычным - применение которых из-за тех или иных причин нежелательно 
(синонимы и понятия, лишенные конкретного смысла). После ссылки на 
автора следует перечень основных синонимов данного названия на англий
ском, французском и немецком языках (если таковые имеются). Приведевы 
ссылки на поясняющие текст изображения. Употреблены следующие сокра
щения: см.- смотри, ер.- сравни, сии. - синоним. В конце помещен пере
чень иностранных специальных терминов. 

Для удобства рисунки и фототаблицы, сопровождающие отдельные раз
делы книги, имеют свою индексацию {Г - гидроидные полипы и сцифоид
ные, С - строматопороидеи, Р - ругозы, М - склерактинии, «мадрепо
ровые кораллы», О - октокораллы) . . 
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КЛАСС HYDROZOA 

К гидрозоям относятся одиночные и колониальные кишечнополостные, 
отдельная особь которых имеет форму полипа либо медузы. И полипы и 
медузы обладают моиаксонной лучевой симметрией строения, лишь в ред
ких случаях наблюдается билатеральная симметрия. 

Жизненный цикл большинства видов гидроидных заключается в правиль
ном чередовании вегетативного полипоидного и полового медузоидного 
поколений. Однако от правильного метагенеза имеются значительные 
отклонения, приводящие к подавлению одного из поколений и даже к вы
падению его из жизненного цикла. 

Класс включает два подкласса : Hydroidea и Siphonophora, однако по
следние не известны в ископаемом состоянии и потому в этом очерке их мор
фология не рассматривается. Так как между строением полипов и медуз 
различия весьма существенны, рассмотрим их отдельно. 

ПОЛИПОИДНОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Отдельны� полип имеет цилиндрическое или овальное тело (рис. Г-1 ). 
При помощи короткой ножки он соединяется с колонией, а у одиночных форм 
прикрепляется к субстрату. В редких случаях ножка может быть не выражена. 
В верхней части тела имеются щупальца, которые могут быть расположены 
в беспорядке или в один, реже в два венчИка, окружая ротовое отверстие. 
По форме различают головчатые и нитевидные щупальца. Полипы неко
торых видов имеют разветвленные выросты-гонодендры, служащие при 
отпочковывании особей медузоидного поколения. 

Строение колоний полипов может быть весьма различно. У стелющихся 
форм общее тело колонии имеет вид пластинки или сеточки. Здесь каждый 
полип отходит от такой пластинки, называемой гидроризой. · 

Ветвящиеся колонии могут быть разветвлены симподиально или моно
подиально. В последнем случае различают моноподиальное ветвление с зо
нами роста и почкования в осно}Jаниях полипов и моноподиальное ветвление 
с ценосаркальными · зонами роста, расположенными терминально на стволе 
и ветвях колонии (рис. Г-2- Г-3). 

Форма колоний полипов чрезвычайно разнообразна и зависит от видовой 
принадлежности гидроидов. Встречаются колонии кустистые, неправильно 
разветвленные, мутовчатые, перистые, древовидные с кроной ветвей на вер
шине и туеобразные. Снаружи гидрориза, ствол и ветви колонии, а в ряде 
случаев и тело полипа одеты плотной хитиноидной оболочкой - текой 
(перисарком). 

Для определения видовой принадлежности гИдроИдов наиболее сущест
венна именно форма скелетных образований, а не мягких частей колонии. 
Скелет отсутствует в очень редких ;случаях (например, у гидр). У гидроко
раллов хитиноидное вещество скелета пропитывается слоями кальция, 
в результате чего и возникает прочный каркас. 
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Рис. Г-1 .  Схема строения гидро
идного полипа 

р - ротовое отверстие; рк- ротовой конус 
(rнпостом); щ- щупальце; z - гастральнаа 

полость туловищного отдела; и- нож:�:а; 
эк- эrтодерма; б.w- базальная мембрана; 
пэи - пищеварнтельна11 энтодерма; щэи -

энтодермальная ось щупальца 

Рис. Г-2. Типы ветвления колонии гидроидов 

щ 

Б 

А - стелющийся; Б- моноподиальный с зонами роста и почкования в основании полиnов; В- снмподиальный; Г- моно
подиальный с ценосаркальными зонами роста н почJ.:ования (Б-Г- по Кюну) 



д ж 

Рис. Г-3. Различные способы отхождения ветвей от ствола 
А- беспорядочное ветвление; Б- мутовчатое ветвление; В. - чередующееся положение ветвей; Г- супротивное положение 

ветвей; Д- древовидная колония; Е-туеобразftая колония; Ж- спиральное расположение ветвей (Ж - по Олмэну) 
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Рис. Г -4. Различные формы гидротек 

А - В. Л- трубкавидные rидротеки; Ж- К- колокольчатые; Г-Е- ра.1лично устроенные билатерально снмметри'lные; 
1·. Д- при росшие: Б, Е- погруженные; Б-со слабо отогнутым храем устья, А -Е, Л- с гладким краем устья; Ж- К- с 
·Jvбчатым краем; Ж- с тупыми зубцами; 3- с острыми зубцами, И- зубцы с плоской вершиной; К- зубцы· с вершинной 
в�емкой; Л- с внутренними зубцами; М� псевдогидроте�::а; Н- нематотека, д- диафрагма: i- внутренние зубцы; р-

ребра 

В случаях, если перисарк окружает полипа (целиком или частично), 
он в этом месте получает название гидротеки.  Форма гидротек весьма разно
образна (рис. Г -4); в основе она трубчатая, но может быть колокольчатой. 
У многих видов гидротека прирастает одной из своих сторон к стволу или 
ветви, благодаря чему приобретает сложную форму и билатеральное строе
ние. В строении самой гидротеки различают устье, края которого могут 
быть отогнуты или срезаны прямо. Край устья иногда несет более или менее 
острые зубцы, а также утолщения перисарка с внутренней стороны гидро
теки - внутренние зубцы. Боковые стенки гидротеки иногда имеют про
дольные или кольцевые ребра. 

Кроме обычных кормящих полипов, на колониях некоторых видов имеют
ся защитные особи - нематофоры. Вокруг немотофора развивается малень
кая тека-нематотека. Особые защитные скелетные образования есть также 
в округ бластостилей-полипов, выпочковывающнх особей медузоидного 
поколения. 

Окружающая бластостиль тека носит название гонотеки (рис. Г-5). Она 
может иметь овальную, яйцевидную или бутьmковиднуЮ форму, часто 
несет продольные или поперечные ребра жесткости или спиральный киль. 
У некоторых форм устье гонотеки окружено зубчиками или шипами; послед
ние у ряда видов Тhuiaria дихотомически ветвятся, образуя над устьем ажур
ную камеру-псевдомарсупиум. 
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Рис . Г-5. Различные формы гонотек 

А - мешковидная ; Б-с поперечными ребрами; В - с  двумя шипами; Г-с псевдомарсупиумом; Д -с боковыми 
устьям11; Е- Жеftсtшя гонотека с боковым устье�; Ж- трубчатая мужская гонотека (две nоследние nри11адлежат одному виду) 

Скопление тесно расположенных гонотек, муфтообразно окружающих 
веточку, называется скалусом (рис. Г-6). В отличие от обычных, гонотеки, 
собранные в скапус, снабжены не одним терминальным устьем, а двумя
тремя боковыми. Несколько сложнее устроены коппинии, в образовании 
которых принимают участие, кроме гонотек, также тонкие длинные трубча
тые теки защитных полипов. Коплинии и скалусы характерны для семейства 
Lafoeidae. 

У одного из видов семейства Haleciidae развиты г ломулусы - клубок 

А 

Рис. Г-6. Схема поперечного разреза через скапус (А). коппинию (Б) и гломулус (В) 
г- 1·онотеки, зт- защитные трубочк

·
и. pm- разветвленные трубочки, з- поперечный разрез через ветвь 
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Рис. Г-7. Филактогоняй 
1- гонотека; зв- защитная. всточt::а; е- обычная веточка 

Рис. Г-8. Корбула 
г- rОнотека, :щ- уплощенная за�итная веточка; в- обычная 

веточt::а, с - ствол 

многократно ветвящихся и петлеобразно изогнутых трубочек, внутри клуб
ка расПоложены гонотеки. В семействе Plumulariidae группы гонотек защи
щены видоизмененными ветвями, на которых имеются мног.очисленные 
защитные полипы, заключенные в нема т отеки. В более просто м· случае ветви 
дугообразно и;югнутЬI, окружают ряд гонотек и создаЮт над ними ажурную 
защитную сеточку-филактагоний (рис. Г-7). Если веточки уплощены и 
срослись между собой боковыми сторонами, получается более закрытая 
корзиночка, или корбула (рис. Г -8). В подотряде Hydrocorallia перисарк 
значительно утолщен и пропитан известью, благодаря чему ГИдрокараллы 
морфологически значительно отклоняются от дnугих гидрnзоев. 

Кормящий полип (гастрозu.ид) находится в небольшом углублении ске
лета - гастропоре, со дна которого поднимается скелетный вырост-гастро-. 
стиль (рис. Г -9). Защитные особи (дактилозоиды) помещаются в маленьких 
углублениях-дактилопорах со слаборазвитым дактилостилем. Часто обра
зуются кормусы, называемые у гидракораллов циклосистемами, которые 
в типичном случае состоят из одного гастрозоида и окружаюЩих его дакти
лозоидов. Еластостили гидракораллов размещены в толще колонии в осо
бых полостях-ампулах. 
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Рис. Г-9. Строение скелета гидракораллов 

А- участок поверхности колонии; Б-схема шлифа через поверхностную часть скелета; гп- racтponop, гс- гастростиль; 
дп- дактилопОр; де- дактилостиль, а- ампула; к- каналы 

МЕДУЗСИДНОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Медузы лишены скелетных образований, зато у .них значительно развита 
мезоглея, составляющая большую часть их тела. Форма гидромедуз упло
щенно-дисковидная или колокольчатая, реже почти шаровидная. 

Главная часть тела медузы - зонтик или колокол. Его выпуклая сторона 
называется эксумбреллой, вогнутая - субумбреллой. В� центре субумбреллы 
помещен ротовой стебелек с ротовым отверстием на конце. Рот иногда окру
жен короткими щупальцами. По краю внутренней стороны зонтика прохо
дит двойная складка эктодермы, имеющая вид кольца-паруса. По краю зон
тика расположены щупальца, иногда в их основании на утолщении (щупаль
цевая бульба) помещен светочувствительный глазок. Здесь же по краю 
10 
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Рис. Г-10. Схема гидромедузы 

р -ротовое отверстие; рщ- ротовые щупальца; "- парус; пщ- полость краевого щупальца; гл- глазок; кк- кольцевой 
канал; эн- энтодерма; рк - радиальный канал; ээ-эктодерма э.-сумбреллы;  м- мезоглея; mn- терминальная пора; аз

апикальный вырост rастровас�::улярной системы; кп- катамальпая пластинка; чнк- чувствительное нервное кольцо; дик

двигательное нервное кольцо; cm- статоцист; эс- эктодерма субумбреллы; nc- полость субумбреллы 

зонтика или в основании паруса расположены сложно устроенные органы 
равновесия - ста то цисты (рис. Г - 1  О - Г -11 ). 

Гастральная полость медузы, в отличие от мешкавидной гастральной 
полости полипа, значительно расчленена. Рот ведет в центральный желудок, 
от которого отходят радиальные каналы, впадающие на краю зонтика в 
кольцевой канал. Отроги гастральной полости часто заходят и в щупальца. 
Число радиальных каналов обычно равно четырем, но встречаются гидро
медузы и с большим их числом. Половые железы расположены на ротовом 
стебельке или тянутся вдоль радиальных каналов и закладываются из экто
дермальных клеток. 

Рис. Г -1 1 .  Различная форма зонтика гидромедуз 
А - nлоская, Б-полушаровиднаи, В - шаровидная, Г- колокольчатая, Д- зонтих с перетяжкой 
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КЛАСС .SCYPHQZOA 

К сцифоидным относятся морские кишечнополостные, имеющие форму 
медузы или одиночного полипа. Лишь в очень редких случаях некоторые 
виды образуют небольшие колонии. Симметрия тела сцифоидных - моиак
сонпая радиальная, в своей основе четырехлучевая. 

Жизненный цикл большинства сцифоидных - метагенетический, с пра
вильным чередованием полипоидного и медузоидного поколений. Гонады 
лежат в энтодерме медузы (рис. Г-1 2 - Г- 14). 

Тело сцифоидного полипа (сцифостомы) имеет овальную или обратно
коническую форму и снабжено в основании короткой ножкой для прикреп
ления к субстрату. В верхней части тела имеется ротовое отверстие, окру
женное венчиком нитевидных щупалец. Гастральная полость при помощи 
септ поделена на четыре неполные камеры. 

В отряде Coronata сцифостома снабжена хитиноидным трубчатым ске
летом, часто несущим кольцевые ребра и имеющим легкую продольную 
исчерченность. Иногда на внутренней стороне скелетной трубочки имеются 
конические зубц.Е.I. Полипы других отрядов и все медузы скелетных элемен
тов лишены. 

!1 

з 

12 

о 

Рис. Г-12. Схема строения сцифостомы 

ро- ротовое отверстие; zn - гипостом; в- воронк:а (впячнва
ние rнпостома); щ - щуnальце, и -ножка. о - меж:сеnтальное 

отверстие 

Рис. Г-13. Строение теки сцифополипа отряда 
Coronata 

у- устье; з- внутренние зубцы; кр- �:ольцевые ребра; ш
продольные штрихи; пр - прикрепительная пластиНJ;:а 



ж м 

к к 

Рис. Г- 1 4. Схема строения сцифомедузы 

г- rлот�tа; гл- глаз; ги- гастральные нити; ж- желудок; кк- кольцевой канал; кА- храева• лопасть; кп- катамальнаJI 
пластин.ка; Af- мезоrлея; нг- нервный ганглий; llЖ- половая железа; пп -_пиrментное пятно; ро- ротовое отверстие; 
рк- радиальный канал; рл- ротовая лопасть; с- статолиты; с.я- субгенитальнu ямха; щ- щупальце; эс- э.:тодерма 

субумбреллы; ээ - эктодерма эксумбреляы 

Тело сцифомедузы имеет форму зонтика или колокола. Его выпуклая 
сторона - эскумбрелла, а вогнутая - субумбрелла. Из центра субумбреллы 
вниз свешивается ротовой стебелек, края которого несут четыре ротовые 
лопасти. 

У корнеротых медуз основания ротовых лопастей срастаются между 
собой и их концы разветвлены. 

Между основаниями ротовых лопастей у некоторых медуз субумбрелла 
несет 4 небольшие субгенитальные ямки. Край зонтика расчленен на крае
в ые лопасти, число которых может быть равно 8 или 16. По краю зонтика 
помещаются щупальца и производные от них - краевые тельца, или ропалии. 
У корнеротых медуз щупалец нет. . 

Гастральная полость сцифомедузы состоит из желудка, радиальных ка
налов (все они или их часть могут ветвиться). Иногда имеется кольцевой 
канал. Гонады расположены в карманах желудка. 
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СТРОМАТОПОРОИДЕИ 

Впервые специальные термины, относящиеся к организации, прежде 
всего к морфологии ценостеумов строматопороидей, появились с первыми 
описаниями представителей этой группы целентерат, но лишь начиная с клас
сических работ Г. Никольсана (Nicholson) терминология получила общее 
признание, а большинство введенных им терминов сохранилось доныне, 
иногда с теми или иными уточнениями. Большое значение в изучении строе
ния строматопороидей имеют работы М. Леконта (Lecompte), В .  И .  Явор
ского, В. Н. Рябинина, В. Паркеа (Parks), Дж. Геллоуэя (Gal loway), Дж. 
Сент-Джина (St. Jean), Э. Флюгеля (Е. Fliigel), К. Стирна (Stearn) и других 
исследователей. Первый словарь терминов, используемых при описании 
строматопороидей, в количестве 24 названий появился в 1956 г. (Fritz, Wai
nes). В 1 957 г. были опубликованы две монографии (Galloway, St. Jean; 
Galloway), в которых словари были более полными (в первой 85 терминов, 
во второй 87). В 1 959 г. вышла в свет капитальная работа Э. Флюгеля 
(Е. Fliige1) о роде Actinostroma, в которой словарь терминов, необходимых 
для описания представителей только этого рода, состоял из 62 названий; 
для некоторых терминов было указано таксономическое их значение. В даль
нейшем появлялись работы, в которых тоже уделялось внимание термино
логии строматопороидей, но словари были более краткими. Из последних 
работ обращает на себя внимание труд К. Mori ( 1 968) ; в нем предложен 
небольшой словарь (45 названий), но дается интересная таксономическая 
оценка каждого термина. 

Увеличение числа работ, посвященных строматопороидеям, и более де
тальное и углубленное изучение этой группы целентерат повлекли за собой 
стремительный рост количества соответствующих терминов, зачастую не 
согласованных в работах различных авторов. Назрела острая необходимость 
учета, сопоставления и уточнения определений всей этой массы терминов. 
В настоящей работе сделана такая попытка. 

В нашем словаре приведено 380 названий, из них 1 70 рекомендованы 
к предпочтительному употреблению; остальные в большинстве являются 
синонимами ранее предложенных названий. Терминология строматопорои
дей очень запутана. Встречаются случаи, когда один и тот же признак, в 
завивимости от плоскости сечения, получает разные наименования, например 
в тангенциальном сечении - промежутки галерейные ( gal lery spaces), 
в вертикальном - первичные и вторичные галереи (primary galleries, se
condary gal leries). Наряду с этим многие термины (табулы, диссепименты, 
ткань везикулярная и др.) употребляются в нескольких значениях, в отно
шении некоторых терминов путаница достигла крайних пределов. Например, 
термин «колонию) первоначально был предложен для астроризальных систем 
с mamelons, в пределах которых скелетные элементы сильно утолщаются, 
вплоть до полного или частичного их слияния (Nicholson, Murie, 1878 -
род Stylodictyon). Позже выяснилось (Ozaki, 1938), что такое утолщение при 
волнообразных изгибах горизонтальных элементов скелета может быть 
и при отсутствии астрориз (род Pseudostylodictyon). Эти два случая и опре
деляют собственно термин «колонию), но впоследствии колоннами стали 
называть вообще астроризальные системы с mamelons (astrorhiza1 co1umns, 
mame1on co1umns), ложные совмещенные столбики рода Lophiostroma, 
толстые длинные столбики, центральный канал рода Aulacera и др. Таких 
примеров, к сожалению, можно привести достаточн() много. 

В нашем словаре сд�лана попытка вернуть rерминам (там, где это воз
можно) первоначальное их значение. Следуя праву приоритета, мы сохра
няем предложенные первоначально названия с указанием автора каждого 
из них, но вносим соответствующие современному уровню знаний уточ-
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пения в тех случаях, когда это вызывается необходимостью. Наряду с этим 
предложено несколько новых терминов для обозначения вновь выявленных 
морфологических признаков. 

У названий, являющихся переводами с иностранных языков на русский, 
авторы переводов не указываются. 

Строматопороидеи - вымершая группа колониальных 
·
морских орга

низмов с известковым скелетом. Скелетная их постройка называется ц е -
н о с т е у м о м. Ценостеумы бывают трех типов : 1 )  п л а с т и н ч а т ы е 
(инкрустирующие, коркаобразные и др.)- нарастают на субстрат и повто
ряют его рельеф; 2) ж е л в а к о о б р а  з н ы е (полусферические, колоко
лообразные и др.) - не повторяют рельеф субстрата; 3) д е н д р  о и д
н ы е - цилиндрические ценостеумы, также не повторяют рельеф субстрата. 
Нижняя поверхность некоторых ценостеумов покрыта концентрически мор
щинистой б а з  а л ь  н о й  э п и т  е к о й. В е р х  н я я п о в е р х  н о с т ь 
ценостеумов первых двух типов представляет собой последний (верхний) 
слой тангенциальных (горизонтальных) элементов скелета (последняя верх
няя ламина и т. д.). Дендроидные строматопороидеи по характеру. верхней 
поверхности ценостеумов образуют две резко различающиеся группы :  
у одних - поверхность такая же, как и у первых двух типов (Dendrostroma, 
Aulacera и др.), у других поверхность ценостеумов не- связана с горизонталь
ными элементами скелета, а является независимым .)Т них образованием, 
т. е. настоящей стенкой (Amphipora и др.), одевающей ценостеум с боков. 
Это указывает на совершенно иной характер роста амфипороподобных форм 
(сравнить табл. С-VI, фиг. 4 и фиг. 5-б). 

На верхней поверхности ценостеумов, не имеющих стенки, можно на
блюдать астроризы, мамелоны, бугры и туберкулы. Ценостеумы построены 
т а н г е н ц и а л ь н ы м и (г о р и з о н т а л ь н ы м и) и р а д и а л ь н ы
м и (в е р т и к а л ь н ы м и) э л е м е н т а м и с к е л е т а, различающи
мися по своему строению и микроструктуре. В зависимости от строения эле
ментов скелета различаются по форме и промежутки между ними, имеющие 
соответственно различные наименования (интерламинарные промежутки, 
меандры, пузырьки и т. д.). Элементами ценостеумов являются также раз
личным образом устроенные астроризы, колонны, латиламины. 

У некоторых строматопороидей наблюдается зональное строение цено
стеумов : зонами нарушенного ритма их роста являются л а т и л а м и н ы
сложные горизонтальные элементы скелета. Они присутствуют не у всех ви
дов, совместно обитавших, и это не вполне согласуется с мнением, что латила
мины связаны с сезонными климатическими колебаниями. У некоторых стро
матопороидей, кроме того, наблюдается неравномерное развитие элементов 
скелета в латеральном направлении : на отдельных участках они более сбли
жены, более утолщены и более интенсивно окрашены. Это явление можно рас
сматривать как своего рода латеральную зональность (табл. С-1 ,  фиг. 9). 

Т а н г е н ц и а л ь н ы е (г о р и з о н т а л ь н ы е) э л е м е н т ы с к е
л е т а: основные - 1) ламины, 2) табулы, 3) цистозные пластинки; допол
нительные - 1 )диссепименты, 2) пластинки астроризальные. 

Л а м и н ы по своему строению разделяются на три основных типа : 
1 )  п е т  е л ь  ч а т ы  е, 2) и н ф л е к с и о н н ы е, 3) с п л о ш н ы е. ·Первые 
образованы срастанием дистальных концов иглообразных о т р о с т к о в ,  
периодически мутовчато отходящих от столбиков. Промежутки между от
ростками называются п е т л я м и. Форма петель, в зависимости от коли
чества отростков в мутовке, различна; этим обусловлены разные типы п е
т е л ь ч а т о с т и (п о л и г о н а л ь н а я, м е а н д р о о б р а з н а я,  с о
то о б р а з  н а я). Когда отростки отходят от всех столбиков на одном 
уровне, образуются п р а в и л ь н ы е петельчатые ламины, когда они 
отходят на одном уровне лишь от части столбиков - н е п р а в и л ь н ы е. 
Петельчатые ламины сочетаются только со · столбиками с мутовками. 

Л а м и н ы с и н ф л е к с и я  м и всегда однослойные - в виде тонкого 
слоя, который периодйчески вздувается вертикально, образуя ложные стол-
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бики. Известны случаи сочетания этого 1ина ламин и с длинными l:толб�с,
ками без мутовок (род Actinodictyon - табл. C-IV, фиг. 7 и Labechiina
табл. С-V, Фиг. 2-4) 

Л а м и н ы с п л о ш н ы е без инфлексий более разнообразны по своему 
устройству - они могут быть о д н о с л о й  н ы м и (табл. C-IV, фиг. l ,  3), 
с о  с р е д и н н о й  з о н о й  (табл. C-VIII, фиг. 2) и с о  с р е д и н н о й  
л и н и е й  (табл. С-11, фиг. 3). В зависимости от расположения слоев над 
и под срединной линией или зоной различаются ламины р а в н о м е р н о
г о, н е р а в н о м е р н о г о и р а с щ е п л е н н о г о типов. Срединная 
зона появляется лишь у среднедевонских форм с целлюлярной микрострук
турой в ламинах равномерного типа. Ламины со срединной линией известны 
у силурийских видов, это - ламины равномерного типа с компактной мик
роструктурой. В девоне ламины со срединной Линией встречаются в сочета
нии с любым типом микроструктуры. В девоне же появляются ламины со 
срединной линией неравномерного и расщепленного типов. Комбинации 
сплошных ламин со столбиками более разнообразны, чем ламин первых 
двух типов, о чем будет сказано ниже. 

Ламины с инфлексиями и сплошные могут быть п о  л н ы м и (протяги
ваются через весь ценостеум) и н е п о л н ы м и (не протягиваются через 
весь ценостеум). Внешне они аналогичны правильным и неправильным пе
тельчатым ламинам, но так как устройство этих ламцн различно, вероятно, 
правильнее для первых сохранить другие наименования. 

Сплошным однослойным ламинам очень близки п а р а л а м и н ы, 
последние всегда являются дополнительными к другим горизонтальным 
элементам скелета (Plexodictyon, Densastroma, Stachyodes и др.). Кроме того, 
между соседними параламинами всегда помещается несколько интерлами-
нарных промежутков. . 

У ряда форм из надсемейства Stromatoporacea могут быть развиты, 
иногда наряду с табулами, п р  е р ы  в и с т ы  е л а м и н ы (табл. C-IX, 
фиг. 3), близкие по своему строению к однослойным сплошным ламинам. 
Отличаются они от них прерывистым характером; у большинства известных 
родов микроструктура этих ламин микроретикулятная. 

Т а б у л ы - характерные тангенциальные (горизонтальные) элементы 
скелета у Stromatoporacea. Соединяя лишь соседние вертикальные элементы 
(табл. С-V, фиг. 5), они могут иногда располагаться на одном уровне в со
седних меандрах. Это наблюдается, например, у нижнедевонских сибирских 
форм. Табулы сочетаются с вертикальными пластинами и с длинными стол
биками без му-у:овок. 

Ц и с т о з н ы е п л а с т и н к и характерны для Labechiacea, они обра
зуют вместе с промежутками, заключенными между ними, пузырчатую 
ткань. В зависимости от отношения высоты пузырьков к их длине различают 
м е л к о п  у з ы  р ч а т ы  й (табл. С-111, фиг. 9, 1 0) и п л о с к о п у з  ы р
ч а т ы  й (табл. С-111, фиг. l -2) т и п ы  ткани. Сочетаются с длинными 
столбиками без мутовок, вертикальными пластинами, дентикулами и раз
ными типами ложных дентикул. 

Ф о р а м е н ы - круглые или овальные, достаточно крупные, неравно
мерно расположенные отверстия в ламинах и цистозных пластинках. Гэл
лоуэй и Сент-Джин отметили, что форамены более развиты у одних родов 
и видов, чем у других, и что они не являются поперечными сечениями зо
оидных трубок, как полагал Никольсон. Возможно, форамены отмечают 
местонахождение гидрантов. 

Д и с с е п и м е н т ы - дополнительные горизонтальные элементы ске
лета, они никогда не заменяют основные (ламины) и не выходят за пределы 
интерламинарных промежутков; встречаются в ценостеумах, построенных 
ламинами и столбиками. По форме диссепименты различны, но в целом на
поминаЮт основные горизонтальные элементы скелета и даже тех стромато-

iб 



пороидей, в ценостеумах которых диссепименты отсутствуют (табулы, цис
тозные пластинки). Все виды диссепиментов (табл. С-Vl, фиг. 7, табл. С-VII, 
фиг. 2; табл. C-XI, фиг. 1) в одном ценостеуме не встречаются. Леконт и 
другие исследователи отождествляли диссепименты с астроризальными 
пластинками, но расrюложение диссепиментов в интерламинарных промежут
ках, а астроризальных пластинок в астроризальных каналах в ряде случаев 
очень различается: первые могут быть редки или отсутствуют, тогда как 
вторые весьма обильны, и наоборот. Кроме того, астроризы с астроризаль
ными пластинками в них могут быть развиты в тех ценостеумах, где диссе
пименты вообще отсутствуют (Stromatoporacea, Labechiacea). 

Р а д  и а л ь н ы е (в е р  т и к а л ь н ы е) э л е м е н ·t ы с к е л е т а под
разделяются на : 1) столбики, 2) ложные столбики, 3) вертикальные пластины, 
4) дентикулы и 5) ложные дентикулы. 

С т о л б и к и имеют разнообразное строение. Прежде всего они могут 
быть д л и н н ы м и или к о р о т к и м и, последние с о в м е щ е н н ы м и 
или н е с о в м е щ е н н ы м и. Длинными столбиками со времен Николь
сана было принято считать столбики, пересекающие два и больше интерла
минарных промежутка;  правда, сюда же относили обычно и короткие сов
мещенные столбики. Но есть предложения считать длинными те столбики, 
которые проходят больше· чем через пять интерламинарных промежутков, 
соответственно удлиняются и короткие столбики. К о р о т  к и м и· мы на
зываем, следуя Никольсану, столбики, ограниченные в своем развитии одним 
интерламинаjшым промежутком. Мы считаем неправильным называть не
доразвитые столбики короткими; недоразвитыми, н е п о л н ы м и с т о л
б и к а м и могут быть как длинные, так и короткие. 

С т о л б и к и с м у т о в к а м и - только они обладают способностью 
периодически испускать отростки, которые, срастаясь концами, образуют 
петельчатые ламиньr. С другими типами ламин, кроме параламин (Den
sastroma), эти столбики не встречаются. Они могут быть длинными 
(табл. C-VI, фиг. 2) или короткими, последние совмещенными (табл. С-1, 
фиг. 5) или песовмещенными (табл. С-VII, фиг. 2). 

С т о л б и к и к а т у ш к о о б р а з н ы  е без мутовок, всегда короткие, 
могут быть с о в м е щ е н н ы м  и (табл. С-1, фиг. 7) или н е с о в м е щ е н
н ы м и (табл. С-Vl, фиг. 7) ; развиты только при сплошных ламинах. В верх
ней своей части (обычно и в нижней) эти столбики расширяются. Р а с  ш и
р е н и я могут быть полностью заполнены скелетной тканью ( Gerrono
stroma и др.) или иметь воронкообразные полости. Окружающая полость 
с т е н к а может быть с п л о ш н о й  ( Simplexodictyon и др.) ;  такой столбик 
в вертикальном разрезе будет выглядеть У-образным или р а с щ е п  л е н
н ы м на венчик из отдельных столбиков (Anostylostroma). 

С т о л б и к и н е п р а в и л ь н ы е, вероятно, тесно связаны с катушко
образными: в большинстве в одном и том же ценостеуме в узких интерлами
нарных промежутках развиты катушкообразные. столбики. По мере увели
чения высоты интерламинарных промежутков столбики искривляются, 
а в широких промежутках видны расщепленные, сложно срастающиеся друг 
с другом, неправильные столбики, теряющие иногда даже облик столбиков 
(Intexodictyon, Dualestroma и др.). Сочетаются со сплошными однослойными 
ламинами. 

С т о л б и к и т р у б ч а т ы е могут быть длинными (Taleastroma 
табл. С-V, фиг. 7, 8) или короткими, последние - совмещенными (Tubu
liporella - табл. C-IV, фиг. 3-4) или песовмещенными ( Stromatoporella 
табл. С-111, фиг. 1 1) .  Верхний их конец обычно открыт в вышележащий 
интерламинарный промежуток. Внутри столбиков наблюдаются тоненькие 
пластинки. Наряду с трубчатыми столбиками в разных количествах присут
ствуют катушкообразные столбики (семейство Stromatoporellidae) или 
вертикальные пластины и столбики без мутовок (Taleastroma). Короткие 
трубчатые столбики сочетаются со сплошными, часто со срединной зоной -
ламинами, длинные - с прерывистыми ламинами. 17 



Д л и н н ы е с т о л б и к и б е з м у т о в о к встречаются вместе со 
всеми типами горизонтальных элементов скелета, кроме петельчатых ла
мин. Обычно они являются дополнительными к другим вертикальным эле
ментам скелета (совмещенные катушкообразные столбики+ длинные
Syringostroma) (табл. C-IV, фиг. 5-б) ; ложные столбики+ длинные
Actinodictyon (табл. C-IV, фиг. 7); вертикальные пластины + длинные стол
бики без мутовок, при компактной микроструктуре - Stromatocerium 
(табл. C-V, фиг. 5-б и т. д.). Лишь у некоторых представителей надсемей
ства Labechiacea они встречаются как самостоятельные вертикальнЬiе эле
менты скелета, не дополненные другими (табл. С-111, фиг. 5-6). 

Л о ж н ы е с т о л б и к и - вертикально приподнятые участки ламин. 
Они всегда короткие, но могут быть севмещенными ( Sophiostroma). Утвер
тттх�>тпимr.я мнением является, что род Sophiostroma принадлежит к лабехи
идам, но разные типы горизонтальных элементов скелета резко отличают Иf': 
у лабехиид- это цистозные пластинки, у Sophiost1·oma - ламины. От труб
чатых столбиков,  с которыми часто отождествляются ложные, последние от
личаются строением верхнего конца - всегда закрытого, заостренного или 
округлого; внутри этих столбиков тонкие перегородки отсутствуют. 

Л ю м е н. В некоторых столбиках с мутовками, катушкообразных и 
длинных без мутовок обособляется осевая часть, отличающаяся от перифе
рической по окраске, а часто и по микроструктуре. 

В е р  т и к а л ь н ы  е п л а с т  и н ы (табл. С-V, фиг. 5-6, 8) могут быть 
разобщенными или слившимися, длинными или короткими, совмещенными 
или несовмещенными. Им сопутствуют обычно в большем или меньшем 
количестве длинные столбики без мутовок. Сочетаются вертикальные пла
стины с табулами и прерывистыми ламинами (Stromatoporacea) и с пузыр
чатой тканью (Labechiacea), лишь в одном случае у lювого рода Stromato
dictyon вертикальные пластины сочетаются с ламинами, чередующимися 
с пузырчатой тканью (табл. C-XII, фиг. 4-5). Такое сочетание горизонталь
ных элементов скелета (пузырь и сплошные или инфлексионные ламины) 
известно у ряда строматопороидей ( Pseudostylodictyon, Sinodictyon, Plumata
linia), но вертикальные пластины у них отсутствуют. Термин «вертикальные 
пластины» был предложен еще в 1 9 10  г., но почти во всех последующих рабо
тах их продолжают называть «столбиками», хотя в поперечном сечении те и 
другие по форме резко отличаются. По мнению Х. Э. Нестора ( 1 964), верти
кальные пластины имеют самостоятельные стенки, а внутри они полые. 

Изучение обширного сибирского материала позволяет утверждать,  
что вертикальные пластины выглядят мнимо полыми в некоторой стадии 
сохранения. 

Д е н т и к у л ы, л о ж н ы е д е н т и к у л ы известны только у La
bechiacea. Способ их образования различен: д е н т и к у л ы - короткие кони
'l!еские зубчики растут на цистозных пластинках, л о ж н ы е д е н т и к у л ы 
образованы изгибами самих цистозных пластинок, имеют остроконечные 
вершинки и по очертаниям близки к дентикулам. Ложные дентикулы могут 
быть совмещенными (к о л п а  ч к о в ы  е с т о л б и к и) и песовмещенными 
(у «Pseudostylodictyon» kayi Gall .  et St. Jean и др.). Разновидность ложных 
дентикул - в и л л и - короткие пальцеобразные инфлексии с круглой вер
шинкой; сейчас известны только песовмещенные инфлексии этого типа. 
Дентикулы иногда называют рудиментарными столбиками; вероятнее, это 
вполне сформировавшиеся вертикальные элементы скелета особого типа, 
и эпитет «рудиментарные» к ним не подходит. 

П р о м е ж у т к и м е ж д у с к е л е т н ы м и э л е м е н т а м и :  1 )  гори
зонтальными и 2) вертикальными. 

1. Промежутки между двумя соседними ламинами называются и н т е р
л а м и н а р н ы м и.  Это - каждый этаж ценостеума со всеми вертикаль
ными и дополнительными горизонтальными элементами скелета в нем. 
Промежутки между двумя соседними параламинами - п а р а л а м и н а р-
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н ы е - охватьmают несколько интерламинарных промежутков; между двумя 
соседними латиламинами - л  а т и л а м и н а р  н ы е. Промежутки между 
цистозными пластинками - п у з ы р ь к и или в е з и к у л ы. 

2. Промежутки между двумя соседними столбиками в радиальных 
шлифах имеют названия - я ч е й к а, к а м е р а, г а л е р е я. Гэллоуэй и 
и Сент-Джин предложили термин «галерея», который, по их определению, 
полностью отвечает ранее предложенному термину «интерламинарный про
межутою). Затем термин «галерея» был использован его авторами в смысле 
«камера» и «ячейка» (ширина галереи - расстояние между двумя столби
ками). Третье значение этого термина - «совмещенные галереи» (второе 
название псевдозооидных трубок). Термином «галерея)) обозначены, таким 
образом, промежутки и между горизонтальными, и между вертикальными 
элементами скелета. Наиболее приемлемым, возможно, следует считать тер
мин «ячейка», если иметь в виду клеточку в решетке, которую мы видим 
в вертикальном сечении у форм, построенных ламивами и столбиками. 
Промежутки между вермикулярно изогнутыми вертикальными пластинами
м е а н д р ы. Вначале их называли зооидными трубками, позже - псевдо
зооидными трубкам�, имея в виду, по-видимому, лишь вертикальное сече
ние, в котором они действительно напоминают разрезы трубок. Но в танген
циальном сечении - это извилистые промежутки между сложно изогнутыми 
вертикальными пластинами. До сих пор они специального названия не 
имели, и лишь в 1968 г. О. В. Богоявленская предложила называть их меанд
рами. Частный случай меандр - п с е в д о з о о и д н ы е т р у б к и, когда 
изгибы вертикальных пластин образуют замкнутые трубчатые пространства. 
Промежутки между соседними колоннами - и н т е р  к о л у м н а р  н ы е. 
Во всех других случаях (у Labechiacea, например) промежутки между верти
кальными элементами не имеют специальных названий, говорят: расстоя
ние между столбиками, между девтикуламп и т. д. 

К о л о н н ы. Как уже отмечаЛось, необходимый признак колонн -
сложных радиальных (вертикальных) элементов ценостеума - совмещен
ные волнообразные изгибь1 горизонтальных элементов скелета и утолщение 
в этих пределах скелетных элементов, а иногда и появление новых, также 
утолщенных, отсутствующих в интерколумнарных промежутках. В одних 
случаях в колоннах присутствуют астроризы, в других - они отсутствуют. 
Возможно, колонны следовало бы разделить по последнему признаку. Инте
ресно отметить, что колонны, в которых присутствуют астроризы, известны 
сейчас лишь в ценостеумах, построенных ламивами и столбиками,. и они 
всегда связаны с астроризальными системами с mame1ons, а в астроонзаль
ных системах без mamelons (горизонтальные элементы волнообразно не 
изгибаются) утолщение скелетных элементов до сих пор неизвестно. Ко
лонны без астрариз отличаются от колонн первого типа не только отсут
ствием астрориз, но и появлением в пределах колонн элементов, отсутствую
щих в интерколумнарных промежутках. У рода Pseudostylodictyon, у кото
рого впервые были установлены эти колонны, в них появляются длинные 
столбики без мутовок. Нестор ( 1 964, стр. 1 1 ) назвал эти колонны к о л о н
н а м и у п л о т н е н н ы  м и б уго р к о в ы  м и. Преимущественное раз
ВИТ.\iе они имеют в ценостеумах, где присутствует пузырчатая ткань ( Stylost
roma, Pennastroma). Нестор, кроме того, предложил термин «колонны из 
особой ткани» («сложной структуры и неясного очертания»), имея в виду род 
Plumatalinia. У этого рода в интерколумнарных промежутках ламины чере
дуются с пузырчатой тканью; в участках с ламивами присутствуют короткие 
песовмещенные столбики, а в пределах колонн они _утолщены и обычно рас
полагаются друг над другом (Нестор, 1964, табл. 2, фиг. 3,5). Таким образом, 
колонны из особой ткани среди строматопороидей пока неизвестны. 

М и к р о с т р у к т у р а с к е л е т н о й т к а н и. У строматопороидей 
известны три основных типа микроструктуры :  к о м п а  к т н а я,. ц е л  л ю
л я р н а я и м и к р о р е т и к у л я т н а я, элементами которых являются 
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ц е л л ю л и, п р у т и к и, т а б е л л и, мельчайшие частицы - п я т н ы ш
к и (spots) и др. Разные сочетания микроtтруктурных элементов обуслов
ливают разные типы микроструктуры. При этом для каждого типа харак
терен свой «набор» микроструктурных элементов. К целлюлярному типу 
микроструктуры как ее разновидность мы относим, вслед за Леконтом, 

. м и к р о с т р у к т у р у в а к у о л я р н у ю :  наличие целлюлол, лишь менее 
равномерно расположенных и неравновеликих, не дает оснований отнести 
этот тип микроструктуры к компактному (без целлюл). 

В литературе, особенно более ранней, характерной для строматопорои
дей, считалась микроструктура пористая. Этот термин обобщенный : сюда 
включалась и микроструктура целлюлярная, распространенная у большой 
группы строматопороидей. При мю�роструктуре целлюлярной в скелетной 
ткани равномерно распределены мельчайшие замкнутые пустоты, но не 
поры ( о т в е р с т и я). Возможно, только у представителей рода Stro
matoporella развиты поры. Вопрос о пористой микроструктуре доЛжен еще 
изучаться. 

Очень интересна м и к р о с т р у к т у р а р е т и к у л я т н а я. Слагаю
щими ее микроэлементами являются п р  у т и к и и т а б е л л и. В тех 
случаях, когда прутики длинные (пересекают ряд табеллей), образуется 
д л и н н о п р у т и к о в а я м и к р о р е ш е т к а, при коротких песовме
щенных прутиках образуется м и к р о р е ш е т к а к о р о т к о п р у т и
к о в а я. Первая по своему строению в сильно уменьшенном виде напоми
нает строение Actinostroma, на что в свое время обратил внимание Николь
сон, вторая - Simplexodictyon, а тангенциальное сечение таких микрореше
ток будет напоминать тангенциальное сечение ценостеума последнего рода. 
Прутики в разрезе будут выглядеть как мельчайшие черные точки. Микро
ретикулятная микроструктура - особый тип, обладающий своим «набором» 
микроэлементов, неизвестных в других типах, поэтому считать ее разновид
ностью целлюлярной микроструктуры не представляется возможным. 

За последнее время предложено около двух десятков терминов для раз
личных типов микроструктуры и связанных с ними микроструктурных эле
ментов. Большинство этих типов микроструктуры - результат посмертных 
изменений. Леконт (Lecompte, 1 956, стр. F - 1 1 8), правильно заметил, что 
«эти термины отражают условия сохранения». Срединную линию в ламивах 
(вместе со срединной зоной) и тонкие слои в ламивах расщепленного типа 
мы не рассматриваем как микроструктурвые элементы, так как они, во
первых, лишь сопутствуют другим типам микроструктуры (у Syntheto
stroma - целлюлярной, у Simplexodictyon - компактной и др.), а, во-вторых, 
значительно крупнее микроструктурных элементов. \ 

Наблюдения показывают, что формы с компактной микроструктурой 
скелетной ткани появляются раньше, чем с «пористой» (личное сообщение 
О. В. Богоявленской). Следует добавить, что среди форм с некомпактной 
тканью наиболее древними, известными сейчас из венлока, являются формы 
с микроструктурой ретикулятной (короткопрутиковой), а роды с целлюляр
ными скелетными элементами появляются только в девоне. 

По типам основных скелетных элементов строматопороидеи образуют 
несколько групп (надсемейств). Каждое надсемейство объединяет несколько 
семейство (Халфина, 1 968а). Рассматривая характер микроструктуры ске
летной ткани как важный признак для выделения семейств, мы не считаем 
правильным помещать роды с одним и тем же типом структурных элемен
тов, но различающиеся по микроструктуре, в разные надсемейства. Не ис
ключена возможность, что развитие того или иного типа микроструктуры 
может явиться отражением векоторого этапа в развитии строматопороидей. 
Так, в надсемействе Actinostromacea (петельчатые ламины, столбики с мутов
ками) формы с компактной тканью сейчас известны с кембрия (Praeactino
stroma), а с целлюлярной - из раннего девона (Aculatostroma). В надсе
мействе Syringostromacea (сплошные ламины, катушкообразные столбики) 
формы с компактной тканью установлены в венлоке ( Simplexodictyon), а с 
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целлюлярной - в девоне ( Stictostroma). Такая же картина наблюдается и 
в других надсемействах, кроме Labechiacea, где пока известны только формы 
с компактной микроструктурой скелетной ткани. 

А с т р о р и з ы. Системой звездчато расположенных желобков выглядят 
астраризы на поверхности ценостеумов, т. е. нижняя часть астроризальных 
горизональных каналов .оставляет глубокую вдавленность (бороздку, след) 
на поверхности известковой ламины или других тангенциальных элементов. 
Общепризнанно мнение, что астроризальные каналы собственных стенок 
не имеют, а ограничиваются горизонтальными и вертикальными элемен
тами скелета. В то же .время астроризальные каналы в поперечном разрезе 
всегда сохраняют удиви:rельно правильную круглую или овальную форму 
(табл. С-VIII, фиг. 1) .  Если бы они были ограничены только скелетными эле
ментами, перпендикулярными друг другу, то это не могло бы обеспечить 
трубчатую форму каналов. Это обстоятельство и то, что в пределы каналов 
не проникают вертикальные элементы скелета, позволяет думать, что го
ризонтальные астроризальные каналы были обособлены в интерламинарных 
промежутках и, вероятнее всего, имели необызвествленную стенку. Каналы 
уже ранее были названы трубками в некоторых работах (Fritz, Waines, 
1956; Fliige1 Е., 1959). 

На астраризы существует две точки зрения. Леконт ( 1 95 1-1952) уста
новил разнообразие астрориз, их присутствие у всех изученных им видов, 
главным образом в виде вертикальных систем. Гэллоуэй (Galloway, 1 957) 
полагал, что астраризы вообще редки, особенно в виде астроризальных 
систем. Последующие авторы разделяют ту :йли другую точку зрения. 

Мы присоединяемся к мнению Леконта: астрор:Изы обнаружены у подав
ляющего большинства строматопороидей; обычно они образуют вертикаль
ные системы, и только у 1 0% астраризы ясно не наблюдались. Но вполне 
в озможны случаи, когда они просто не попадали в пределы изготовленных 
шлифов, так как расстояния между астраризами сильно варьируют и передко 
бьmают значительными. 

Астроризальные системы разделяются на два основных типа : с и с т е м ы 
а с т р о р и з а л ь н ы е с т а т е 1 о n s и с и с т е м ы а с т р о р и з а л ь
н ы е б е з  т а т е 1 о n  s (о третьем типе,_ п а р  а с т р о р и  з а х - будет 
сказано ниже). Первые два типа астроризальных систем разделяются на под
типы по величине угла между горизонтальными каналами и осевым 
(табл. C-IX, фиг. 4) и по характеру волнообразности ламин в вертикальном 
направлении и латерально (табл. C-IX, фиг. 6; табл. С-Х, фиг. 6). В астро
ризальных системах горизонтальные каналы, вне зависимости от угла между 
ними и осевым каналом, как правило, располагаются мутовчато по отноше
нию к осевому каналу на каждом этаже. Исключения составляют редкие 
случаи, например в чередующихся астроризальных системах или в очень 
близких к ним системах примитивных, когда на каждом этаже горизонталь
н ые каналы образуют неполные мутовки или не образуют их вовсе. Обычно 
астроризальные системы перпендикулярны к тангенциальным (горизонталь
н ым) элементам скеле'та, но известны случаи (табл. C-VIII, фиг. 3), когда 
они совершенно не совпадают с их направлением (см. ниже - астроризаль
ный уровень). 

У наиболее древних строматопороидей астроризальные системы всегда 
без тaтelons - у них очень широкий осевой канал, а горизонтальные ка
налы - зачаточные, узенькие, короткие, редкие (примитивные астроризы) ; 
в дальнейшем соотношения в размерах осевого канала и горизонтальных 
изменяются : диаметр осевого канала уменьшается и мощное развитие полу
чают горизонтальные каналы; астроризальнЬiе системы становятся длиннее. 
Такие более сложные астроризальные системы могут быть с тaтelons и 
без них. В последнее время появилась тенденция любые (круглые или оваль
ные в плане) возвышения на поверхности ценостеумов именовать мамело
нами, вне зависимости от того, какими скелетными элементами они обра-
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зованы. Некоторые астроризальные системы в местах своего расположения 
вызывают волнообразные совпадающие изгибы многих ламин. На поверх
ности ценостеумов, представляющей собой у строматопороидей последний 
слой горизонтальных элементов скелета, эти сложные образования (маме
лоны) выступают как сосочкообразные возвышения и представляют собой 
лишь вершинную часть мамелона, тогда как основание его находится в глу
бине ценостеума. Кроме мамелонов, на поверхности могут наблюдаться 
туберкулы - верхние концы столбиков - и крупные бугры, возникновение 
которых с астраризами не связано. 

В ценостеумах с латиламинами и паралампнами у некоторых форм пер
вый интерламинарный промежуток над ними является более широким, чем 
последующие. Это - по Леконту - а с т р о р и з а л ь н ы й у р о в е н ь 
(табл. C-IX, . фиг. 6), в пределах которого астраризы получают особое раз
витие, и именно это вызывает возобновление жизнедеятельнрсти колонии, 
связанное с возобновлением ее роста. У очень многих строматопороидей 
отсутствуют и астроризальный уровень, и интерламинарные промежутки 
(Labechiacea, частью Stromatoporacea), и, с точки зрения этой гипотезы, 
неясно, каким образом происходил их рост. 

У большинства дендроидных строматопороидей в осевой части цено
стеума проходит вертикальный канал с боковыми ответвлениями или без 
них. Он имеет несколь:ко названий - осевой канал, вертикальный канал, 
ось, осевая трубка, центральный канал и даже колонна. Он разгорожен 
на отдельные отсеки горизонтальными или выпуклыми пластинками. Труб
кой такое образование называть было бы неправильно, так как эта осевая 
часть действительно не имеет самостоятельной стенки, а ограничена элемен
тами скелета; в поперечном сечении этот канал в подавляющем большинстве 
не имеет правильной r<руглой или овальной формы из-за частичного втор
жения в пределы канала ограничивающих его элементов скелета (табл. С-VI, 
фиг. 5-6). Вероятно, предпочтительнее было бы называть канал ц е н  т
р а л ь н ы м. Леконт · рассматривает центральный канал как астроризаль
ный (осевой). Необходимо уточнить различия между центральным каналом 
у бесстенных дендроидных строматопороидей и у тех, у которых имеется 
стенка. У первых (Dendrostroma) В. Г. Хромых ( 1 966) описал обычные астра
ризы, развитые на поверхности ламин; он высказал предположение, имея 
в виду центральный канал и обычные астроризы, что, возможно, в данном 
случае развиваются два типа астрориз, а астраризы двух типов у стромато
породией встречаются (табл. C-XII, фиг. 3). 

П а р  а с т р о р и  з ы. По своей конструкции они настолько отличаются 
от обычных астроризальных систем, что их необходимо ·выделить как осо
бый морфологический элемент. Они только в одной проекции (тангенциаль
ное сечение) похожи. на астроризы, а по общей своей форме ничего общего 
с ними не имеют. Вместо горизонтальных а в т о н о м н ы х к а н а л о в, 
присутствующих обычно на каждом этаже постройки ценостеума, развиты 
в е р т и к а л ь н ы е п о л о с т и, проходящие от основания до вершины 
парастроризального образования. В продольном сечении эти полости вы
глядят как разной ширины вертикальные <<Трубки», в зависимости от угла, 
под которым сечется полость. П а р а с т р о р и з а л ь н ы е п л а с т и н к и 
отличаются от астроризальных формой и размерами. При круглых астро
ризальных каналах пластинки при любом их расположении будут круглыми 
или эллиптическими, а в вертикальных полостях они длинные и иерееекают 
всю полость. 

Еще в прошлом столетии были предложены названия «тангенциальное 
или горизонтальное сечение» и «радиальное или вертикальное сечение». 
Никольсон и Мьюри (Nicholson, Murie, 1 878) дали подробное их разъяснение. 
В последнее время часто пишут «тангенциальный шлиф», «радиальный шлиф», 
«вертикальный шлиф», возводя их порой в ранг новых терминов. Мы счи
таем, что они являются синонимами ранее предложенных. 
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ВОСЬМИЛУЧЕВЫЕ КОРАЛЛЫ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДКЛАССА 

К подклассу восьмилучевых коралловых полипов относятся исключитель
но колониальные кишечнополостные. Полипы колонии имеют восемь ра
диальных септ и восемь перистых щупалец. Все септы полные, т. е. доходят 
до глотки. Каждая образуемая септами боковая гастральная камера пред
ставляет собой единое целое с полостью одного из восьми щупалец. Щупаль
ца расположены в один ряд и окружают довольно широкий и уплощенный 
ротовой диск с ротовым отверстием в центре. Глоточная трубка сдавлена 
с боков, отчего на противоположных сторонах ее образуются два желобка. 
На внутренней поверхности одного из них, который принято считать «брюш
ным», образуется сифоноглиф. Противоположный «спинной» желобок си
фоноглифа не имеет. 

Рис. 0-1 .  Поперечный разрез по
липа Octocorallia в области глот

ки (схематично) 
а - эктодермальный слой; 6 - энтодермаль· 
ный слой; в - мсзоглея; г - мезентерии, 

д - мускульный валик; е - сифоноrлиф 

Рис. 0-2. Схема строения колонии 
альционарии 

а - расправившийся. · полип; б- сократив
шийся и втянувшийся во внутрь uеносарха 
полип; в- гастральные трубки полипов 

Рис. 0-3. Поперечный разрез ство-
ла Penпatularia 

а - з-;тодермальный cлuii; б - энтодермаль
ный слой; г и г - ос11овные продолЬные t;а
налы; д - оболочка скелетной оси; е - ске
летная ось: ж - периферические каналы; з
волокна кольцевой мускулатуры; и - волок
на продольной мускулатуры; к- мезоглея 

е 
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Септы располагаются симметрично по обе стороны от дорсо-вентральной 
оси глотки таким образом, что с каждой стороны имеется одна брюшная, 

две боковых и одна спинная септы. Каждая септа имеет на своей брюшной 
стороне мощный валик продольной мускулатуры, а на спинной - слой 
радиальных мускульных тяжей. Спинные септы обычно стерильны. Благо
даря особенностям внутреннего строения восьмилучевым коралловым по
липам присуща, несмотря на кажущуюся радиальную симметрию, билате
ральная (двусторонняя) симметрия. 

Отряду морских перьев и некоторым семействам других отрядов Octoco
rallia свойствен диморфизм полипов. Кроме полипов обычного строения 
или аутозоидов, в колониях образуются мелкие полипы или сифонозоиды 
с редуцированными щупальцами. 

Рис. 0-4. Спикулы альционарий и горгонарий 

а - nроста• шестилучевая спи�:ула; б - восьмилу'Чевая спи.::ула; э - многолучевая сппула; г - ж- разлнtJНые модификации 
CПifkyл 

Рис. 0-5. Различные спикулы пеннатулярий 
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Рис. 0-6. Спикулы пеннатулярий 

а - гладхне спихулы на аборальной поверх
ности щупалец; б - жрестообразно сросшие

ся спиа::улы из основания колоiПfИ 

Рис. 0-7. Строение скелета TuЬipora 

а - трубки вокруг отдельных nолиnов; 
б - горизонтальные пластинки; tS- базаль
пая пластинка; 1 - rастродермальные ка-

налы 

а Рис. 0-8. Часть колонии коралла Corallium rubrum 

а - скелетная ось; б - ценосарк; d- основ
ные продольные и поперечные каналы; 

г- сетчатые каналы 

Скелет восьмилучевых коралловых полипов образуется в мезоглеальном 
слое и состоит из известковых телец - спикул. Последние могут быть рав
номерно разбросаны по всей мезоглее или образовывать корковый слой. 
Спикулы могут сливаться между собой, образуя трубчатый или осевой ске
лет. У многих роговых кораллов и морских перьев осевой скелет образуется 
не из спаянных спикул, а из концентрических роговых пластинок, пропитан
ных известью (рис. 0-1 - 0-8). 

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЯГКИХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА 
ВОСЬМИЛУЧЕВЫХ КОРАЛЛОВЫХ ПОЛИПОВ 

Всем колониям восьмилучевых коралловых полипов свойствен цено
саркальный рост, при котором все новые полипы отпочковываются только 
от общего тела колонии. Лишь у представителей отряда морских перьев 
( Pennatularia) на начальных стадиях роста происходит процесс, напоминаю
щий моноподиальный рост колоний гидроидных полипов. Здесь первичный 
п олип, разрастаясь в длину, образует ствол колонии. Вторичные же полипы 
образуются или непосредственно на осевом стволе, или на его парных бо-

.25 



ковых выростах - листьях. Именно эти боковые выросты придают пенна
туляриям вид пера, что и отражено в их названии. Диетальпая часть первич
ного полипа обычно отмирает, и у вз.рослой колонии морского пера осевой 
ствол уже всецело входит в состав ценосарка. 

В процессе роста колонии восьмилучевых коралловых полипов от гаст
ральных полостей первичных полипов начинают отходить трубчатые вы
росты энтодермы, которые затем пронизывают все тело будущей колонии. 
От этих выростов в дальнейшем образуются энтодерма и гастральные по
лости вторичных полипов. Последние дают начало новым энтодермальным 
каналам. Таким образом, весь мезоглеальный слой взрослой колонии ока
зывается пронизаиным сложной сетью таких каналов, называемых также 
солениями, связывающих между собой гастральные полости всех без исклю
чения полипов. 

В простейших колониях, стелющихся по субстрату, солении заключены 
только в мембранавидную или сетчатую пластинку, над которой приподни
маются отдельные полипы. Более сложные колонии имеют шаровидную, 
дольчатую, древовидную или вееравидную форму. В таких коЛониях основ
ные энтодермальные каналы пронизывают все стволы и ветви колоний. 
Многим альцианариям присуще значительное развитие мезоглеального 
слоя, а также трубчатая форма вытянутых гастральных полостей полипов. 
При этом вередко гастральные полости первичных полипов тянутся от по
верхности колонии до ее основания, выполняя роль продольных солений. 
'Более молодые, вторичные полипы обладают более короткими полостями, 
нижние концы которых связаны с длинными первичными полипами более 
или менее горизонтально расположенными энтодермальными каналами. 
Полипы роговых кораллов (Gorgonaria) лишь незначительно погружены 
в ценосарк колонии. Отдельные полипы поэтому связаны не только попереч
ными, но и продольными каналами. Несколько отлично устроена сеть ка
налов морских перьев. Весь осевой ствол пеннатулярий, представляющий 
собой, как уже указывалось, разросшийся первичный полип колонии, прони
зав четырьмя главными каналами, из которых расположенные медиально 
(спинной и брюшной каналы) являются непосредственным продолжением 
радиальных карманов гастральной полости первичного полипа. Оба боко
вых канала имеют вторичное происхождение и часто бывают короче меди
альных. Полости главных каналов соединяются между собой несколькими 
порами. Кроме центральной системы каналов, имеется и периферическая 
система, состоящая из густой сети продольных и поперечных солений, свя- · 

зывающих между собой гастральные полости полипов. Крупные каналы 
перифермческой системы открываются в основные продольные каналы. 

Ценосаркальный тип роста колоний восьмилучевых коралловых полипов 
приводИ1; к .утере связи между двумя основными слоями клеток кишечнопо
лостных - экто- и энтодермой. Действительно, если в теле самих полипов 
эти два слоя еще довольно тесно прилегают друг к другу, то в ценосарке они 
далеко расходятся и фактически разобщены. Эктодерма покрывает всю ко
лонию снаружи, а энтодерма выстилает лишь полости каналов, пронизы
Бающих толстый слой мезоглеи. Возникновение совершенно исключительного 
разнообразия колоний октокораллий стало возможным лишь благодаря 
этому обстоятельству. 

За исключением морских перьев, все представители подкласса ведут 
неподвижный образ жизни, прикрепляясь к субстрату при помощи мяси
стой подошвы, мембранавидной пластинки или базальнога расширения, 
известкового или рогового. В зависимости от характера грунта форма осно
вания колонии может претерпевать значительные изменения даже у одних 
и тех же видов животных. На твердых скалистых породах прикрепительные 
пластинки обладают, как правило, небольшим диаметром; но на мягком 
субстрате они сильно разрастаются в ширину, а по их краям отходят 
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боковые выросты. В подходящих гидрологических условиях восьмилучевые 
кораллы поселяются на песчаных и даже жидких илистых грунтах. В этих 
случаях ветвящиеся ризаподобные выросты основания достигают значитель
ных размеров. На этих выростах иногда возникают шаровидные полые обра
зования, захватывающие по мере роста песок или частицы ила. Такие запол
ненные грунтом мешочки служат колониям тем балластом, который помо
гает сохранять вертикальное положение. Нижняя часть колоний многих глу .. 
бокаводных горгонарий, разрастаясь в ширину и длину, приобретает форму 
лопатовидной, иногда слабо закрученной пластинки, свободно втыкающейся 
в мягкий грунт. 

Прикрепител-ьная пластинка не образуется лишь у морских перьев, многие 
из которых ведут полуподвижный образ жизни. У этих беспозвоночных на 
нижнем конце стебля имеется мускулистое расширение, при помощи которого 
колония укрепляется в песчаных или илистых осадках. Движение морских 
перьев по грунту, вбуравливание или укрепление в нем осуществляется 
посредством волн перистальтических сокращений, пробегающих вдоль осно
вания, а у некоторых видов и по всей колонии в целом. Некоторые виды мор
ских перьев способны и к активному изгибанию основного ствола колонии. 

Строение полипов в пределах подкласса Octocorallia весьма однообразно. 
Всем им присуща в расправленном состоянии цилиндрическая форма с упло
щенным широким оральным диском, окруженным восемью перистыми 
щупальцами. Значительные различия обнаруживаются лишь в размерах 
полипов и их насыщенности скелетными элементами. Полипы восьмилуче
вых кораллов обладают способностью целиком или частично втягиваться 
в цененхиму колоний. У многих видов толщина стенок тела полипа неоди
накова. В нижней части его, называемой чашечкой, стенки бывают много 
толще, чем в верхней. У таких видов втягивается лишь дистальная часть 
полипа. Края же чашечки при этом стягиваются, смыкаясь над втянутыми 
отделами. Некоторые виды рассматриваемой группы (чаще всего среди 
пеннатулярий) утратили способность втягивать полипы. 

· Особой чертой организации многих таксонов . восьмилучевых кораллов 
(семейства Alcyonidae, Xeniidae, Coral liidae и отряд Pennatularia) следует 
признать существование диморфизма полипов . .  Кроме крупных полипов, 
строение которых описано выше, на ценосарке образуются мелкие и, как 
п равило, более многочисленные полипы, претерпевающие значительную 
степень редукции отдельных частей. Первые носят название аутозоидов, вто
рые - сифонозоидов. У последних в подавляющем большинстве случаев 
полностью исчезают щупальца и мезентериальные нити на латеральных 
и вентральных септах. Зато хорошо развиты рот и глотка, вентральную часть 
к оторой занимает широкий сифаноглиф с мощным мерцательным эпите
лием. Аутозоиды являются кормящИми, а в большинстве случаев и половы
ми особями. Сифонозоиды служат главным образом регуляторами водного 
баланса колонии, работая в режиме нагнетания воды внутрь солений. Сифа
нозонды в некоторых семействах становятся также и половыми особями. 
Упомянутое однообразие строения полипов (аутозоидов) оказывается спра
в едливым и в отношении сифонозоидов. Лишь у морских перьев сифоно
з онды сохраняют иногда одно чахлое щупальце с двумя-тремя тонкими 
отростками. 

Мускулатура восьмилучевых кораллов в целом развита довольно слабо. 
Эктодермальная мускулатура полипов имеет в основном продольное рас
п оложение. Наибольшая концентрация мышечных тяжей этой мускулатуры 
отмечается на внутренней, т. е. обращенной ко рту, поверхности щупалец. 
Распространяясь на оральный диск, тяжи образуют сложные рассечения, 
окружающие ротовое отверстие и участвующие в движении рта. В эктодерме 
стенок тела полипов мышечные тяжи практически отсутствуют. 

Значительно сильнее развита энтодермальная мускулатура. В ней разли
чают прежде всего мускулатуру стенок тела полипов, состоящую из кольце-
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вых мускулов, концентрирующихся преимущественно в верхней части по
липов. В нижней же части, кроме более редких кольцевых мускулов, имеются 
и продольные мышцы, лежащие по обе стороны от каждой септы. Кольце
вые мышцы лежат также в энтодерме ротового диска и глотки. Однако еще 
более ярко выраженные мышечные тяжи имеются в септах. На брюшной 
стороне последних образуется. мощный валик продольных мышц, а на спин
ной - слой менее сильных радиальных мускулов. 

При сокращении мускулов оральной системы втягиваются щупаш,ца 
и закрывается ротовое отверстие. У большинства восьмилучевых кора ТJJ1 ,. 
при полном сокращении кольцевой и продольной мускулатуры стенок т; : ,: &  
полипов и септ происходит сжатие и втягивание аутозоидов внутрь ценосарса 
или в чашечку. Однако этот же эффект достигается у некоторых альцион&
рий и при неполном сокращении мускулатуры. Полное же сокращение, бла
годаря отсутствию у таких альцианарий осевого скелета и необычайной 
длине первичных полипов, приводит к сжатию всей колонии в целом. У ос
тальных альЦианарий и у горгонарий опорный осевой скелет того или иного 
типа препятствует сжатию всей колонии или изменению ее формы. 

Значительное усложнение мышечной системы наблюдается у морских 
перьев, что стоит в прямой зависимости от полуподвижного образа жизни 
этих беспозвоночных. Кроме мускулатуры отдельных полипов, еще мало 
чем отличающейся от таковой всех остальных представителей подкласса, 
у морских перьев имеется и мощная ценосаркальная мускулатура. Она скла
дывается уже из продольных, поперечных и косых мышц. Так же, как и в 
теле полипов, более слабо развита эктодермальная мускулатура. В эпителии 
основного ствола колонии она представлена отдельными, тонкими продоль
ными тяжами, достигающими наибольшей концентрации в основании ко
лонии и на ее вершине. Продольные мышечные тяжи выстилают также стен
ки перифермческой системы каналов. Глубже располагаются мышечные 
волокна энтодермальной мышечной ткани. Среди последних различают 
кольцевые мышцы, достигающие, как и у эктодермальной мышечноi;! си
стемы, наибольшей концентрации в нижней части стебля, и главным образом 
в расширенном мясистом его окончании, при помощи которого морские 
перья укрепляются в грунте. На границе между этим отделом и собственно 
стеблем кольцевые мышцы достигают особой мощности и дифференцируют
ся в так называемый базальвый сфинктор. 

Наконец, третий тип мышечных волокон - косые мышцы располагают
ся в оболочке, покрывающей известково-роговой .осевой скелетный стер
жень пеннатулярий. Наибольшей мощности эти волокна достигают 
в нижнем и верхнем концах оболочки, где осевой стержень утоньшается, 
слабо пропитан известью, а потому и обладает наибольшей эластич
ностью. 

Сокращение продольной мускулатуры вызывает сжатие всей колонии 
в длину, в -редких случаях и ее изгибание. Это вместе с сокращением кольце
вых воЛокон обеспечивает наполнение и перекачивание воды сквозь каналы 
основной и перифермческой систем. В накачивании воды в центральные ка
налы колонии особая роль принадлежит базальпому сфинктору. Изгибание 
колонии обеспечивается в основном работой косых мьtшц оболочки осевого 
стержня. Распрямление колонии происходит за счет эластичности самого 
стержня. При закапывании колонии или перемещении по ее основанию, 
а иногда и по пщшпоидной части пробегают волны перистальтических сокра
щений, обеспечиваемых действием всех типов нервных волокон. 

Нервная система восьмилучевых кораллов, за исключением морских 
перьев, устроена весьма примитивно. 

Эктодермальная система представлена сплетением мультиполярных или 
биполярных нервных клеток. Плотность сплетения различна в разных участ
ках полипов. Наибольшая концентрация ганглиозных клеток отмечается 
на ротовом диске. Здесь, у оснований щупалец, располагаются восемь вен-
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чиков крупных мультиполярных клеток, связанных между собой кольцом 
более мелких, но также мультиполярных клеток. 

От этих венчиков отходят цепочки биполярных клеток. Одни из них 
заходят на внутреннюю сторону щупалец, другие направлены радиально 
к ротовому отвер�тию. Более редкие цепочки биполярных клеток спускаются 
в глотку. 

В стенках альционарий и горгонарий настоящее нервное сплетение прак
тически отсутствует. Нет в этих группах и общеколониальной нервной си
стемы. 

Помимо эктодермальных нервных сплетений, полипы восьмилучевых 
кораллов имеют, правда гораздо более редкое, сплетение энтодермальных 
нервных клеток. 

Несмотря на то, что схема расположения нервных клеток на ротовом 
диске напоминает структуру · околоротового ганглиозного кольца более 
высокоразвитых беспозвоночных, ее нельзя рассматривать как регулятор
ный центр. Физиологические реакции восьмилучевых кораллов свидетель
ствуют о диффузионном характере нервной системы. 

Как мышечная, так и нервная система морских перьев достигает более 
высокой степени организации. 

У этих беспозвоночных нервное .сплетение ганглиозных клеток охваты
вает всю поверхность тела полипов. Однако область их концентрации та же, 
что и у остальных представителей подкласса. Цепочки биполярных клеток 
переходят и на мезентериальные нити. Несомненно более высокого развития 
достигает и энтодермальная нервная система. Но главной чертой прогресса 
морских перьев следует считать образование общеколониальной нервной 
системы, играющей немалую роль в обеспечении весьма высокой степени 
интеграции колоний. Благодаря всем отмеченным выше особенностям строе
ния морских перьев, интеграция колоний приобретает у этих животных 
столь гармонический характер, что к ним уже вполне приложимо понятие 
особи. Во всяком случае, каждая колония пеннатулярий представляет собой 
единое морфо-физиологическое целое, в котором отчетливо проявляется 
тенденция к исчезновению индивидуальности отдельных частей колонии. 

Органы чувств у восьмилучевых кораллов отсутствуют. Однако в эпи
телии полипов, в основном также на щупальцах, ротовом диске и глотке, 
имеются веретеновидные нервные клетки, дистальные концы которых дости
гают поверхности эпителия, а проксимальные вытянуты в волоконца. По
следние вплетаются в сеть нервного сплетения. Эти чувствительные клетки, 
видимо, выполняют функцию органов осязания. 

Гонады образуются из энтодермы боковых и брюшных септ в прокси
мальных их частях там, где отсутствуют мышечные валики. Спинные септы 
всегда стерильны. Зрелые гонады свободно свешиваются в гастральную 
полость полипов. Как правило, половыми полипами, что уже указывалось, 
являются аутозоиды. Однако у некоторых Authomastus (Alcyonaria) ауто
зонды стернльны и половыми полипами становятся сифонозоиды. Анало
гично функцию размножения принимают на себя сифонозоиды некоторых 
видов горгониевых полипов. Среди морских перьев гонады образуюься ис
ключительно в аутозоидах. 

СКЕЛЕТ ВОСЬМИЛУЧЕВЫХ КОРАЛЛОВ 

Для всех восьмилучевых кораллов характереf! мезоглеальный скелет, 
основным элементом которого следует считать мелкие минеральные обра
зования - спикулы весьма разнообразной формы. Их размеры варьируют 
от десятков микрон до нескольких миллиметров. Спикулы в подавляющем 
большинстве случаев состоят из углекислого кальция, реже из фосфорнокис
лого кальция. СаС03 образуется в форме кальцита. Исключение составляют 
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так называемые синие кораллы (отряд Helioporida), у которых СаСО3 отла
гается в форме арагонита, и альционарии, чьи спикулы одновременно мо
гут строиться из кальцита, арагонита и фосфорнокислого кальция. Спикулы 
кораллов состоят из спаянных между собой кристалликов СаС03 , но иногда 
(в основном среди горгонарий) образуеуся всего лишь один кристалл в форме 
спикулы. 

Спикулы возникают внутри специализированных клеток-склеробластов, 
мигрирующих в мезоглеальный слой из эктодермы. Внутри склеробласта 
вначале образуется микроскопическое минеральное зерно. Затем происхо
дит деление ядра склеробласта и новообразованные ядра расходятся к по
люсам минерального зерна. В образовавшемся синцитии завершается рост 
и формирование спикулы. 

Спикулы альционарий, как правило, вытянуты в длину, круглые в сечении 
и покрыты бугорками и выступами. Расположение последних чрезвычайно 
разнообразно. Однако для каждого мелкого таксона характерна своя орна
ментация спикул. Исходной формой последних можно считать палочковид
ное образование, на концах которого находятся три перпендикулярных про
дольной оси выступа, причем выступы на одном конце чередуются с высту
пами на другом. При дальнейшем усложнении за этими первичными высту
пами могут образовываться новые венчики отростков, а на концах самих 
отростков возникают бугорки третьего порядка. Таким образом, первона
чально шестилучевые спикулы могут иревращаться в восьмилучевые и крат
ные этим числам. Вместе с тем возникают и уплощенные, бисквитовидные 

или чешуйчатовидные спикулы, а также изогнутые ладьевидные спикулы с 
бугорками и выступами (образующимися исключительно на вогнутой сто-
роне спикулы). Особый тип спикул образуется у пеннатулярий, у которых 
эти палочковидные или веретеновидные образования орычно несут, помимо 
бугорков и выступов, три продольных гребня. У некоторых видов встречают
ся и гладкие (без ребер и выступов) палочковидные или овальные тельца, 
а также спикулы в виде пластинок с зазубренными или гладкими краями. 
Характерна способность спикул спаиваться между собой и образовывать 
друзо- и крестовидные образования. Эта способность спикул создала пред
посылку к образованию и сплошного внутреннего скелета во многих группах 
восьмилучевых кораллов. 

Концентрация спикул у разных Octocoral lia происходит в разных участ
ках мезоглеального слоя. Они могут быть равномерно разбросаны во всем 
ценосарке, как это часто наблюдается у морских перьев, или образовывать 
корковый слой, почти отсутствуя в центральных частях колонии, что харак
терно для большинства альпионарий и горгонарий. Однако сколь бы много
Численны ни были спикулы в том или ином отделе ценосарка, колониям 
свойственна известная эластичность, что и отражено, например, в названии 
альпинарий - мягкие кораллы. Вместе с тем, даже среди последних, а также 
в семействе Corrallidae (Gorgonaria) спикулы, благодаря способности спаи
ваться между собой, образуют более крепкий, сплошной опорный скелет. 
Образование такого скелета может идти в двух направлениях. У органчико
вых кораллов семейства TuЬiporidae (Alcyonaria) слияние спикул начинается 
в мезоглее· каждого полипа. При этом вокруг него образуется изящная, 
но достаточно плотная трубочка. Трубочки первого порядка, пронизывая 
ценосарк от его основания до поверхности, соединяются между собой .гори
зонтальными пластинками, образуемыми также слиянием спикул вокруг 
поперечных солений. От этих пластинок к поверхности колонии поднимаются 
новые вертикальные трубочки, заключающие в себе полипы второго по
рядка, и т. д. 

Иной тип опорного скелета из спикул наблюдается у кораллид (Gor
gonaria). У так называемого красного, или благородного, коралла, бла
годаря слиянию спикул, образуется плотный осевой стержень. Эта ось начи
нает формироваться сразу после оседания планулы и преврашения ее в пер
за 



вичный полип образованием нескольких спикул, спаивающихся под экто
дермой в виде тонкой подковообразной пластинки. Затем после отпочко
вывания первых трех рядов вторичных полипов такие же подковообразные 
пластинки образуются и в них, но только на внутренней стороне их тела. 
Пластинки эти срастаются своими выпуклыми частями, образуя трехгран
ный центральный стержень. Спикулы образуются и на внешней стороне 
полипов, однако они не спаиваются между собой и лежат рыхло. По мере 
роста колонии и отложения на вогнутых желобках стержня дополнительных 
спикул и извести, последний принимает цилиндрическую форму. В зрелой 
колонии поэтому вся центральная часть ее занята известковым осевым стерж
нем и лишь в периферической части мезоглеального слоя сохраняются мно
гочисленные не соединяющиеся друг с другом спикулы. Мясо-красные или 
розовые пигменты спикул придают соответствующий цвет осевому 
стержню колонии. 

Иным путем образуется осевой скелет двух других отрядов восьмилуче
вых коралловых полипов - горгонарий и пеннатулярий. У этих кораллов, 
помимо спикул, в мезоглеальном слое могут отлагаться пластинки рогового 
вещества, в той или иной степени пропитанного известью. Среди Sclera
xonia (Gorgonaria) главную массу осевого скелета составляют еще спикулы, 
объединенные промежуточным роговым веществом. Однако у большинства 
горгонарий (Holaxonia) спикулы уже не принимают участия в формирова
нии осевого скелета, строящегося у них из концентрических роговых пласти
нок. Среди этих горгонарий можно найти все переходы от почти чисто ро
гового вещества осевого стержня до стержней, основательно пропитанных 
известью. У семейства I sidae отмечается чередование участков чисто рого
вых и известково-роговых, придающих осевому стержню членистый вид. 

Осевой стержень морских перьев также СОСТОИТ из рогового вещества, 
в той или иной степени пропи'Ганного известью. Стержень покрыт, кроме 
того, чехлом из специализированных клеток, в котором, как уже указыва
лось, лежат тяжи косой мускулатуры. Длина стержня варьирует у разных 
видов морских перьев. Как правило, верхний конец ero не достигает дисталь
ного конца колонии, однако среди видов Rophobelemnonidae у Authoptilum 
и некоторых других заостренный верхний конец стержня не только доходит 
до вершины ценосарка , но и пронзает его, на несколько миллиметров вы
ступая над н·им. Проксимальная часть стержня постепенно утоньшается, 
но никогда не пронизывает весь нижний отдел основания колонии. В сечении 
осевой стержень может быть у разных видов круглым, овальным или четы
рехгранным. В последнем случае между гранями образуются разной глубины 
продольные желобки. 

Форма сечения осевого стержня может меняться в разных его отделах. 
Очень часто круглый в проксимальном отделе стержнь превращается в че
тырехгранный в полипоидном отделе. Известны также случаи значительной 
редукции и даже полного исчезновения осевого стержня. С одной стороны, 
это может происходить у прибрежных мелководных видов, поскольку виды 
с мягким и податливым главным стволом, обитающие в прибойной зоне 
моря, имеют явное преимущества перед видами с хрупким кальциниро
ванным осевым стержнем. С другой стороны, снижение степени кальцини
рованности и редукции осевого стержня наблюдается у нижнеабиссальных 
пеннатулярий, причивой чему может служить недостаток углекислого каль
ция, неприспособленность механизма кальциевого обмена в условиях огром
ного гидростатического давления на глубинах порядка 5-6 тыс. м. 

Вокруг отдельных аутозоидов восьмилучевых кораллов часто образуются 
различные защитные скелетные образования, достигающие особенного раз
нообразия и сложности у роговых кораллов. Здесь аутозоиды защищаются 
длинными иглообразными спикулами, уплощенными чешуйчатыми тель
цами, образующими плотный зазубренный венчик. Щупальца, втянутые 
внутрь, часто прикрываются еще и крышечкой из уплощенных треугольных 
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спикул. Защитный венчик из спикул часто формируется и у морских перьев; ·  
однако у П<)следних спикулы всегда игловидные. 

Несколько особняком выглядит скелет синих кораллов (отряд Helio 
porida), у которых он состоит не из мелких спикул, а из арагонитовых скле
родермитов, образующих пластинки. 

РУГОЗЫ (ЧЕТЫРЕХЛУЧЕВЫЕ КОРАЛЛЫ) 

Впервые вопросами изучения строения и структуры скелета ругоз, одно
временно с табулятами и склерактиниями, начали детально заниматься круп
нейшие французские зоологи А. Мильн-Эдвард и Ж. Эм (Milne-Edwards, 
Haime, 1 848а, и др.), которые установили, что не только основные особен
ности, но зачастую и детали организации представителей этих групп корал
лов исключительно близки. Хотя ругозы вымерли в конце палеозоя, скле
рактинии живут и по сей день, и мы можем поэтому проведением различных 
параллелей и основанных на них реконструкций делать предположения отно
сительно образа жизни и физиологии ругоз. 

Большой вклад в исследование скелета ругоз и разработку соответствую
щей терминологии внесли своими трудами палеонтологи как прошлого, 
так и нашего века, среди которых необходимо особо отметить А. Кунта 
(Kunth), В .  Дыбовского (Dybowski), Г. фон Коха (v. Koch), Дж. Дьюрдена 
(Duerden), Р. Каррузерса (Carruthers), А. Грабау (Grabau), Д. Хилл (Hill), 
Р. Хадсона (Hudson), Г. С. Порфирьева, М. Като (Kato), А. фон Шуппэ 
и П. Штакуля (Schouppe, Stacu1). 

В зависимости от формы существования, обусловленоой характером раз
множения, ругозы были как о д и н о ч н ы м и, так и к о л о н и а л ь
н ы м и; их верхние участки, на которых расположено небольшое углубление 
(ч а ш  к а), где жил полип, носят название д и с т а л ь н ы  х, тогда как 
нижние - п р о к с и м а л ь н ы х. Проксимальным концом п о л и п при
крепляется к субстрату. 

Внешний облик одиночных ругоз может быть весьма разнообразным 
(рис. Р-1 ,  табл. Р-1 )� В общих чертах по форме они могут быть подразде
лены на следующие группы. а) Р о г  о о б р а  з н ы е. В зависимости от 
угла при вершине ( п р  о к с и м а л ь  н о г о угла) различаются ц е р  а-
т о и д н ы е (около 20°), т р о х  о и д н ы е (около 40°), т у р б и н а т
н ы е  (около 70°) и п а т е л л о и д н ы е  (около 120°) кораллы; б) Т у ф- ... 
л е о б р а з н ы е или к а л ь ц е о л о и д н ы е ругозы, которые при жизни 
лежали на дне, из-за чего одна сторона их поверхности всегда плоская. 
Обычно такие кораллы имели одну к р ы ш е ч к у, закрывавшую чашку 
(например, Calceola), изредка четыре крышечки (п и р  а м и д а л ь н ы  е 
или г о н и о ф и  л л о и д н ы е ругозы); в). Ц и л и н д р о - к  о н и ч е с  к и е 
одиночные кораллы, встречающиеся несколько реже, чем рогообразные. 
Иногда они обвивались вокруг какого-либо постороннего предмета или 
другого коралла (р е п т о и д н ы е, р е п т а н т н ы е формы) или имели 
с к о л е к о и д н ы й облик. В последнем случае ось и плоскость симметрии 
коралла неоднократно меняли ориентировку, искривлялись. Возможно, 
такие явления происходили из-за того, что первоначально цилиндро-кониче
ский или рогообразный коралл почему-либо падал на дно, вновь начинал 
расти вверх, затем падал, поднимался и т. д. ;  г) Д и с к о и д а л ь н ы  е 
(п у г о в и ц  е о б р а  з н ы е) ругозы встречаются довольно редко и пред
ставляют собой крайнюю разновидность пателлоидных. Часто на их базаль-

1 Рисунки, не заимствованные из трудов других палеонтологов (отсутствуют ссылки), 
выполнены с оригиналов из коллекции А. Б. Ивановского С. А. Жолковским, А. Б. Иванов
ским, А. Н .  Косинцевым и Г. С. Шутовой. 
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Рис. Р-1 .  Внешняя форма кораллов 

а - цератоидный, б - трохоидный, в - турбинатный, г - nателлоидный, д - дисхоидальный, е - туфлеобразный крышечный, 
:не - rониофиллоидный, з - с явлениями «омолаживания)), и - сколекоидный, к- с корнеобразными выростами, л - с чашеч� 
ной платформой, на которой видны почки, м - коралл, у чашки которого края отвернуты, н и о- схематические изображения 
в nродалином сечении соответственно чашечной ямки и осевого возвышения (а- в, е, л, "• о- Shrock, T'veпhofel, Hill, 1935, 

:не- к- Hill, 1956) 
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ной (нижней) поверхности заметны небольшие конические проксимальные 
выросты. 

К субстрату ощшочные ругозы прикреплялись посредством специальных 
эпитекальных по своей природе образований, именуемых к а б л у к о м 
(р у б ц о м) прикрепления, или к о р н е о б р а з н ы х в ы р о с т о в .  Мно
гие дискаподобные формы, возможно, прирастали голотекай нижней по
верхности. Иногда некоторые одиночные по своей природе ругозы начинали 
почковаться, образуя при этом как бы «ложные колонии» (например, Rhizo
phyllum). 

В процессе формирования колоний ругозы размножались вегета
тивным путем или п о  ч к о в а н и е м, значительно реже д е л е н и е м 
(рис. Р-2 - Р-3). Если караллиты не соприкасаются друг с другом нигде, 
кроме как в месте отпочковывания, и имеют в поперечнике округлые очер
тания, колония называется в е т в и с т о й. Выделяют следующие разно
видности ветвистых колоний ругоз : ф а  ц е л  о и д н а я, когда караллиты 
растут . параллельна или почти параллельна друг другу, и д е н д р о и д
н а я, если они не параллельны. Различают также ц е п о ч е ч н ы е  ( (( а  л и
з и т о и д н ы е, к а т е н и ф о р  м н ы е) колонии, когда кораллитьl рас
полагаются по типу Catenipora или Halysites, и с и р и н г о п  о р о и  д н ы е, 
если они соединены особыми перемычками, внешне напоминающими сое
динительные трубки сирингопорид. Соединительные поры, или к а н а л ы, 
среди ругоз известны пока только у некоторых ваагенофиллид и агетолитид. 

В м а с с и в н о й  колонии (табл. Р-11 ,  рис. Р-2) кор�ллиты плотно со
прикасаются друг с другом на всем своем протяжении. В ц е р и о и д н о й 
ее разновидности они всегда сохраняют свои стенки, тогда как в п л о к о и д
н о й  настолько срастаются, что уtрачивают стенки совершенно. При этом, 
если септы соседних караллитов не образуют единой системы, говорят об 
а с т р е  е в и д н о й  колонии, если же образуют - о т а м н а с т е р  о и .1-
н о й. В том случае, когда караллиты плокоидной колонии соприкасаются 
лонсдалеоидными диссепиментариумами, различают ее а ф р о и д н ы й 
тип. Если в массивной колонии встречаются ветвистые участки, она назы
вается р а м о з н о й, а отклоняющиеся от общего плана караллиты соот
ветственно р а м  о з н ы м и. Известны также случаи, когда в одной и той же 
колонии встречаются как цериоидные участки (в центре), ветвистые (чаще 
всего на периферии) и цепочечные (на самом краю). Такое редкое явление 
наблюдалось пока лишь у раинекаменноугольных литостроционид и ордо
викских фавистелл. 

Все ругозы покрыты снаружи тонким слоем г о л о т е к и, на которой 
различимы р у г и (линии нарастания). Массивные колонии покрыты общей 
голотекой, облекающей снаружи колонию целиком. 

Внутрь от голотеки расположен следующий покрывающий коралл слой -
э п и т  е к а, на которой видны продольные р е б р а (г р е  б н и), отвечаю
щие межсептальным промежуткам, и б о р о з д ы, соответствующие сеп
там; изредка встречаются также э п и т  е к а л ь н ы  е ч е ш у  и (табл. Р- 1, 
табл. Р-1 1, фиг. 7, рис. Р-4). 

Эпитека отсутствует только у караллитов плокоидных колоний, во всех 
остальных случаях она бывает развита. В ископаемом состоянии голотека 
часто не сохраняется и тогда коралл выглядит продольноребристым. Строе
ние и структура эпитеки и голотеки ругоз пока еще детально не исследованы. 

На диетальном конце коралла располагается углубление, в котором жил 
полип - ч а ш к а  (табл. Р-1 ,  фиг. 1 1 ,  рис. Р- I, л-о). Форма чашки, степень 
отворота ее краев весьма изменчивы и зависят от строения внутренних ске
летных элементов (септ, днищ, . tнссепиментов, расположения трабекул 
в септах, наличия или отсутствия осевых структур). В зависимости от этого 
различают б о к а л о о б р а з н ы е, в о р о н к о о б р а з н ы е чашки с 
отвернутыми, острыми или плоскими ( ч а ш  е ч н а я п л а т ф о р  м а) 
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Рис. Р-2. Основные типы колоний и размножения ругоз 

е 

l1 

а- фацелоидная, б - дендроидная, в - полуветвистая (полумассивная), z - цериоидная, д - астреевидная, м се t·ами там на· 
стериоидная, е - афроидная, ж - атавотканъ материнских караллитов и неопань почек, з - схема паррисидального почко
вания, и - схема непаррисидального почкования (б - Shimer, Shrock, 1959; д - ж - Hill, 1 956) 
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Рис. Р-3. 
а1 - а4 - последовательные стаднн деления на примере тетрадинд; б- схематическое изображен не сдва1ша1tШI текн: в- соеди
нительный канал: l lt д - nоследовательные стадин образования теки нз диссепимента (а - Shrock, Twenhofel, 1953: в- Fontaine, 

1 96 1 )  

11 

Рис. Р-4. Схема расположения ребер И борозд на эпитеке 

а - со стороны rлавной, 6 - боковой, в- nротивоположной сспты (Shrock, Twenhofel, 1 953) 

краями. На дне чашки в центре ее могут быть в о з в ы ш е  н и я (если раз
виты осевые структуры, вортексы и т. д.) или я м к и. Профиль дна чашки 
обусловлен характером днищ (вогнутым днищам отвечает вогнутое дно 
чашки, плоским - плоское и т. д.). 

В чашке часто хорошо различимы ф о с с у л ы - углубления на ее дне, 
представляющие собой расширения межсептальных промежутков около 
протосепт, сопровождающиеся также, как правило, прогибанием днищ, 
что иногда выражено очень интенсивно (т а б у л я р  н а я· ф о с с у л а). 
Если осевые окончания смежных септ замыкаются в центре коралла и огра
ничивают тем самым фоссулу, она называется закрытой, в противоположном 
же случае - о т к р ы т  о й  (табл. Р-V, фиг. 4,5, рис. Р-5, р, с, т). Природа 
фоссулы до сих пор не выяснена. 

Внутренняя полость коралла, ограниченная снаружи эпитекой и голоте
кой, называется л ю м е н о м, а область люмена, в которой в данный мо
мент жил полип, - в и с ц е р а л ь н о й к а м е р о й. Иными словами, 
висцеральная камера ограничена снизу комплексом одновременно Сформи
ровавшихея горизонтальных элементов скелета и в крайнем случае является 
чашкой. 

Расположенные внутри люмена скелетные элементы легко подразде
ляются на две группы: г о р и з о н т а л ь н ы е, формируемые калико
бластами базальной поверхности полипа (днища и диссепименты), и в е р-
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Рис. Р-5. Схематические изображения типов 
септ ругоз 

В сечениях: а - ж - в продольном, з - с - в поперечном; 
а, з - пластинчатые, б, .At - перфорированные, в, и - шило
видные, ? , к - лонсдалеоидные; д - пластинчатая септа с 
расходяшимися на внутреннем крае трабекулами, е - амплек
соидная: ж - спинериоидная, з - сеnты двух циклов, и - кли
новидные, к- на периферии развиты септальные гребни; 
л - ропалоидные (булавовидные), о - наотические, n - греб
невищюе расположение сеnт, р - зафре1поидное расположение 
септ по отношению к закрытой кардинальной фоссуле; с 
открытые фоссулы, т - сифонофоссула n поперечном сечении 
(а - е, з - 11, с - Shrock, Tweohofel, 1953; ж- Sehouppe, 

Stacul, 1966, о- р - Hill, 1956, т- Shimer, Shrock, 1959} 
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т и к а л ь н ы е, образовывавшиеся складками, отвечающими мезентериаль
ным парам (септы и связанные с ними части скелета). 

С е п т ы представляют собой ориентированные от периферии к центру 
коралла вертикальные пластинки ( п л а с т и н ч а т ы е септы) или ряды 
шипов, трабекул (iп и п о в и д н ы е, а к а н т и н н ы е септы) различной 
формы, степени искривленности и длины (табл. Р- 111 ,  P-IV, рис. Р-5). Рас
полагаются они радиально или субрадиально (чаще), а также перисто (за
френтоидно) и гребневидно. Это самые распространенные типы расположе
ния септ у зрелых особей. 

В зависимости от облика поперечного сечения различаются в о л н и
с т ы е, б у л а в о в и д н ы е (р о п а л о и д н ы е), к л и н о в и д н ы е и 
другие типы септ. У многих, особенно древних в эвощоционном отношении, 
кораллов пластинки септ могут быть расширенными, часто даже плотно 
примыкающими друг к друг'у. Это происходит потому, что в данных слу
чаях они сложены либо обильной ламеллярной склеренхимой, либо длин
ными фибрами, но говорить о каком-то «утолщении септ» здесь нельзя. 

Можно различать и другие разновидности септ, например в зависимости 
от их длины и расположения, а также их взаимоотношения с диссепиментами : 
а м п л е к с о и д н ы е - отходящие от наружной стенки и сокращающиеся 
в длину последовательно от нижележащего днища к вышележащему; л о н с
д а л е о и д н ы е - отступающие внутрь не от стенки, а от развитых у нее 
лонсдалеоидных диссепиментов ; н а о т и ч е с к и е и др. По расположению 
септ обычно судят о симметрии коралла - б и л а т е р  а л ь  н о й  или 
с у б р а д и а л ь н о й. 

У ругоз, как и у склерактиний, различаются септы нескольких п о р  я д
к о в и ц и к л о в в зависимости от времени появления и длины. Основные 
положения в этом отношении были установлены Мильн-Эдвардом и Эмом 
( 1 848а) и сводятся к следующему. 

Первые шесть септ, именуемые п р  о т о с е п т а м и, делят люмен на 
шесть секторов или с е к с т а н т о в, часто ошибочно именуемых квадран
тами. Эта ошибка произошла оттого, что А. Кунт, первым изучавший раз
витие септального аппарата ругоз в отногенезе, различал лишь четыре, 
а не шесть протосепт, не учитывая противоположно-боковых. 

В дальнейшем каждый из образованных секторов делится новыми сеп
тами пополам и далее еще раз пополам, так что септы первого, второго 
и третьего порядков соответствуют и септам первого, второго и третьего 
циклов. Септы четвертого порядка закладываются между соседними селта
ми первого и третьего порядков, а пятого - между септами 'tретьего и вто
рого порядков, причем первые из них раньше вторых. Они примерно равно
велики и делят предшествующие их появлению межсептальные промежутки 
на равные части, из-за чего и могут быть объединены в септы одного цикла 
(таким образом, цикл объединяет примерно равновеликие септы, а порядок 
одновременно появившиеся; рис. Р-6). 

Это правило было установлено в результате изучения склерактиний, 
и даже среди последних можно найти ряд исключений, но для многих ко
раллов оно все же остается верным. 

У ругоз почти всегда выделяются септы только трех порядков-циклов : 
протосепты, большие и малые (наиболее короткие) септы; правило Мильн
Эдварда и Эма может быть проележена у поЗднепалеозойских ваагенофил
лид (например, Wentzelella). Для них характерно наличие септ пяти-шести 
циклов и до девяти-десяти порядков. . 

Все же у подавляющего большинства ругоз, как справедливо заметил 
Кунт ( 1 869), септы появляются только в четырех секстантах из шести, а 
именно в главных (смеЖных с главной септой) и противоположных (распо
ложенных между боковыми и противоположно-боковыми протосептами). 
Исключение здесь составляют, по-видимому, лишь некоторые уралинииды 
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Рис. Р-6. Циклы и порядки CCII г. 
Циклы септ обозначены римскими 
цифрами, а порядки - арабскими 
sys - септы единой системы (Hill, 1935) 
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Рис. Р-7. Основные типы карин 

а - асимметричные, 6 - симметричные, в 
горизонтальные. z - синаптикулярные 

г 

( Ke1'serlingophyllum- «Cystophrentis») и полицелияды ( Calophyllum), у которых 
б ольшие септы закладываются также и между противоположной и противо-
положно-боковыми протосептами. 

· 

На боковой поверхности септ в ряде случаев наблюдаются «В ы р о с  т Ы», 
или к а р  и н ы, напоминающие с первого взгляда синаптикулы, но по своей 
природе ничего общего с ними не имеющие. Карины представляют собой 
либо расширение отдельных участков септ, вследствие отложений ламел
лярной склеренхимы, либо разрастания фибр в трабекулах или фиброзных 
септах. По форме и расположению карины могут быть различных типов 
(рис. Р-7). В поперечном сечении они располагаются как симметрично в 
отношении оси септальной пластинки, так и асимметрично. 

Септы ругоз были сложены либо т р а б е к у л а м и, либо нетрабеку
лярной с к л е р е н х и м о й как ф и б р о з н о й или ламеллярной, так и 
обеими вместе (ф и б р  о л а м е л л я р  н ы е септы). Разновидностью фиб
розной является, вероятно, так называемая ш е в р о н н а я структура 
(рис. Р-8 - Р- 1 0) .  

Встречающиеся у ругоз трабекулы в большинстве случаев аналогичны 
известным у склерактиний (табл. Р-VI, рис. Р-8 - Р- 1 0) .  М о н а к а н т 
представляет собой веретеновидную структуру, сложенную пучками фибр; 
р а б  д а к а н т - очень характерный каркас, состоящий из отдельных 
«п р у т и к о в», который погружен в ламеллярную склеренхиму; г о л а
к а н т, реальность которого оспаривается рядом исследователей (например, 
Kato, 1963), - веретенообразная структура неизвестного пока сложения, 
также погруженная в ламеллярную склеренхиму. Такие типы, как п а р  а
м о н а к а н т и ф и б р о н о р м а л ь н а я трабекула, являются видоизме
нениями монаканта. 

Диаметр отдельных трабекул не превышает обычно следующих величин : 
голакант - 0,2 мм, моиакант - 0, 1 -0,2 мм, иногда 0,5-0,7 мм, рабда
кант - 0,2-0,5 мм, изредка 0;7 мм. 

Диаметры отдельных составляющих каркас рабдаканта «прутиков», 
как и образующих моиаканты фибр, чаще всего равны 0,03-0,05 мм. 

Сеп:rы могут быть у н и т р а б е к у л я р н ы м и, если их пластинки 
сложены одним рядом трабекул, и м у л ь т и т р а б е к у л я р н ы м и, 
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Рис. Р-8. Основные типы 
строения септ 

а- ламелляриая септа; б - фиб
розная септа; в, г, д, е, ж- соот
ветственно унитрабекулярная, пау
цитрабекулярная, мультитрабеку
лярная, ламеллотрабекулярная и 
днффузотрабекулярная септы; з 

шевронная структура септы; и 
септальные фортзатцы (в -д - Kato, 

1963; з - по Suther1aпd, 1958, и -
v. Schouppe, Stacu1, 1 966) 

когда в горизонтальном сечении наблюдается несколько их рядов (рис. Р-8) . 
Обычно такие явления выражены в перифермческой зоне септальных 
пластин. 

В септе трабекулы могут быть ориентированы как горизонтально, так 
и вертикально, наклонно, веерообразно и т. д. (рис. Р-1 0) .  Если трабекулы 
располагаются вертикально ( Solipetra), могут образовываться настоящие 
п а л и, как у склерактиний. 

Иногда трабекулы прилегают друг к другу неплотно, оставляя небольшие 
поры. Такие септы называются п е р ф о р и р о в а н н ы м и, что у ругоз 
встречается довольно редко (Calostylidae). 

Внутренний и верхний края септальных пластин бывают зазубрены 
(с е п т а л ь н ы  е з у  б ц ы), когда из них выступают осевые окончания тра
бекул. В поперечном сечении тогда создается впечатление наличия структур 
типа пали - п а л и ф о р м н ы е л о п а с т и, д о л ь к и (рис. Р- 1 1  ). Осо
бый тип представляют так называемые с ·п и н е р и о и д н ы е септы (от 
родового названия Spineria), в которых выступы располагаются неравно
мерно. Аналогичные структуры известны также и в случае нетрабекулярных 
септ. 

Шиповидные или акаятинные септы характеризуют цистифиллин и пред
ставлены разобщенными трабекулами указанных выше типов, погружен
ных на периферии в ламеллярную склеренхиму. У немногих форм (Acan
thocyc/us) в одном коралле могут встречаться голаканты и рабдаканты 
(д и м о р ф а к а н т и н н ы е септы). У кетофиллид также акаятинные септы 
выглядят длинными шипами (л е й  с т а м и). 

Септальные трабекулы цистифорных кораллов (цистифиллид) могут 
иногда образовывать к о н у с ы или к о р к и, отлагаясь слоями на дне
сепиментах и ориентируясь очень круто или даже вертикально (рис. Р-1 2) .  
С этими структурами не следует путать так называемые с т е р е о п л а з
м а т и ч е с  к и е к о р к и - слои нетрабекулярной базальной ламеллярной 
склеренхимы, также перемещающиеся с горизонтальными рядами диссепи
ментов. 

Девонские кораллы из группы Mesophyllum характеризуются развитием 
оригинальных а р о ч н ы х п л а с т и н, располагающихся во внутренней 
-Ю 



Рис. Р-9. Типы структур септ и стереозоны 

а - периферическая ламеллярная стереозона; б - ламеллярные стереозона и септы; в и г - голахантинные септы; д - голаплас
типчатые сеnты; е, ж - септы рабдахантинные, стереозона ламеллярная; з - моноnластинчатые септы; и - монопластинча
тые септы соединены стереотекой; к - мультитрабекулярные септы; л ·- щюлюмнарная структура ободка» (л - Сошкина, 1 936) 

полости куполообразно. В поперечных срезах эти элементы как бы секут 
на  периферии линии трабекул (рис. Р- 1 2) .  

Наружная стенка ругоз в общем случае состоит из следующих элемен
тов : плотно прилегающих друг к другу (снаружи внутрь) голотеки, эпитеки 
и внутреннего слоя склеренхимы (с т е р  е о з о н  а), тесно связанного своим 
происхождением с септами и имеющего ламеллярное или фиброзное сложе
ние. Иногда наружные окончания септ плотно прилегают _друг к другу, 
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Рис. Р- 10. Основные типы трабекул и расположение их в септе. Типы пластинчатых септ 

а-е - схемы расположения трабекул в септальной пластине в продольном сечении, соответственно горизонтальное, вертикаль� 
нос, наклонное вверх �: оси, наклонное вниз 1: оси, волнистое, веерообразноеj ж - монакант, з - рабдакант по оси; и - рабда
кант в тангенциальном срезе; к- rолакант; А- н- соответственно моиопластинчатаJ;�, фибронормальная и ламеллярная сеnты 

(ж-к - Нill, 1936). 

образуя с е п т о т е к у (табл. P-IV, фиг. 6, рис. Р-9). Такие стенки принято 
называть т е к а м и. 

Иногда, обычно на границе зон днищ и диссепиментов, развивается 
в н у т р е н я я с т е н к а. Если она образована соединяющимися расши
рениями септальных пластин, говорят о с т е р е о т е к е, если же сформи
рована за счет уплотнения смежных рядов диссепиментов - о с к л е р о
т е к е. Другими разновидностями скелетных структур того же облика 
Являются а у л о с и ц и а т о т е к а. В первом случае трубка образуется 
соединяющимися загнутыми окончаниями септ, а во втором - круто опу
щенными участками днищ (табл. P-IX, фиг. 1 -3, рис. Р- 1 3) .  

Рис. Р- 1 1 .  Палиформные лопасти 
Cystipa/iphyllum kimi Lavr. 

Рис. Р-12. Аксонометрическая схе
ма строения септальных конусов. 
На пузыреобразные диссепименты 
налегают слои и ряды столбчатых 
трабекул. На периферии - проек-

ции арочных пластин 
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Рис. Р-13 .  Типы внутренних стенок ругоз 

а - ауЛ ос (фнллотека), б - склероте..:а, в

циатотека, r - стереотека (Schrock, Twen

hofel, 1953). 

Рис. Р-14. Типы горизонтальных 
скелетных элементов ругоз 

а - базальпая склеренхнма; б - полные дни
ща; в- неполные днища; г - днища и ак
цессорные диссепнменты; д - днища, допол
нительные пластинки и диссепиментариум 

Среди горизонтальных скелетных ругоз различаются д н и щ а и д и с
с е п и м е н т ы  (табл. P-VI I, рис. Р- 14, Р- 1 5). 

Днища в процессе роста коралла служили основной опорой полипу. 
Естественно, что в любом достигшем зрелой стадии коралле должны быть 
днища - у  незрелых форм роль базальной опоры часто играли отложения 
ламеллярной склеренхимы. 

Если днище прослеживается по всему поперечнику коралла, оно назы
вается п о л н ы м, а в противоположном случае - н е п о л н ы м. Если 
небольшие неполные днища вообще не достигают теки, а опираются только 
на нижележащие днища, они называются д о п о л н и т е л ь н ы м и п л а
с т и н к а м и; если же они имеют выпуклую форму и развиты только на 
периферии - п е р в и ч н ы м и д и с с е п и м е н т а м и. Форма днищ мо
жет быть весьма разнообразной. 

Диссепименты - мелкие сильно изогнутые пластинки той же природы, 
что и днища. Чаще всего они бывают развиты только на перИферии коралла, 

г е 

Рис. Р-1 5. Типы горизонтальных скелетных элементов ругоз 

В сечениях: а- в- в поперечном, z-e - в продольном; а - концентрический диссепиментариум; б - 1солосовидный диссе
пиментариум; в - лежачие диссепнменты ;  г - схема стереоплазматических корок; д - кифофиллоидные днища; е - ряды го

ризонтальных (наружный) и подJСовообразных (следующий за ним внутрь) диссепнментов (а, б, z - Shimer, Shrock, 1 953) 
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Рис. Р-1 6. Осевые структуры руrоз 

а - вортекс; б, в- акроколумелла соответственно в аксонометрическом изображенин и в продольном разрезе (а - Hill, 1956; 

б - Shimer, Shrock, 1 959). 

в маргинариуме, но иногда заполняют всю внутреннюю полость. Выпол
ненная диссепиментами область носит название д и с.с е п и м е н т а р и у
м а или п у з ы р и с т о й з о н ы. Часто применяемый в отношении ругоз 
термин «пузырь» неверен, поскольку здесь выражены не единые сферические 
структуры (образование таких структур полипом невозможно себе предста
вить), а именно изогнутые пластинки, в совокупности напоминающие пу
зыристую ткань. 

Обычные располагающиеся между септами диссепименты формирава
лись после заложения септ. Так называемые л о н с д а л е о и д н ы е д и с
с е п и м  е н т ы, развитые у теки, отлагались раньше септальных пластин, 
септы как бы отходят внутрь от них. Такие структуры поэтому часто назы
вают п р е с е п и м е н т а м и, выделяя среди них разные порядки. 

Структура днищ и диссепиментов одинакова - они сложены мельчай
шими фибрами, аналогичными элементарным составляющим как ламел
лярной, так и фиброзной склеренхимы, ориентированными перпендикулярно 
отлагавшей их поверхности полипа. 

К о р а л л ы, у которых развиты только днища, называются д и а ф
р а г м а т о ф о р н ы м и, у которых, наряду с днищами, встречаются пер
вичные диссепименты - л о ж н о п л е о н о ф о р н ы м и, если выражены 
отчетливые диссепименты любого типа - п л е о н о ф о р н ы м и. Ругозы, 
у которых вся внутренняя полость выполнена диссепиментами, носят на
звание ц и с т и ф о р н ы х.  

Довольно часто встречаются у ругоз различного типа о с е в ы е с т р у к
т у р ы · (табл. Р-V II I, рис. Р-1 6 - Р-20). И с т и н н ы й с т о л б и к, сфор
мированный независимо от септ, известен только у циатаксонид (Cyatha
xonia, Cyathocarinia). Другого типа столбики ( п а  л и к о л у м е л л а) 
связаны своим происхождением с противоположной или главной (реже) 
септами и имеют в поперечном сечении пластинчатую, грушевидную, иногда 
звездчатую из-за следов метасепт форму. Такие столбики могут оставаться 
до зрелой стадии связанными с септами, могут также обособляться, а пе
риодически совсем исчезать ( п р  е р ы  в и с т ы  й столбик). 

Более сложными скелетными образованиями являются так называемые 
о с е в ы е к о л о н н ы, в формировании которых принимали участие как 
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Рис. Р-17. Поnеречное сечение столбика Cyathaxonia (nримерно х 1 5) (по Fontaine. 1 Q/i 1 )  

Рис. Р-1 8 .  Осевые структуры ругоз 
а - столбик, образованный расширением осевого конца противоnоложной септы; б -схематическое изображение поперечного 

сеч�ния столбю'а с колумеллярными гребнями («звездчатого>>) (а - НШ, 1956) 

вертикальные, так и горизонтальные элементы скелета. Основными состав
ляющими осевых колонн служат с р е д  и н н а я п л а с т и н к а, связанная 
происхождением с главной или противоположной септой, р а д и а л ь н ы  е 
пластинки (обособившиеся участки метасепт), а из горизонтальных элемен
тов - т а б е л л ы и к л и н о т а б у л ы. Зона днищ в этих случаях значи
тельно усложняется ; по характеру ориентировки пластинок и их форме 
в ыделяются а к с и а л ь  н а я и п е р  и а к с и а л ь  н а я зоны, часто к л и
н о д и с с е п и м е н т ы (рис. Р-20). К числу ложных осевых структур отно
сятся в о р т е к с ы, образованные спиральным завиванием септ в центре 
коралла, а к р о к о л у м е л л ы и др. 

Для изучения кораллов исключительное значение имеет детальное иссле
дование онтогенеза скелета от начальных до зрелых стадий, выявление 
ф а з его развития, явлений тахигенеза, протерогенеза и др. 

Ранние этапы роста древнейших ругоз характеризуются а у л о п о р о и д
н о й фазой, на которой весь скелет сложен ламеллярной склеренхимой, 
а септальный аппарат представлен короткими выростами или гребнями по 
типу Primitophyllum. У более молодых форм скелет становился фиброзным 
и только потом появились трабекулы. Ругозы, скелет которых был только 
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Рис. Р-19 .  Тиnы осевых колонн 

. r - дибунофиллоидная, 6 - клизиофиллоидная, в - амигдалофиллоидная, z - нагатофиллоидная, д - аулофиллоидная, 
е - осевая струt:тура типа Heterocaninia 

Рис. Р-20. Основные тиnы горизонтальных элементов скелета трехзонных ругоз в аксиальной 
и nериаксиальной зонах 

а - табеллы; б - осевые днища; в - клинотабулы; г- клиноднссепименты (по Minato, Kato, 1965) 
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ламеллярным или фиброзным, встречались на протяжении всего палеозоя; 
самые же ранние этапы роста ругоз были ламеллярными. 

Ранние фазы многих силурийских, а также девонских и более молодых 
кораллов характеризуются немногими широкими септами (с т р е п  т е
л а з м а т о и д н а я фаза). В процессе роста многих форм встречаются 
также а м п л е к с о и д н а я, з а ф р е н т о и д н а я и другие фазы 
(табл. P-IX, рис. Р-2 1 ). 

У ряда позднепалеозойских кораллов хорошо прослеживается процесс 
развития селтальиого аппарата. Вначале закладывается так называемая 
о с е в а я септа. Вслед за этим, вначале с одного его конца, затем с проти
воположного, закладываются по две симметрично присоединяющиеся че
тыре меньшие септы. Из двух ранее появившихся обособляются б о к о
в ы е септы, а из других - п р о т и в о п о л о ж н о - б о к о в ы е. Осевая 
септа к этому времени делится на две - г л а в н у ю (между боковыми сеп
тами) и п р о т и в о п о л о ж н у ю. Эти шесть септ называются п р о
т о с е п т а м и. У подавляющего большинства ругоз все последующие 
септы, именуемые м е т а с е п т а м и, закладываются в четырех из шести 
образуемых протосептами секстантах. 
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Рис. Р-21 .  Фазы и стадии развития ругоз. Общие типы строения горизонтальных элементов 
их скелета 

а - аулопороидная фаза; 6 - стрептелазматоидная фаза; в, г - зафрентоидная фаза; д - амплексоидная фаза; е - диафраrма
тофорный коралл; ж- ложноплеонофорный коралл; з - трехзонный коралл; и - uистифорный коралл; к- последовательные 

стадии развития сеnт у ругоз (6-u - Hill, 1956; к- Shrqck, Twenhofel, 1953) 
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Рис. 22. Септальная нотация 
по системе . Шиндевольфа 
1 952 г. Заглавными бук-
вами обозначены прото-
септы (Г - главная, П- про
тивоположная, Б - боковые, 
ПБ - противоположно-боко
вые), строчными - малые сеп
ты, смежные с соответствую
щими протосептами (п, пб, б}. 
Римскими цифрами обозна
чены метасепты главных сек
стантов, римскими цифрами 
со штрихом - метасепты про
тивоположных секстантов, 
арабскими - малые септы 
главных, а арабскими со штри
хом - противоположных сек-

стантов 
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П ПБ 
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Возникающие по этому принципу, названному в честь его автора пра
вилом Кунта, септы, как правило, различаются по длине. Более длинные 
из них получили название б о л ь ш и х  септ, а более короткие - м а л ы х.  
Как мы видели выше, употреблять в этом случае названия септ разных по
рядков неточно. 

Для различения и обозначения септ в зависимости от времени появления 
разработана септальная нотация (рис. Р-22). 

Обычно у ругоз различают б р е ф и ч е с к у ю, или д е т с к у ю, н е а
н и ч е с  к у ю, или ю н  о ш е с к у ю, и э ф е б и ч  е с к у ю  (з р е л у ю) 
стадии роста скелета. Так называемая героптическая («старческая») стадия 
основана на поперечных сечениях. через чашку, т. е. в момент, когда коралл 
не рос, и не может быть · признана характеризующей рост полпппяка (напри
мер, полицелияды или плерофиллиды). 

СКЛЕРАКТИНИИ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАТОМИЯ ПОЛИПА 

Склерактинии - группа высших коралловых полипов, обладающих хо
рошо развитым скелетом. Среди них известны строители рифов в мелковод
ных зонах морей (г е р м а т и п н ы е к о р а л л ы) и обитатели больших 
глубин (а г е р  м а т и п н ы е к о р а л л ы). Они существуют с мезозоя 
и широко распространены в современную эпоху. 

Склерактинии питаются планктонными рачками, дафниями, циклопами 
и др. Пищеварение внутриклеточное. Дыхание также происходит всей по
верхностью тела, чему способствуют симбиотические одноклеточные во
доросли - з о о к с а н т е л л ы, живущие ·в поверхностных областях эндо
дермы. Зооксантеллы выделяют кислород и усваивают углекислый газ, 
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что благоприятно отражается на обмене веществ склерактиний. Количество 
зооксантелл в тканях полипов прямо пропорционально степени освещен
ности морской воды. 

Полипы раздельнополые или гермафродиты, иногда бесполые. Живо
рождение является для них правилом. Для колониальных форм характерно 
также бесполое размножение почкованием или делением. Продолжитель
ность жизни исчисляется десятками лет. 

П о л и п одиночного коралла представляет собой цилиндрический ме
шок с б а з а л ь н ы м д и с к о м в основании, вертикальной с т е н н о й 
к о л о н н о й  и верхним о р а л ь н ы м  д и с к о м (рис. М- 1) .  Щ е л е
в и д н ы й р о т окружен одним венцом или более простыми неразветвлен
ными щупальцами. Рот переходит в эктодермальную г л о т к у, а послед
няя - в г а с т р о в  а с к у л я р  н у ю п о  л о с т ь, выстланную эндодер
мой и разделенную на радиальные к а м е р ы двумя сериями чередующихся 
вертикальных радиальных элементов : м е з е н т е р и й и с е п т а л ь н ы х 
в п я ч и в а н и й, которые поддерживаются известковыми с е п т а м и. 
У колониальных форм границы полипов могут быть нечеткими, хотя они 
и сохраняют индивидуальность, так как остается полное дисковое и щупаль
цевое окружение; у них часто развита промежуточная мягкая ткань - ц е н  о
с а р к, принадлежащая всей колонии. 

Стенная колонна, оральный и базальвый диски, а также сопутствующие 
им структуры состоят из трех слоев (рис. М-2). 

Внешний слой - э к  т о д е р  м а, состоит из ядерных зернистых и сли
зистых, вакуольных .и стрекательных клеток, густо покрытых ресничками. 
В собственно эктодерме гистологически различают две части : одна покры
вает внутренние ткани полипа, другая ( к а л и к о б л а с т и ч е с к и й 
с л о й) наблюдается на контакте с известковым скелетом (продуцирует 
последний). Этот слой сильно гранулирован, с многочисленными ядрами. 

Средний, поддерживающий слой - м е з о г л е я, развит значительно 
сильнее, чем у гидроидных полипов. Он однородный, ядерный, формируется, 
вероятно, эктодермальными клетками. 

Внутренний слой - э н д о д е р  м а, состоит из железистых, мускульных 
клеток и гранулированных вакуолей. 

Между эктодермой и эндодермой склерактиний развит слой мускульных 
клеток (продольных и кольцевых). Мускульные волокна часто обособляются 
от эктодермы и могут погружаться в мезоглею. Мускулатура состоит в ос-
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Рис. М-1 . Общий вид кораллово
го полипа склерактиний (Wells, 

1 956) 

а � ба зальный диск; б � ротовой дис�е; в
стенная колонна; г - ротовое отверстие; 

д - щупальце; е - мезентерии 



Рис. М-2: Трехслойная структура полипа склерактиний (по Matthai, 1 9 14) 

а - Favia doreyensis Edwards ct Haime, Мальдивские острова, современный; продольilое сечение экзощупальца; внутренний слой 

(эндодерма), различимы многочисленные симбиотические одноклеточные водорослиwзооксантеллы; промежуточный слой (мезо

глея) бесструктурный; наружный слой (эктодерма) со стреt.::ательными клетками х 90; б - Fm·ia Ьertolleti Edw. et Наiше, Цейлон, 

современный; поперечное сечение мезентерии, состоящей из эндодермы и мезоrлеи х 42; в - Favi1es pnuagonus (Esper), Маль

дивские острова, современный; поперечное сечение стенной колонны х 3 1 5 ;  г - Favia Jшtu/ensis Gardiner, Мальдивские острова, 

современный; поперечное се\Iенис ротового диска; слева в зндодерме видны много•шсленные зооксантеЛJIЫ; справа в зктодер-

ме - стрекательные клетки х 37 

новлом из недифференцированных мышечных слоев, входящих в состав 
колонны и· ее продолжений - щупалец и мезентерий. Мускулатура мезен
терий эндодермального происхождения, имеет большое значение при пи
щеварении, осуществляя смыкание вокруг добычи мезентериальных нитей, 
богатых с т р е к а т е л ь н ы  м и к л е т к а м и. Продольные мышцы игра
ют большую роль при защитном сокращении полипа. Обычно хорошо раз
виты сжимающие мускулы эктодермы вокруг внешнего круга щупалец, 
при сжатии которых край орального диска и верхняя часть стенной колонны 
втягиваются внутрь полипа. Часть орального диска внутри внешнего круга 
щупалец -- п е р и с т о м а. Присутствие стрекательных клеток, железистых 
вакуолей и возможность сокращения и вытягивания щупалец мощным слоем 
мускульных волокон делают перистому важнейшим орудием захвата и удер
живания добычи. 

Нервные клетки имеются в эктодерме и в эндотерме. Нервная система 
в целом диффузного типа, но имеется также околоротовой нервный ганглий 
в виде кольца, при помощи которого соединяются нервные клетки эктодермы 
и эндодермы. Диффузная сеть их проводит раздражение по всем направле
ниям от нейрона к нейрону, каждый из которых связан с мускульными клет
ками, поэтому распространение раздражения от точки его возникновения 
на всем пути сопровождается волнами мышечного сокращения. Образование 
нервных клеток связано с дифференцировкой первоначально многофункцио
нальных клеток эктодермы. Первичные чувствительные клетки эпителия 
на базальном конце переходят в нервное волокно, а на апикальном снабжены 
воспринимающим окончанием. · 

Щ у п а л ь ц а образуются в виде полых выпячиваний . околоротового 
диска. Они располагаются в один или более венцов вокруг рта в узкой зоне 
или рассеяны по всему оральному диску. Щупальца в основном простые, 
редко разветвленные, раздутые, шишковатые, гладкие, цилиндрические, 
с к онцентрированными или разбросанными в эктодерме стрекательными 
клетками. Утрата способности втягивать верхнюю часть стенной колонны 
вместе со щупальцами у некоторых склерактиний связана с чрезмерным рас-
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ширением зоны щупалец на оральном диске, с увеличением диаметра самого 
диска, в результате чего также расширяется и чашка. 

Гистологически щупальца состоят из эктодермального слоя - толстого, 
вакуолизированного по периферии, с многочисленными стрекательными 
клетками; под слоем нематоцист имеется гранулированный слой, в котором 
могут находиться нервные волокна; глубже расположены тонкий слой мезо
глеи и внутренний слой эндодермы варьирующей толщины. Функция щупа
лец - осязание, хватание, удержание добычи, перенос ее ко рту, а также 
защита полипа от нападения. 

Г л о т к а - короткая трубка, свешивающаяся от ротового отверстия 
в гастральную полость; варьирует по длине и форме, но чаще короткая, сжата 
с боков. Сплющенная. форма глоточной трубки является приспособлением 
к выполнению функций клапана, мешающего автоматическому опорожнению 
гастральной полости при повышении внутриполостного давления (Бекле
мишев, 1 964). 

Таким образом, двусторонняя симметрия склерактиний получает функ
циональное объяснение. 

М е з е н т е р  и и - радиальные перегородки гастроваскулярной полости, 
вдающиеся внутрь от стенной колонны; расположены парами и циклично. 
Они состоят из мезоглеи и эндодермы. Эндодерма вакуолизирована и мо
жет содержать зооксантеллы. 

В верхней части мезентерии прирастают своими внутренними краями 
к глоточной трубке, а ниже ее конца свободными краями выступают 
в гастроваскулярную полость. Кроме п о  л н ы х, развиваются н е п о  л
н ы е м е з е н т е р  и и, не достигающие глотки. Свободные края мезен
терий часто утолщены и имеют вид складчатой бахромы или спирали, по
крытой ресничками. Это - м е з е н т е р и а л ь н ы е н и т и, несущие в 
эпителии слизистые вакуоли и стрекательные клетки (к н и д о б л а с т ы 
и н е м а т о ц и с т ы), играющие важнейшую роль в пищеварении корал
лов,-первые способствуют плотному соединению с добычей, вторые -
дезинтеграции пищи. Концы мезентериальных нитей, иногда свободно 
лежащие в гастроваскулярной полости, - а  к о н ц и и. При раздражении 
полипа они могут быть выброшены наружу через рот или через особые мел
кие отверстия в стенной колонне. Защитная роль аконций обусловлена оби
лием в них нематоцист. 

Основные функции мезентериальных нитей - усвоение и выделение: 
все это происходит на их краю и во внутренних клетках, которые являются 
впитывающей зоной. Это - единственная область полипа, где имеется взаим
ный обмен между внешними и внутренними тканями. 

На каждой · из боковых поверхностей мезентерий лежат удлиненные 
с ж и м а ю щ и е м у с к у л ь н ы е в а л и ки. У двух протомезентерий 
мускульные валики обращены наружу от камеры ( н а п р а в л я ю щ и е 
м е з е н т е р и и), а у остальных - внутрь мезентериальной камеры, что 
определяет двустороннюю симметрию м е з е н т е р  и а л ь  н о г о а п п а
р а т а. 

Пространство между двумя парными мезентериями называется э н д о
ц е л ь, а камера, заключенная между двумя парами, - э к з о ц е л ь. 

Изучение развития мезентерий у личинок показало, что сначала в первич
ной эндодерме появляJ9ТСЯ два вздутия, противоположных друг другу и 
намечающих дорсо-вентральную плоскость будущего полипа. Каждое 
вздутие состоит из удлиненных мускульных слоев, расположенных перпен
дикулярно диаметру, проходящему через ось. Эти слои (с т е р  и .г м а т о
к н е м ы) служат основанием для развития будущих мезентерий. Дор
сальное вздутие развивается прежде брюшного. После расщепления и рас
хождения вздутий на поверхности каждого из них образуются новые слои 
(о р т о к н е м ы) - предшественники полных мезентерий, которые впо
следствии также удлиняются и расщепляются (рис. М-3). 
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Рис. М-3. Последовательное развитие 
(А - К)  первого цикла мезентерий (про
токнем) у Poccilopora (вертикальный ряд 
слева) и Seriatopora (вертикальный ряд 
справа) по Кремпфу ( Krempf, 1 9 1 9) .  
1, 2, 4 ,  б - ортокнемы; 3,  5 - стеригма
токнемы. Мускульные валики обозначены 

штрихами 

С окончанием развития первых шести пар п р о т о к н е м (п р о т о м е
з е н т е р  и е в) эмбриональный период кончается. Развитие м е т а м е з е н
т е р  и й происходит в экзоцелях по дорсо-вентральному плану. 

Мезентерии у разных в1щов никогда не возникают в одном и том же по
рядке и появляются последовательно и симметрично в разных парах. 

У ископаемых форм аналогичный порядок формирования мезентерий 
м ожно усмотреть в динамике развития септального аппарата, являющегося 
негативным отражением мезентериальной системы. 

Гонады расположены во всех мезентериях (или только в протокнемах) 
и образуют вздутия в один удлиненный ряд или более, лежащих в мезоглее, 
о бычно со стороны экзоцеля. Яичники и спермарии могут встретиться в 
одном и том же мезентерии и часто окружены зародышевыми клетками. 
Созревающие половые клетки выходят наружу, прорывая стенки прилегаю
щего клеточного пласта эктодермы. Оплодотворенные яйца у большинства 
п олипов остаются в гастроваскулярной полости до образования свободно 
плавающей личинки. Перед выходом в воду личинка свободно перемешается 
в полости родительского полипа. Воспроизводительный период для рифо
в ых кораллов имеет приблизительно лунную периодичность; некоторые 
в иды имеют непрерывное время размножения, тогда как для других установ
лена годовая периодичность. 

Молодая личинка (п л а н  у л а) имеет сферическую, пирамидальную 
или грушевидную форму; размер ее колеблется от 1 до 3 мм ; снаружи она 
покрыта ресничками и способна плавать вскоре после выхода в воду. Ротовое 
отверстие вначале незаметно. Непрозрачная в ранней стадии планула в даль
нейшем становится совершенно прозрачной, так что могут быть видны 
места прикрепления мезентерий, особенно у форм с шестью развитыми орто
к немами. Планула может плавать около недели, а затем прикрепляется 
к субстрату, обычно аборальным концом, который становится плоским 
и р асширяется в базальвый диск. Мезентерии первого полного цикла появ
ляются в течение пяти-шести дней после прикрепления, и приблизительно 
в это же время развивается первый цикл септ. 

В е г е т а т и в н о е р а з м н о ж е н и е склерактиний осуществляется 
б о к о в ы м и в н у т р и ч а ш е ч н ы м п о ч к о в а н и е м, а также 
д е л е н и е м. Исключительно редко встречается слияние планул. Если не
к оторое количество планул одного вида прикрепляется к субстрату в непо
средственной близости, то при последующем росте может произойти их 
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слияние (Manicina, PocillopO I'a и др.). У очень немногих кораллов наблюдается 
поперечное деление с полным разрывом связи между дочерними особями 
(Fungia и близкие роды). 

Некоторые склерактинии (фунгииды и др.) обладают замечательной спо
собностью регенерировать целые кораллиты из их фрагментов. Минималь
ной частью поврежденного коралла, необходимой для успешной регенерации, 
является сегмент, ограниченный парой септ первого цикла. У отдельных 
родов, таких, как Dasmosmilia, конические кораллы имеют тенденцию рас
калываться вдоль на клинообразные фрагменты, что происходит в резуль
тате повреждений или в силу структурной непрочности. Каждый фрагмент 
способен образовать одну или несколько д о ч е р н и х п о ч е к. 

Яркая и разнообразная окраска живых концов ветвистых колоний гер
матипных кораллов может быть вызвана тремя причинами : окраской экто
дермальной ткани, присутствием зооксантелл и сверлящих нитевидных во
дорослей в полипе или в его скелете. 

Цвет варьирует от бесцветного через ряд оттенков до черного, с преобла
данием оранжевого и красного. Он обусловлен окрашивающим веществом 
(липохромидом или меланоидом), лежащим глубоко в эктодерме. Окраска, 
вызванная присутствием водорослей, может бьпь желтой, коричневой и 
зеленой и наблюдается только у рифаобразующих кораллов. 

МОРФОЛОГИЯ СКЕЛЕТА 

При исследовании скелетных элементов склерактиний может быть ши
роко использована терминология, разработанная А. Мильн-Эдвардом и 
Ж. Эмом (Mi1ne-Edwards, Haime, 1 848а) для всех мадрепоровых кораллов, 
дополненная данными по гистологии и микроструктуре, полученными для 
ругоз и склерактиний Е. Пратцем (Pratz, 1 882), М. Огильви (Ogi1vie, 1 897), 
А. Струве (Struve, 1 898) и другими палеонтологами. В современной литера
туре морфология и терминология скелета склерактиний рассматривается 
в работах Т. Вогана и Д. Уэллса (Vaughan, Wel l s, 1 943), Ж. Аллуато (Alloi
teau, 1 952, 1 957), Д. Уэллса (Wel1s, 1956), Г. Жилл (Gi11, 1 967) и др. В оте
чественной литературе им посвящены соответствующие разделы «Основ 
палеонтологии» (Бендукидзе, Чиковани, 1 962) и «Палеонтологического 
словаря» (Сытова, 1 965). 

В строении скелета склерактиний много общих элементов с ругозами, 
однако распространенное среди палеонтологов мнение о принципиальных 
различиях этих групп кораллов в направлениях эволюции (а некоторые го
ворят даже о независимом их происхождении) uослужило причиной неоди
накового понимания ряда терминов и возникновения специфических терми
нов для каждой из указанных групп. 

По происхождению скелетные элементы склерактиний классифицируются 
следующим образом (Alloiteau, 1 957) : 

а) элементы, образуемые специализированными частями эктодермы 
(септы, свайки, столбик, синаптикулы, некоторые типы стенок) ; 

б) элементы, образуемые всей поверхностью базальнаго диска (первич
ные стенки, днища, диссепименты, экзотека) ; 

в) эЛементы недостаточно ясного происхождения (внешние стенки, 
эпитека, стереозона, перитека и цененхима). 

В связи с тем, что в вопросах продуцирования полипом скелетных эле
ментов еще много спорного, целесообразно сгруппировать их для дальней
шего рассмотрения в две формальные группы : 
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1 )  вертикальные элементы скелета, совпадающие с направлением роста 
полипа : септы, осевые структуры, стенные структуры, эпитека, ребра ; 

2) горизонтальные элементы скелета, располагающиеся перпендикулярно 
направлению роста полипа : днища, диссепименты, синаптикулы, пеннулы. 

Скелетные элементы, заключенные внутри пространства, ограниченного 
стенкой караллита (как вертикальные, так и горизонтальные), называются 
э н д о т е к а л ь н ы м и. У колониальных форм �ежду караллитами раз
виты связывающие их соединительные элементы скелета, получившие назва
ние э к  з о т е к а л ь н ы х. 

КОРАЛЛИТЫ И ПОЛИПНЯКИ 

Полный скелет одного полипа склерактиний, независимо от того, при
надлежит он одиночному кораллу или входит в состав колонии, именуется 
к о р а л л и т о м. Скелет первого полипа, давшего начало колониальной 
постройке, называется п р о т о к о р а л л и т о м, а вся скелетная построй
ка в целом - п о л и п н я к о м. Угол, образованный касательными к стен
кам караллита у его основания, именуется п р  о к с и м а л ь н ы  м у г л о м. 

Самой обычной формой караллитов одиночных склерактиний является 
т у р б и н а т н а я с проксимальным углом от 60 до 80°. Если проксималь
ный угол составляет около 40°, караллит называется т р о х о и д н ы м, 
а величина угла около 20° характеризует ц е р  а т о и д н у ю форму роста. 

Турбинатные, трохоидные и цератоидные формы возникают в результате 
неодинаковых темпов роста в вертикальном и горизонтальном направле
ниях. Если горизонтальный рост во взрослом состоянии прекращается, 
а вертикальный продолжается, то караллиты становятся удлиненными 
ц и л и н д р и ч е с к и м и при равномерном росте и с к о л е к о и д н ы м и 
(«червеобразными») при неправильном неравномерном росте. У некоторых 
форм горизонтальный рост прекращается на очень ранней стадии, и тог да 
коралл вырастает похожим на короткую приземистую пробку. Такая форма 
носит название т и м п а н о и д н о й. К у п о л о в и д н ы е кораллы с бо
лее или менее плоским основанием и выпуклой верхней частью появляются 
в случае приблизительно равного роста в горизонтальном и вертикальном 
направлениях. Д и с к о и д н ы е формы с горизонтальной стенкой и пло
ской, слабовыпуклой или слабовогнутой верхней частью развиваются, 
если горизонтальный рост идет намного интенсивнее вертикального. П а
т е л л о и д н ы е низкоконические караллиты образуются в результате 
небольшага преобладания горизонтального роста над вертикальным. К у
и е и ф о р м н ы е (клинообразные) и ф л а б е л л о и д н ы е (веерообраз
ные) разновидности появляются при вытягивании верхней �асти полипа 
в процессе роста в одном направлении, совпадающем с осью двусторонней 
симметрии мезентериального и септального аппаратов. 

Таковы основные типы одиночных форм (табл. М- 1). Некоторые из 
них, известные в мезозое довольно широко, отсутствуют у ругоз. Сжатые 
с боков флабеллоидные караллиты с удлиненной эллиптической неправильно 
искривленной чашкой, флабеллоидные с дугообразно изогнутым чашечным 
краем и невыступающими септами, клиновидные циклолитоидно-сжатые 
формы у ругоз, в отличие от склерактиний, встречаются очень редко. 

Кроме охарактеризованных основных типов, существуют еще многие 
другие., промежуточные между ними. 

У колониальных кораллов внешняя форма может быть самой разно
образной - цилиндрической, эллипсовидной, призматической и т. д. 
(табл. М-11), что в значительной мере зависит от особенностей вегетативного 
размножения. Они могут быть р е п  т о и д н ы м и (стелющимися), д е н д
р о и д н ы м и с ветвисто раскинутыми кораллитами, ф а ц е л о и д н ы м и 
(сноповидными), п л о к о и д н ы м и - с более или менее цилиндрическими 

:;з 



кораллитами, соединяющимися друг с другом при помощи перитеки или 
цененхимы, ц е р  и о и д н ы м и (сотовидными) - с призматическими ко
раллитами, вплотную прилегающими своими стенками, а ф р о и д н ы
м и - с септами, отделенными от стенок зоной диссепиментов , т а м н а
с т е р  и о и д н ы м и - со сливающимися септами (бисептальными пла
стинками), х и д н о ф о р о и д н ы м и - со спиральным расположением 
караллитов вокруг конусовидных бугорков, образованных срастанием пери
ферических краев септ, м е а н д р о и д н ы м и - с сериями вытянутых 
изгибающихся рядов, в которых отдельные караллиты в различной степени 
утрачивают свою индивидуальность. Цериоидные, плокоидные, тамнасте
риоидные, хиднофороидные и меандроидные полипняки имеют массивный 
облик, покрыты общей эпитекой и образуют более или менее плотные массы. 
Дендроидные и фацелоидные полипняки возникают при нарастании в виде 
тонких частично перекрывающих друг друга ветвистых и листоватых с не
большим базальным прикреплением колоний. Инкрустационные формы 
роста в виде тонких, плотно облекающих субстрат пластинок характерны 
для рептоидных полипняков. 

Рептоидные iюдипняки возникают только в результате внечашечного 
почкования, тамнастероидные, хиднофороидные и меандроидные - в резуль
тате внутричашечного, а дендроидные, цериоидные и плокоидные - при 
различных способах почкования. 

Описанными типами полипияков склерактиний отнюдь не исчерпывается 
их разнообразие. Часто встречаются промежуточные формы, представляю
щие собой комбинации основных типов (плокоидно-меандроидные, фла
белло-меандроидные . и т. д.). 

Чашка 

Углубление в верхней части кораллита, в котором обитал полип, назы
вается ч а ш к о й. Морфология чашки склерактиний близка морфологии 
ее у ругоз (см. очерк «Ругозы» в данной работе). По форме у склерактиний 
различают б о к а л о в и д н у ю, в о р о н к о в и д н у ю, б л ю д ц е в и д
н у ю и даже в ы п у к л у ю чашки в зависимости от стеnени наклона их 
краев. Понижение в центральной части, сливающееся с основ<�.нием осевой 
полости, называется ч а ш е ч н о й я м к о й. Выступ в центре, наблюдае
мый у некоторых склерактиний и образуемый верхним концом столбика 
или переплетением верхних краев септ, называется ч а ш  е ч н ы м в ы  с т у
п о м. Часть дна чашки, имеющая почти горизонтальное или слабонаклон
ное положение, обычно окружающая чашечную ямку или выступ, называется 
ч а ш е ч н о й п л а т ф о р м о й. У некоторых склерактиний, как и у ру
газ, в чашке имеются фоссулы - углубления различной формы и величины, 
приуроченные к местам заложения новых септ. К а р  д и н а л ь  н а я ф о с
с у л а располагается обычно на выпуклой стороне караллита и рассекается 
кардинальной (главной) септой. Около противоположной септы у склерак
тиний может образоваться п р о т и в о п о л о ж н а я ф о с с у л а. О т
к р ы т а я ф о с с у л а ограничивается несросшимися осевыми концами 
септ, з а к р ы т а я ф о с с у л а возникает в том случае, если ограничиваю
щие ее септы срастаются осевыми концами. 

Расширение и сужение диаметра чашки по мере роста караллитов у 
склерактиний вызывается экологическими причинами. Особо следует от
метить случаи так называемого п о м о л о д е н и я («о м о л а ж и в а
н и я»), когда на определенном этапе роста караллита в осеJЮЙ части чашки 
возникает новая чашка меньшей величины, с- которой и связан дальнейший 
рост, тогда как в старой чашке живое тело полипа уже не развивается 
(рис. М-4). По мере достижения новой (дочерней) чашкой диаметра старой 
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Рис. М-4. Паррисидальное почкование у Mont/iva/tia, по Гейеру (Geyer, 1 966) 
1 - Mont/itJaftia helianthoides Milasch. Натгейм, кимеридж; два материнских полипа, соприkасаясь, почкуют один дочерний по� 

лип (межчашечное почкование); 2-3 - Mont/il;aftia cf. оЬсоппса Mlinster). Испания; кимеридж; дочерний караллит возникает 

в чашке материнского; 4 - Montlivaltia cf. cytina From. Вюртсмберr, кимеридж; в чашке материнского полипа возникают две 

дочерних особи. Все изображения в нат. вел. 

(материнской), в ее осевой зоне вновь возникает чашка и этот процесс может 
периодически повторяться. Случаи подобного роста связаны с паррисидаль
ным почкованием. 

Вертикальные элементы скелета 

С е п т ы - вертикальные перегородки во внутренней полости кораллита, 
расположенные радиально или двусторонне-сериально, иногда асимметрично 
и возникающие между мезентериальными складками полипа. Септы, раз
вивающиеся внутри камеры, ограниченной парой мезентерий (в эндоцели), 
получили название э н д о с е п т. Септы, появляющиеся в .камере между 
двумя соседними парами мезентерий (в экзоцели), называются э к  з о с е п
т а м и. Септы, возникающие в одну стадию онтогенеза, составляют ц и к л 
с е п т. По времени их появления различают п е р в ы й, в т о р о й, т р е
т и й ц и к л ы  и т. д. Совокупность всех циклов составляет с е п т а л ь
н ы й а п п а р а т - важнейшую и наиболее сложную часть скелета скле
рактиний, отражающую строение системы мезентерий полипа, с которой 
связаны основные жизненные функции этих организмов. Септы, распола
гаясь в эндо- и экзоцелях, выполняют функции поддержки и разделения 
мезентерий. 

Септы, возникающие на самой начальной стадии онтогенеза после обра
зования базальной пластинки, получили название п р о т о с е п т. Число 
их не всегда равно шести, часто встречаются склерактинии с четырьмя, 
пятью и иным количеством протосепт. Две протосепты, располагающиеся 
в д орсо-вентральной плоскости друг против друга и иногда отличающиеся 
от остальных размерами, называются, как и у ругоз (см. очерк «Ругозы>> 
в д анной работе), г л. а в н о й и п р  о т и в о п о л о ж н о й. Все последую
щие протосепты (как и протокнемы среди мезентерий) возникают после
довательно по обе стороны от дорсо-вентральной плоскости. 
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Септы второго и всех последующих циклов заложения объединяются под 
общим названием м е т а с е п т. У многих склерактиний заложение и раз
витие их происходит не во всех межсептальных камерах (р а д и а л ь н о
ц и к л  и ч н о), а лишь в некоторых, д в у с т о р о н н е ·- с е р  и а л ь  н о.  

Длите,льное время существовало представление о том, что развитие сеп
тального аппарата у склерактиний происходит всегда по правилу, сформу
лированному выдающимся французским зоологом и палеонтологом 
А. Мильн-Эдвардом ( 1 857);  при соблюдении этого правила после образования 
шести протосепт септы второго цикла также возникают в числе шести, 
разделяя на две равные части м е ж с е п т а л ь н ы е (или и н т е р с е п
т а л ь н ы  е) п о  л о с ти - камеры, возникающие между каждой парой 
соседних септ; септы третьего цикла появляются уже в количестве 1 2  в каж
дой из предШествующих полостей строго по радиальному плану. Лишь 
начиная с четвертого цикла число и характер расположения вновь заклады
вающихся септ начинают быть изменчивыми; часть межсептальных поло
стей остается пустой. И до настоящего времени многие исследователи раз
деляют склерактиний и ругоз по характеру включения септ, которые у ругоз 
закладываются, якобы, только билатерально, а у склерактиний - гекса
мерно. Однако уже Мильн-Эдвард отметил ряд отклонений от предложенной 
им схемы заложения септ в онтогенезе склерактиний и пытался объяснить 
их «задержками в развитиИ>). 

В свете новейших исследований склерактиний и ругоз (Alloiteau, 1 952, 
1 957 ; We1ls, 1 956; Краснов, 1 965а; Ильина, 1 965;  Кузьмичева, 1 967, и др.) 

. . 

их эмпирическое разделение на шестилучевые и четырехлучевые оказывается 
недостаточно оправданным. 

Кроме радиального плана :в расположении мезентерий и септ склеракти
ний встречается (рис. М-5, табл. М-111) расположение по схемам Пуртале, 
К унта, тамнастериодное, турбиноидное - со спиральным закручиванием 
осевых концов септ в одном направлении и т. д. Радиальный тип в онтоге
незе некоторых Actinastraeidae, Amphiastraeidae и других осложняется по
явлением главной и противоположной септ на взрослых стадиях ; у ряда 
пре.'l,ставителей Sty1inina в эти моменты происходит полная смена радиаль
ного способа заложения септ двусторонне-сериальным. Для Meandriina 
установлен линейно-двусторонний способ заложения септ, наконец, совсем 
необычный тип - асимметричный - встречается у части Acanthogyra и др. 

В каждой септе различаются б о к о в ы е п о в е р х н о с т и, в н у т
р е н н и й, в е р х н и й (дистальный) и п е р и ф е р  и ч е с к и й (наруж
ный) края. Септы бывают т о н к и е и у т о л щ е н н ы е, п л а с т и н
ч а т ы е, ш и п о в а т ы е и п л а с т и н ч а т о - ш и п о в а т ы е, с п л о ш
н ы е и п о р и с т ы е, г л а д к и е и о р н а м е н т и р о в а н н ы е ( ску льп
тированные). Поперечные сечения септ в шлифах также обнаруживают боль
·шое разнообразие. Известны : 1) и з  о г н у т ы  е, 2) с у т о л щ е н н ы м  
п е р и ф е р и ч е с к и м к р а е м, 3) б у л а в о в и д н ы е, 4) «Т))-0 б р а з
н ы е, 5) в е р е т е н о о б р а з н ы е, 6) с з е р н и с т ы м и б о к о в ы м и 
п о в е р х  н о с т я м и, зубчатым или слабо зазубренным (редко гладким) 
дистальным краем. . 

О с е в ы  е с т р у к т у р ы. К ним относятся столбик, свайки (пали), 
палиформные зубцы и палиформные дольки. Центральная часть кораллита, 
в которой расположены осевые структуры, носит название о с е в о й п о
л о с т и. 

С т о л б и к (к о л у м е л л а) - вертикальное известковое образование, 
возникающее в центре караллита и обычно выступающее на дне чашки. 
Столбик называется и с т и н н ы м, если он возникает независимо от септ, 
и л о ж н ы м, когда его образование происходит за счет переплетения 
внутренних концов септ. Ложный столбик может 'Образоваться и за счет 
необычного разрастания одной из септ внутрь кораллита. По форме и про
нехождению различают следующие основные типы столб:и:ков (рис. М-6) : 
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Рис. М-5. Схемы септальных аппаратов склерактиний 

а - Srylina pediculata. Кову, Крым, оксфорд; включение септ, соответствующее схеме Эдварда; б - Keriophy/lina hourcqi All. 
Мадагаскар, бат; двусторонне-сериальное включение септ в четырех из шести первичных секторов (Alloiteau, 1958); е- A.ctina

raea perj'orata Krasnov. Крым, титон-берриас; двусторонне-сериальное включение септ и перпетое расnоложение некоторых из 

них (Краснов, 1964); г- Comophyllia suatcanensis Krasnov. Крым, титон; двустороннее включение и перистое срастание септ, 

близкое к плану Пуртале (Краснов, 1964). Арабскими цифрами обозначена последовательность заложения септ в онтогенезе 

f 

Рис. М-6. Типы осевых образований склерактиний 

1 - грифелевидный столбик (Stylina); 2 - пластинчатый столбик (Axosmi/ia); 3 - губчатый столбик (Columopl1yllia); 4 - цучко

видный столбик (Deltocyathus) 
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Рис. М-7. Пали и палиформные зубцы Multicolumnastraea Vaughan. Крым, оксфорд, поперечный 
шлиф х 4  

п л а с т и н ч а т ы й с т о л б и к - вертикальная осевая пластинка, рас
полагающаяся вДоль оси удлинения (в случае сжатых s: двух сторон карал
литов) или вдоль направления серий (в меандроидных колониях); образуется 
независимо от септ либо удлинением одной-двух протосепт в осевую по
лость (в последнем случае в верхней части караллита столбик визуально 
остается свободным, не связанным с септами); в меандроидных сериях он 
может быть сплошным (непрерывным) или прерывистым;  

г р и ф е л е в и д н ы й с т о л б и к - плотная стержневидная струк-
тура в центре осевой полости, не обнаруживающая связи с септами или 
соединяющаяся с одной из них; 

г у б ч а т ы й с т о л б и к - осевая структура, образованная сплете
нием выступающих в осевую полость внутренних концов септ; 

п у ч к о в и д н ы й с т о л б и к - осевое образование, возникающее в 
случае закручивания палиформных внутренних краев септ первого и второго 
циклов ;  

с л о ж н ы й  с т о л б и к - осевое образование, возникающее в резуль
тате срастания внутренних концов септ с горизонтальными элементами 
скелета. 

С в а й  к и (п а л и) - выросты внутренних краев септ, располагающиеся 
в чашке в виде одной или нескольких концентрических корон между дисталь
ными концами соответствующих септ и столбиком (или осевой полостью 
караллита в случае отсутствия столбика). Так как при образовании сваек 
всегда происходит замещение эндосепт, располагаются свайки на продол
жении эндосепт, а внутри караллита всегда связаны с экзосептами (рис. М-7). 

П а л и ф о р м н ы е з у б ц ы и п а л и ф о р м н ы е д о л ь к и морфо
логически близки свайкам. Они также отходят от внутренних концов септ 
и растут вверх в осевую полость кораллита. Отличие от сваек заключается 
в том, что появление палиформных зубцов и долек не связано с замещением 
эндосепт экзосептами. 

С т е н н ы е с т р у к т у р ы. Под этим общим названием объединены 
все разновидности с т е н о к (т е к) - вертикальных структур, ограничи
вающих полипы и выполняющих функцию скрепления всех элементов ске
лета. Стенки являются местом прикрепления септ, диссепиментов и днищ. 
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У представителей различных семейств и надсемейств стенки имеют различ
ное происхождение и строение. Среди них различают: а р  х е о т е к у, 
п а р  а т е к у, с е п т о т е к у, с и н а п т и к у л о т е к у, т а б у л о т е к у. 
Лишь археотека относится к числу истинных стенок, а все остальные -
ложные. 

Т е р  м и н «а р х е о т е к а» был предложен Аллуато ( 1 952) для обозна
чения внешних стенок ругоз и древних склерактиний. Этим термином под
черкивались существенные отличия в строении стенок различных групп ко
раллов, которые заключаются в том, что в н е ш н я я с т е н к а у ряда 
ругоз и у древних склерактиний является самостоятельным скелетным обра
зованием эктодермы и резко отличается от стенных структур более молодых 
кораллов мезозоя и кайнозоя (рис. М-8, табл. M-IV) . 

. т 

З. !С 

1 

6 

Рис. М-8. Типы стенок склерактиний (по Alloiteau, 1 952) 

1 - стенка 11 этпека по представлешно Эдварда: д - дннща, с - стенка: J ,  л· - экзотекальные клетюt, эп - этпека ( M i lne

Ed\vзrds, 1 857-J gбQ); 1 - дttссеnиментальная стереозона (FlaiJel/шn}: 3 - септотека (Meundm,·ia): cm - столбик, 11. с. - направ

ляющие септы; 4 - септотека (Heliastraea): с. 11. - стенная пора; 5 - паратека в меаидроидной колонии, где каждая серия ко

раллитов обладает собственной стенкой: д - диссепименты; 11. с; - паратека, с1 и с2 - септы; 6 - nаратека (Placosmilia): д 
диссепименты внутренней зоны; д1  - диссепименты, составляющие стереозону; 7 - синалтикулотека, состоящая Из трех колец 

синаптикул {Siderasuaea): с1, с2, с3 - синаптикулы 



Однако, давая определение археотеки, Аллуато допустил, на наш взгляд, 
существенную неточность, обозначив ее как стенку, образованную перифе
рическими концами септ и диссепиментами. Такого рода стенки ранее были 
названы Воганом и Уэллсом ( 1 943) паратекальными, поэтому мы считаем 
возможным сохранить термин археотека для обозначения истинных внеш
них стенок, которые могут быть образованы : 

а) особой склеренхимой без какого-либо участия септ; 
б) периферическими концами септ, соединенными склеренхимой. 
Ложные в н у т р е  н н и е с т е н к и, в отличие от истинных, образованы 

различными сочетаниями вертикальных и горизонтальных элементов ске
лета : 

а) п а р а т е к а - стенка, образованная периферическими краями септ 
(иногда утолщенными) и · диссепиментами ; 

б) с е п т о т е к а - стенка, формируемая соприкасающимися друг с 
другом периферическими краями септ; 

в) с и н а п т и к у л о т е к а - стенка, образованная синаптикулами и 
периферическими краями септ; 

г) т а б у л о т е к а - стенка, состоящая из периферических краев септ 
и краев днищ, приподнимающихся кверху. 

Выступающие с наружной стороны внутренних стенок периферические · 

края септ называются р е б р а м и (к о с т а м и). 
Внутренние стенки подразделяЮтся на с п л о ш н ы е и п о р и с т ы е. 

Первые характерны для кариофиллид, фавиид, стилинид, вторые - для 
турбинолиид, хаплереид и многих других групп склерактиний. 

Э п и т е к а. Под нею понимают известковый покров, окружающий 
снаружи стенку. Эпитека может охватывать весь кораллит от основания до 
чашки, но иногда она развивается с одной какой-либо стороны (у согнутых 
форм на вогнутой, реже на выпуклой стороне) ; у ряда склерактиний вообще 
отсутствует. Эпитека бывает прерывистой в виде колец нарастания, тонкой 
со слабыми линиями роста, грубой морщинистой, Поперечные морщины 
эпитеки - р у г  и. Эпитеку, покрывающую снаружи полипняк, называют 
г о л о т е к о й. Голотека стелющихся полипияков именуется иногда б а
з а л ь н о й э п и т е к о й, так как покрывает лишь основание колоний. 
Голотека, так же как и другие разновидности эпитеки, бывает гладкой и 
морщинистой. 

У представителей очень немногих родов на эпитеке встречаются свое
образные выросты, служащие для прикрепления к субстрату ( к о р е ш к и  
п р и к р е п л е н и я). Некоторые исследователи выделяют еще р у б е ц 
п р и к р е п л е н и я, и л и к а б л у к п р и р а с т а н и я, аналогично этому 
элементу у ругоз. По Вогану и Уэллсу ( 1 943), эпитека выделяется каликобла
стами нижних внешних краев стенной колонны или соответсtвующими 
известьобразующими клетками краевой зоны. У кораллов без краевой зоны 
эпитека соединЯется с внешними концами септ и растет с одинаковой с ними 
скоростью. Если краевая зона полипа развита от чашки до основания карал
лита, эпитеки может не быть вообще, а если она и имеется, то намного от
стает в своем росте от септ и стенки. Если краевая зона не доходит до осно
вания кораллита, эпитека развивается от основания до нижнего края крае
вой зоны, плотно прикрывая периферические концы септ. У некоторых форм, 
вообще говоря, лишенных краевой зоны, может происходить временное ее 
появление в виде языков, отходящих от краев чашки в сторону субстрата. 
При этом вокруг языков краевой зоны образуется слой эпитеки, а когда они 
исчезают, этот слой остается в виде добавочного выроста к основной эпитеке, 
окружающей· кораллит. 
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Горизонтальные элементы скелета 

Д н и щ а - тонкие плоские или изогнутые поперечные пластинки, пере
еекающие всю полость караллита или ограниченные только осевой его 
частью (табл. М-V, фиг. 1 ,2). Если днища протягиваются через всю полость, 
то они называются п о л н ы м и, а если развиваются лишь в осевой зоне, 
их именуют н е п о л н ы м и. 

Д и с с е п и м е н т ы - мелкие плоские или изогнутые пластинки, пере
еекающие межсептальные промежутки караллитов (табл. М-V, фиг. 3). 

С и н а п т и к у л ы - поперечные горизонтальные перемычки между сеп-. 
тами, имеющие собственные центры кальцификации и приобретающие под
час сложное строение из-за слияния друг с другом в горизонтальном и в 
вертикальном направлениях. Боковое срастание соседних синаптикул при
водит к образованию с л о ж н ы х с и н а п т и к у л, а срастанием таких 
нитей образуются синаптикулярные к а р  и н ы (табл. М-V, фиг. 4,5). 

Автор термина «синаптикуль!)) Мильн-Эдвард ( 1 857- 1 860) считал, что 
образование этих скелетных элементов происходит посредством соединения 
гранул (зерен боковых поверхностей соседних септ). Пратц ( 1 882) после 
углубленного изучения некоторых родов склерактиний с пористыми септами 
выявил у синаптикул собственные центры кальцификации, тогда как пере
мычки, не имеющие таких центров, получили от него название п с е в д о
с и н а п т и к у л. В последнее время Г. Жилл ( 1 967) убедительно проде
монстрировал сборный характер псевдосинаптикулярных образований и 
предложил новый, общий для них термин - п е н н у л ы (табл. М-VI) .  

Элементы связи между караллитами 

У колониальных склерактиний караллиты соединяются друг с другом 
структурами, образованными ценосарком. К ним относятся р е б р а, л о ж
н ы е р е б р а, в н е с т е н н ы е д н и щ а, д и с с е п и м  е н т ы, с и н а п
т и к у л ы и п е н н у л ы. Совокупность соединительных внестенных 
структур (элементов связи) объединяется под названием перитеки. Попереч
ные внекораллитные структуры называются экзотекой, а перитека включает 
экзотеку и ребра или может состоять только из экзотеки (табл. М-V I I). 

Р е б р а - вертикальные перегородки, соединяющие периферические 
концы септ соседних кораллитов ; могут быть прямым продолжением септ 
в перитеку или отходят от них под некоторым углом. 

Л о ж н ы е р е б р а - вертикальные перегородки, соединяющие меж
септальные промежутки соседних кораллитов. 

Определения экзотекальных элементов скелета принципиально не отли
чаются от таковых у горизонтальных внутрикораллитных структур с той 
лишь разницей, что они развиваются не между септами; а между ребрами. 

Когда ценосарк имеет мезентерии, перитека состоит из сочетания ребер 
и экзотекальных элементов ; если же мезентерии в ценосарке не развиты, 
то перитека представлена днищами и диссепиментами либо чем-то одним 
из  них. Иногда обычный ценосарк преобразован в сеть трубчатых каналов, 
вертикально ветвящихся и соединенных горизонтально. Это находит отра
жение и в структуре перитеки, представленной в таком случае совокупностью 
вертикальных трабекул, соединенных синаптикулами и пеннулами. Для 
обозначения такой разновидности перитеки употребляется термин 
ц е н е н х и м а. Изменение структуры элементов связи между караллитами 
связано с изменением структуры септ и стенок : параллельна с увеличением 
пористости септ и стенок происходит редукция экзотекальных мезентериев, 
что, в свою очередь, приводит к преобразованию обычной перитеки в ценен
химу. Пористые полипняки склерактиний с хорошо развитой цененхимой 
наиболее отвечают Представлениям зоологов о многочленных организмах 
(Захваткин, 1 949 ; Беклемишев, 1 964). 
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ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОСТРУКТУРНЫВ ЭЛЕМЕНТЫ 
СКЕЛЕТА 

Ф и б р ы ---,- элементарные части скелета мадрепоровых кораллов 
кристаллические волокна карбоната кальция (кальцита или арагонита), 
выделяемые известьобразующими клетками эктодермы (к а л и к о б л а
с т а м и). Линейные параллельна расположенные агрегаты коротких фибр 
образуют л а м е л л ы. Пучки фибр, радиально сходящиеся в одном центре, 
получили название с к л е р  о д е р  м и т о в. По Уэллсу ( 1 956), выделение 
фибр в эктодерме базальпого диска происходит всегда в одних и тех же ме
стах, вдоль верхней поверхности складок эктодермы, в очень маленьких 
и сливающихся вместе полостях. Темные центры склеродермитов, возможно, 
вызваны включением остатков органического вещества. 

Вертикальные, наклонные или горизонтальные серии склеродермитов 
образуют т р а б  е к у л ы. Термин <<Трабекулю) вначале употреблялся для 
обозначения архитектурных деталей септ, но впоследствии было установ
лено, что трабекулярной структурой обладают и вертикальные элементы 
перитеки. Имеются склерактинии, скелет к оторых состоит из л а м е л л я р
н о й  с к е л е т н о й  т к а н и, представленной агрегатом коротких ламелл, 
расположенных как параллельно, так и перпендикулярно по отношению 
к боковым поверхностям септ. Кроме ламеллярных и трабекулярных соче
таний фибр, скелет склерактиний может иметь и промежуточный т р а б е
к у л я р н о - л а м е л л я р н ы й х а р а к т е р, определяющим для кото
рого является скрепление отдельных трабекул · ламеллярной тканью. 

Общее название скелетной ткани мадрепоровых кораллов - с к л е
р е н х и м а, хотя первоначально М ильн-Эдвард И Эм ( 1 848а) ввели этот 
термин для обозначения утолщений горизонтальных и вертикальных эле
м:ентов. Фибры, ламеллы и трабекулы образуют все разнообразие г и с т о
л о г и ч е с  к и х  с т р у к т у р  с к е л е т а (рис. М-9). 

Среди ламеллярных структур известны п л а с т и н ч а т ы е, з е р
н и с т ы  е и т у р б и н о и д н ы е, отличающиеся расположением фибр. 
В поперечных шлифах отличия эти особенно наглядны (табл. М-VIII ) :  

в п л а с т и н ч а т ы х с т р у к т у р а х фибры расположены в виде 
тонких плоских, веретенообразных или неправильно изогнутых волокон ; 

в з, е р  н и с т ы  х с т р у к т у р  а х, располагаясь перпендикулярно пло
скости шлифа, фибры видны лишь в поперечных срезах и кажутся изометрич-
ными точечнообразными «зернамю); . 

в т у р б и н о и д н ы х с т р у к т у р  а х  фибры выглядят пластинча
тыми, часто зернистыми, кроме того, происходит изгибание фибр в одном 
направлении вокруг определенных центров. 

Трабекулярно-ламеллярные гистологические структуры классифицируют
ся по Д. Хилл (Hil l ,  \ 936), выделившей основные виды трабекул : 

г о л а к а н т - игольчатая трабекула неизвестной структуры, погружен
ная в концентрическую ламеллярную склеренхиму; 

м о н а к а н т - простая трабекула, в которой фибры радиально рас
ходятся от срединной оси; 

р а б д а к а н т - сложная трабекула, состоящая из отдельных «пру
тиков» неизвестного сложения ( моиакантов ?), спаянных ламеллярной скле
ренхимой; 

д и м о р ф а к а н т и н н ы е с т р у к т у р ы - структуры, образованные 
чередованием рабдакантов и голакантов и промежуточной ламеллярной 
склеренхимой. 

Собственно трабекулярные структуры (табл. M-IX) подразделяются на : 
п е р  и с т о ф и б р о в ы е (п е р и с т о ф и б р о з н ы е, по С. И. Стрель

никову, 1 963), у которых фибры еще не образуют настоящих склеродерми
тов, а дивергентно расходятся от срединной оси трабекул (продольные 
разрезы сходны с монакантами) ;  
()::>_ 



Рис. М-9. Гистологические структуры скелета склерактиний (по Ch.evalier, 1 966) 

а - A mpblltelia oculara (L.) острова Зеленого Мыса, современный: 11оnеречное сечение. трабекулы простые и склеродермиты Х60: 

б - Dasmosmi/ia marcJ!йdi Chev. острова Зеленого Мыса, современный: поперечное сечение: видна темная срединная лнния цент

ров кальцифнкащш, перисто-фиброзная структура септ н утолщенная ламеллярная стереоплазма Х 30: в - Siderastraea radiata 

(Pall.). острова Зеленого Мыса, современный: поперечное сечение: радиально-концентрическое расположение фибр Х250 

63 



с к л е р о д е р м и т н ы е, у которых трабекулы состоят из простых, 
сложных или из чередования простых и сложных склеродермитов. 

Склеродермяты имеют разнообразную форму, они могут быть субци
линдрическими, призматическими, прямоугольными, многоугольными. Диа
метр их варьирует у отдельных представителей склерактиний от 10  до 500 мк .. 

Соответственные очертания и размеры имеют поперечники трабекул. 
Центры склеродермитов в трабекулах иногда располагаются четковидно, 

чередуясь по обе стороны от о с е в о й п л о с к о с т и с е п т ы, поэтому 
в поперечном разрезе наблюдается зигзагообразная т е м н а я л и н и я. 

Трабекулы, состоящие из одного ряда склеродермитов, называются 
п р  о с т ы  м и, если ·же имеются пучки склеродермитов, - с л о ж н ы  м и. 

Расположение трабекул в септах весьма сложно, и в нем улавливается 
определенная система. Редко трабекулы параллельны друг другу, чаще же 
они веерообразно расходятся от л и н и и (о с и) д и в е р г е н  ц и и. Число 
таких линий может быть различно - от одной до трех (совсем редко -
четырех), в зависимости от чего устанавливается число с и с т е м д и в е р
г е н ц и и т р а б  е к у л (одна, две и т. д.). Обычно в осевой плоскости септ 
различают р я д ы т р а б е к у л :  

а )  ОДИН ряд; 
б) два сомкнутых ряда (трабекулы соседних рядов могут быть противо

стоящими или чередующимися) ; 
в) несколько параллельных рядов. 
Иногда в размещении трабекул не наблюдается определенного порядка; 

известны случаи, когда в одной· септе простые трабекулы чередуются со 
сложными ; у примитивных склерактиний трабекулы разобщены или спаяны 
ламеллярной склеренхимой (такие структуры гомологичны акавтинным 
септам ругоз : см. очерк «Ругозы» в настоящей работе). 

У склерактиний различают следующие м и к р о с т р у к т у р н ы е 
т и п ы  с е п т (табл. М-Х): 

а) с е п т а л ь  н ы е ш и п ы, и л и ш и п о в и д н ы е с е п т ы - возни
кают при наличии изолированных простых трабекул, скрепленных, как пра
вило, лишь у основания ламеллярной склеренхимой; 

б) ш и п о в и д н о - п л а с т и н ч а т ы е с е п т ы - характеризуются, 
как и в предыдущем случае, изолированными одна от другой трабекулами, 
скрепленными ламеллярной склеренхимой почти на всем протяжении ; 

в) п л а с т и н ч а т ы � с е п т ы - образуются при тесном соприкосно
вении трабекул. Если соприкасающиеся склеродермяты сосеДних трабекул, 
упираясь выступающими частями, оставляют между трабекулами проме
жутки, то образуются п о р и с т ы е с е п т ы. Иногда поры могут закупо
риваться с т е р е о п л а з м о й - скелетным веществом вторичного про
исхождения, откладываемым полипом в полость кораллита. 

О р н а м е н т  а ц и я с е п т верно отражает их внутреннюю структуру. 
Боковые края септ снабжены з � р н а м и (г р а н у л а м и), представляю

щими собой небольшие скопления склеренхимы, выступающие над поверх
ностью и отвечающие склеродермятам (рис. М- 1 0). Если склеродермяты 
мелкие и сливаются, тесно примыкая друг к другу, то на боковой поверхно
сти септы им соответствуют ряды зерен, которые иногда сливаются в с т р у й
ч а т ы  е б о р о з д к и и к и л и ( к  а р и н ы). Число зерен и расположение 
значительно варьируют у отдельных представителей одного и того же вида. 
Наибольшее их число приходится на дистальную часть боковой поверхности 
септы, а в проксимальной части они меньше развИты и весьма мелкие. Р я д ы 
з е р е н  и к а р  и н ы располагаются не только параллельно друг другу, 
а могут быть с одной, двумя и даже большим числом линий дивергенции 
(соответственно расположению трабекул). 

Аллуато ( 1 952, 1 957) ввел понятия об углах наклона и дивергенции 
{рис. М-1 1 ) .  
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Рис. М- 1 0. Орнаментация боковых поверхностей и дистальных краев септ (по Alloiteau, 1 952). 
Расположение зерен (гранул) на боковых поверхностях: 

1 - в  вертикальных рядах, 2 - в горизонтальных бороздках, 3 - в рядах и бороздках одновременно; 4 - сливаются в бороздJLи; 

.5 - разделяют поры (nри равномерной nористости). Форма зубцов дистальных краев: 6- неравные (rетеродонтные), 7- при

туnленные (изодонтные), 8 - зазубренные, 9 - округлые или четковидные, 10 - изодонтные, 11 - гетеродонтные, 12 - сложно 

расщепленные (палиформные) 

У г о л н а к л о н а - угол между горизонтальной осью, перпендику
лярной вертикальной оси кораллита, и направлением ряда зерен или карин 
(а следовательно, и трабекул). Значение угла наклона может варьировать 
в одной и той же септе, но часто встречаются склерактинии с постоянным 
углом наклона, и в этом случае данный признак имеет таксономическое зна
чение как видовой. 

У г о л д и в е р г е н  ц и·и измеряется между линией наклона трабекул 
или их выступающих частей (в виде карин или рядов зерен) и линией дивер
генции (практически угол, образуемый трабекулой со стенкой). Положение 
линиИ дивергенции трабекул - величина постоянная для представителей 
одного и того же вида (реже рода). Когда стенка караллита соприкасется 
с периферической частью септы, линия дивергенции, как правило, находится 
под стенкой. Иногда у мезозойских склерактиний стенка образуется внутри 
септального аппарата - перед внешними краями септ, и тогда линия ди
вергенции трабекул совмещена с ней, но никогда не располагается перед 
стенкой. Линия дивергенции известна у громадного большинства склеракти
ний, но у некоторых циклолитоидных форм с горизонтальной стенкой тра-
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Рис. М- 1 1 .  Углы наклона и дивергенции септальных трабекул склерактиний (по A]\oiteau, 1 957) 

1 - трабекулы в параллельных.сср11ЯХ (слева для караллитов со стенкой, справа - без нее); 2 - трабекулы, образующие расхо

дящиеся системы (слева для караллитов со стенкой, расположенной на линии дивергенции, справа - стенка по отношению а: 

линии дивергенции, ВJJутренняя) 

i - угол наклона. � - угол дивергенции, ld- линия дивергенции 
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бекулы веерообразно расходятся непосредственно от стенки, не сходясь 
к ос�ованию септы. 

В зависимости от особенностей расположения линии дивергенции Аллуато 
( 1952, 1 957) и другие различают с е п т ы  (линия дивергенции отсутствует), 
к о с т о - с е п т ы (линия дивергенции совпадает со стенкой) и б и с е п
т а л ь н ы  е п л а с т  и н к и (слившиеся друг с другом косто-септы сосед
них кораллитов). Отношения между орнаментацией боковых частей и внут
ренней структурой септ закономерны: 

а) число рядов зерен (карин) одинаково с числом трабекул или меньше его; 
б) расстояния между рядами зерен соответствуют таковым у трабекул ; 
в) один ряд зерен отвечает одной или нескольким простым трабекулам; 
г) сложной трабекуле отвечает изменчиво� число рядов зepeiJ. 
Орнаментация боковых поверхностей септ и их дистальных краев служит 

для удержания мягких тканей в скелете полипа. Виды, живущие в подвижной 
воде, орнаментированы сильнее (для них характерны синаптикулы); виды, 
предпочитающие тихую воду, орнаментированы округлыми, мало выдаю
щимися зернами, а орнаментация у эврибатных видов ослабляется с глуби
ной обитания. Перенося эти наблюдения на ископаемые формы, можно 
сделать интересные выводы об образе жизни мадрепоровых кораллов ме
зозоя и кайнозоя. Что же касается палеозойских ругоз, об образе жизни 
которых все еще идут споры, то можно лишь отметить, что у них не было 
синаптикул как среди одиночньrх, так и у колониальных форм. В современ
ных морях и океанах Caryophyllia communis, Flabellum laciniatum, Stepha
nocyathus nobllis, живущие на глубинах от 30 до 2290 м, обладают орнамен
тацией исключительно в зависимости от глубины, не'имеющей, естественно, 
сколько-нибудь существенного систематического значения. С другой сто
роны, в современных коралловых рифах бок о бок существуют кораллы со 
слабой (Meandrina, Eusmilia, Dendrogyra) и исключителы�о сильной выдаю
щейся орнаментацией (Mussa, Manicina, Agaricia, Siderastraea). Наконец, 
среди живущих на глубине форм находят кораллы сильно орнаментирован
ные LRptopenus, Steplшnopllyllia, Fungi<.yatllUs) и со слабой скульптурой (L�plш 

helia, Desmopl!yllum). К тому же глубоководные L,eptopenus и FungicjlatllUs 
принадлежат фунгиидам - и имеют синаптикулы. 

Таким образом, очевидна связь орнаментации септ как с их внутренним 
строением, так и с условиями обитания коралов. 

Вероятно, большинство палеозойских мадрепоровых кораллов оби
тало в спокойной малоподвижной воде. Переход мезозойских форм в очень 
мелководные зоны моря привел к выработке орнаментации боковых поверх
ностей септ и к появлению синаптикул у одних (Fungiida) и к миграции не 
приспособившихся к новым условиям у других (Caryophylliina). Более убе
дительно ответить на эти вопросы будет возможно лишь после детального 
исследования орнаментации септ палеозойских кораллов и дальнейшего 
изучения этих признаков у мезозойских и кайнозойских склерактиний. 

Из сказанного ясно, что изучение орнаментации септ может внести очень 
много для познания экологии, фил о гении и систематики . 

Морфология диетальпого края септ также отражает характер группиров
ки трабекул, величину угла их наклона, взаимное расположение и размер 
склеродермитов. Части склеродермитов, выступающие на диетальном краю 
септы, называются з у б ц а м и. По форме различают о к р у г л ы е, 
к а п л е в и д н ы е, т р е у г о л ь н ы е, п л о с к и е, з а о с т р е н н ы е, 
п р и т у п л е н н ы е, к о н и ч е с к и е, у д л и н е н н ы е, у п л о щ е н н ы е, 
с л о ж н о - р а с щ е п л е н н ы е и другие самые разнообразные зубцы. 
Простым трабекулам без дивергенции соответствуют округлые маленькие 
зубцы, а сложным - зубцы расщепленные. Зубцы, расширяющиеся поперек 
плоскости септы, соответствуют трабекулам, объединенным в пучки. При 
наличии нескольких систем дивергенций каждой трабекуле могут соответ
ствовать крупный г л а д к и й и м е л к о з а з у б р е  н н ы й з у б ц ы. 
66 



О СКЕЛЕТЕ ANTHOZOA 

Среди коралловых полипов различимы три крупные, ясно отличающиеся 
одна от другой группы: первая - лишенные твердого карбонатного скелета ; 
вторая - обладающие внутренним скелетоl'уt, состоящим из карбонатных 
или рогаподобных спикул (Octocora llia); третья - кораллы, скелет 
которых связан своим происхождением с эктодермой и сложен различным 
образом сгруппированными кальцитоными (арагонитовыми) фибрами (Тabu
lata, Heliolitoidea, Rugosa, Heterocorallia, Scleractinia). Последним близки 
и Chaetetida. 

У всех представителей третьей группы скелет построен по одному плану. 
Основу его составляют мельчайшие (0,01 -0,02 мм в длину) элементарные 
фибры, или просто фибры, которые могут в совокупности формировать 
структуры двух типов - ламеJiлярную («пластинчатую», «поперечноволок
нистую))) склеренхиму и склеродермиты1 . В первом случае фибры распола
гаются параллельно, плотно прилегая друг к другу, и слагают небольшие 
округлые или эллиптические концентрически наслаивающиеся пластинки. 
В о  втором слу!Jае они группируются пучками с единым центром, образуя 
веретеновидные волокна, получившие название склеродермитов (их диа
метр в среднем равен 0,03-0,05 мм). Сложенная склеродермятами скле
ренхима именуется фиброзной (фибральной, радиальноволокнистой). 

Горизонтальные элементы скелета (днища, диссепименты, табеллы) 
у всех этих кораллов слагаяись только фибрами. 

Дальнейшим шагом в направлении усложнения скелета явилось появле
ние трабекул, среди которых известны три основных типа - голакант, 
моиакант («простая трабекулю)) и рабдакант («сложная трабекула))). Со
ставляющими любых трабекул служат ламеллярная склеренхима и скле
родермиты, часто соединяющиеся центрами кальцификации в конические 
пучки вдоль общей оси, аналогично тому, как фибры соединяются в склеро
дермиты. Такие скелетные структуры известны пока лишь в септах ругоз 
и склерактиний, хотя в стенках хететид, табулят и гелиолитоидей часто на
блюдаются веерообразное расположение склеродермитов и группировка 
их · в пучки. 

Итак, если у представителей всех рассмотренных групп основой скелета 
являются фибры, которые слагают ламеллярную склеренхиму и склеродер
миты стенок и септальных элементов, то только у ругоз и склерактиний 
встречаются настоящие трабекулы, формирующие септальные пластины. 
Иными словами, табуляты, гелиолитоидеи и хететиды знаменуют как бы 
первый, начальный, этап развития эктодермального скелета кораллов, а 
склеракораллы - второй, более совершенный. 

Отсюда можно предположить некоторые выводы систематического 
порядка. Если признать факт существования скелета, его генезис и струк
туру основным таксономическим критерием, то в классе Anthozoa можно 
было бы выделить два подкласса скелетобразующих кораллов - Octoco
ral lia (мезоrлеальный спикульный скелет) и Madreporaria (эктодермальный 
фиброзный). Идя далее по этому пути, в составе послецнего можно наметить 

1 Термин склеродермит применяется обычно в отношении элементов скелета склерактиний; 
у ругоз, табулят и других палеозойских кораллов такие структуры называются также фибрами. 
Для единообразия и во избежание излишней путаницы в терминологии здесь предлагается во 
всех этих случаях пользоваться термином склеродермит. 



существование двух отрядов на основе степени сложности скелета - лишен
ные истинных трабекул (вместе Tabulata, Heliolitida, Chaetetida) и обладаю
щие трабекулами (Rнgosa и Scleractinia), - понизив соответственно ранг 
каждого из этих таксонов. Однако такое предположение неверно, поскольку 
оно игнорирует общую историю эволюции кораллов. 

Еще в раннем и среднем ордовике (а актакораллы достоверно известны 
только начиная с юры !) четко обозначались главные направления дивер
генции мадрепорарий, как раз отвечающие обеим этим морфологическим 
группам; первые ругозы, как и табуляты, имели скелет, сложенный ламел
лярной склеремхимой или склеродермитами, не образующими ни голакан
тов, ни монакантов, ни рабдакантов. Такие независимо развивавшиеся 
генетические ветви и должны скорее всего отвечать самостоятельным под
классам класса Anthozoa в системе коралловых полипов. 



СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 

Автотубы (Нестор, 1 966, предложил распространить этот термин, приме
нявшийся к сферактиноидеям, на строматопороидей). См. трубки псев
дозооидные. С 

Акроколумелла (Grabau, 1 922) (от род. назв. Acrophyllum). Осевая струк
тура, сформированная сильно изогнутыми, чаще беспорядочно рас
положенными, внутренними окончаниями больших септ вместе с круто 
выпуклыми осевыми участками днищ. Не является разновидностью 
Оl:евых колонн. См. вортекс. Табл. P- IV, фиг. б, рис. Р-16  б, в .  РМ 

Амбулакр (Matthai, 1 928;  Al loiteau, 1952; Wells, 1956) (англ. ambu1acrum, 
фр. ambulacre). Желобавидное понижение на поверхности меандриче
ского полипняка, разделяющее гребни (коллейны). Си н. : желобок. 
Табл. M-II ,  фиг. 1 0. М 

Ампулы (Moseley, 1 88 1 ; Nicholson, 1 886) (от лат. ampu\a) Крупные овальные 
или неправильной формы полости внутри ценостеума, снабженные тон
кими перегородками. По Никольсову - места обитания репродук
тивных зооидов. Скорее всего, поперечные или косые сечения крупных 
каналов астроризальных горизонтальных (см.). С 

Антисепта (Schindewolf, 1931) .  См. септа противоположна�. Р 
Апекс (Al loiteau, 1952) (лат. арех). Поверхность чашки одиночного коралла. 

Табл. М-1, фиг. 5 .  М 
А ппарат арочный (Сошкина, 1 952). См. пластинки арочные. Р 
А .  межсептальный (интерсептальный, внутрисептальный) (Wedekind, 1924) 

(нем. Intersepta1apparat). Совокупность днищ, диссепиментов и других 
горизонтальных скелетных элементов. Табл. M-V, фиг. 1 -5.  См. эле
менты скелета горизонтальные. РМ 

А. мезентер11альный (Краснов - новый термин) (латиниз. apparatus me
senteria1is) . Система мягких вертикальных перегородок (мезентерий) 
в гастроваскулярной плоскости полипа. Рис. М- 1 .  М 

А .  септальный (M.-Edw. ,  Haime, 1 850- 1 855) (англ. septal apparatus, фр. appa
rei1 septal, нем. Septa\apparat). Совокупность септальных элементов 
скелета. См. элементы скелета вертикальные. РМ 

Археотека (Краснов, 1965б, non Al loiteau, 1 952, 1957) (фр. archeotheque). 
Внешняя истинная стенка караллитов и полипняков ; образуется стерео
плазмой без какого-либо участия септ или включает периферические 
концы септ, скрепленные стереоплазмой. Син. : стенка наружная истин
ная (у ругоз). Табл. M-IV, фиг. 1 ,  4. М 

Астроризы (Carter, 1 880) (англ. astrorhizae, stellate venations, фр. astro rh
izes, . нем. Astrorhizen, Sternzellen). Система горизонтальных каналов, 
радиально отходящих от общего центра и не имеющих известковых 
стенок. На поверхности ценостеума (см.) выглядят группами лучеоб
разных бороздок (желобков), удаленными друг от друга на разные рас
стояния. На соседних этажах располагаются или друг над другом (А. сов
мещенные), или беспорядочно (А. несовмещенные). Табл. С-VI I I , 
фиг. б. С 
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А. изолированные. См. астроризы несовмещенные. С 
А. наложенные. См. астроризы совмещенные. С 
А. несовмещенные (Lecompte, 1 956) (англ. not superposed А.). А., не соеди-

няющиеся друг с другом связующим каналом осевым (вертикальным) 
(см.). Сии. : астроризы изолированные, звездочки рассеянные. С 

А. совмещенные (Lecompte, 1 956) (англ. superposed А.). А.,  соединяющиеся 
друг с другом связующим каналом осевым (вертикальным) (см.). См. 
системы астроризальные. Сии. : астроризы цаложенные. С 

Атавоткань (Smith, Ryder, 1 927) (англ. atavo-tissue). Склеренхима, общая 
для родительского кораллита и почки. Ценогенетическое приспособ
ление. См. Неоткань. Си н. : ткань ценогенетическая. Табл. Р- 11 ,  фит. 4, 
рис. Р-3, ж. Р 

Аулос (Smith, 1928) (греч. латиниз. aulos). Осевая полость, ограниченная 
соединяющимися внутренними окончаниями септ, в которой находится 
осевая зона днищ, а вне ее - периаксиальная. Не путать с циатотекой. 
Син . :  филлотека, трубка осевая (частично). Табл. P-IX, фиг. 3, 
рис. P- l 3a. Р 

Базалотека (Бендукидзе, Чиковани, 1 962) (лат. basalotheca). Разновидность 
голотеки [эпитеки в понимании фон Коха ( 1 886), Вогана и Уэллса ( 1 943)]. 
Край базальной пластинки, загибающийся кверху и образующий пер
вичную углубленную чашку. Табл. М-1,  фиг. 2. М 

Бакулюм, бакулы (Wedekind, 1 937) (лат baculum, baculae). Обособившиеся 
внутренние окончания септ, принимающие учащие в формировании 
осевых колонн . . См. пластинка срединная, осевая, медиальная, пла-
стинки радиальные, септальные. Р 

Балочка (фр. poutrelle). См. трабекула. М 
Б .  поперечная - см. синаптикула. М 
Балочки поперечные (Сошкина, 1 952). См. пластинки арочные. Р 
Бороздки (Ogilvie, 1 897 ; Wells; 1 956) (англ. striae). Сливающиеся малозамет-

ные выступы склеродермитов соседних трабекул на боковой поверх
ности септ; близкое значение имеет термин «карина». Сии. : струйки, 
черточки, полоски. Рис. М-1 1 .  М 

Б. астроризальные (Nichol son, 1 886) (англ. astrorhizal grooves) Следы астро
ризальных каналов на поверхности ценостеума. Сии. : желобки. 
Табл. С-VI, фиг. 1 .  С 

.Борозды направляющие (Vaughari, Wells, 1943) (англ. grooves directive). Вер
тикальные впячивания глотки, соответствующие направляющим ме
зентериям. Сии :  ложбины направляЮщие. М 

Б. септальиые (M.-Edw., Haime, 1 850- 1 855 ;  Smith, 19 16) (лат. sulcus, англ. 
septa1 grooves, фр. sillons verticaux, нем. Septalfurchen). Борозды на 
эпитеке коралла, отвечающие септам. См. ребра, гребни межсепталь
ные. Табл. Р-1 ,  фиг. 5,8 рис. Р-4 . РМ 

Бугры (Рябинин, 1 95 1 ; Galloway, St. Jean, 1 957) [англ. knobs, prominent s, 
undulations (part.), elevatioiJ.s, nodes, nodules]. Крупные возвышения на 
поверхности ценостеума, образованные волнообразными изгибами тан
генциальных (горизонтальных) элементов скелета. Распределены не
равномерно, размеры их различны: С астроризальными системами не 
связаны. По Рябинину, Их возникновение обусловлено экологическими 
факторами. Не путать с мамелонами.Син. : нодулы. Табл. C-IV, фиг. 2. С 

Вакуоли (Parks, 1936; Lecompte, 195 1 - 1952) (от лат. vacuus, англ. vacuities) . 
.Микроструктурные элементы : пустотки сферической формы неравновели
кие, неравномерно распределенные в скелетной ткани (напр., Trupe
tostroma). См. микроструктура вакуолярная. Сии . :  поры крупньiе. 
Табл.С-VI, фиг. 3. С 

Валики (Власов, 1 965). См. гребни. С 
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Веер дисфиллоидный (Strusz, 1965) (англ. fan trabecu1ar, disphylloid). Рас
положение трабекул в селтальной пластине на периферии диссепимен
тариума наклонно к эпитеке, в его центре - вертикально, а на внутрен
нем крае - наклонно в сторону оси. Отвечает трем зонам диссепимен
тов, отличающихся ориентировкой выпуклости пластинок (соqтветст
венно наружу, дистально и внутрь коралла) при отсутствии подково
образных диссепиментов. По Струшу, характеризует дисфиллид. См. 
полувеер. Р 

В. фацеллофиллоиднфй (Strusr, 1 965). (�шгл. phacellophylloid fan). Веерообраз
ное расположение трабекул септальной· пластины по типу В. дисфил
лоидного (см.) при наличии зоны подковообразных диссепиментов. 
С последней совпадает ось дивергенции ориентировки трабекул. По 
Струшу, . встречается у фацеллофиллид. См. полувеер. С 

Везикулы (Nicho1son, 1 886) (лат. vesicu1ae, англ. vesic1es, . фp. vesicu1es). а) См. 
пузырьки, ткань пузырчатая; б) По Леконту ( 195 1-1952), «ячейки» 
в вертикальном сечении у Clathrodictyon;  это толкование расходится со 
смысловым значением термина. 

В. краевые, маргинальные (Nicho1son, 1 886) (англ. marginal vesicles). Крупные 
В .  с тонкими перегородками, располагающиеся у поверхности ценостеу
ма амфипорид. Табл. С-Vl ,  фиг. 4. · С 

В .  лентикулярные (Nicho1son, 1 886) (англ. 1enticu1ar vesicles).Cм. пузырьки. С 
Венец (палей) сваек. См. корона сваек (палей). М 
В. щупалец (Бендукидзе, Чиковани, 1962) (англ. tentacu1ar ring). Кольцо 

полых выростов тела полипа, окружающее оральный диск. Вокруг 
каждого орального диска может быть один или несколько в. щ. М 

Вепрекулы (Pedder, 1 965) (англ. vepreculae). Беспорядочные выросты трабе-
кул на периферических концах септ. См. септа наотическая. Р 

Ветви астроризальные. См. каналы астроризальные горизонтальные. С 
В. б оковые. См. каналы астроризальные горизонтальные. С 
В .  лучистые (Власов, 1 965). См. отростки. С 
Вилли (Galloway, St. Jean, 1 957). (англ. villi). Короткие пальцеобразные с 

округлой вершинкой инфлексии цистозных пластинок. Разновидность 
дентикул ложных (см.). Табл. С-1 1 1, фиг. 2. С 

Включение септ (Alloiteau, 1952) (англ. insertion of septa; фр. insertion sep
tal) .  Последовательное появление септ в онтогенезе. Табл. М-111 ,  
фиг. 1-2, рис. М-5. М 

Вортеке (Hill, 1 935) (англ. axial vortex). Спиральное закручивание осе-
вых окончаний септ. См. акроколумелла. Табл. Р-V l l l, фиг. 1 ,  
рис. Р- 1 6, а. РМ 

Впячивание септальное (Vaughan, Wells, 1 943) (англ. invagination septa1, 
фр. invagination septa1e, нем. Septentasche). Впячивание стенной колонны 
внутрь полипа в месте появления септы. М 

Выросты конические. См. дентикулы. С 
В. корнеобразные (M.-Edw., Haime, 1 850-1 855) (англ. radiciform appendices, 

process, root1et, фр. pro1ongement radicu1aire, нем. Wurze1fortsatz). 
Разновидность прикрепительных образований - удлиненные выросты 
в проксимальной части коралла, служившие для прикрепления к каким
либо предметам. См. каблук прикрепления. Табл. Р-1 ,  фиг. 7,  
рис. Р- 1 ,к. Р 

Выступ (возвышение) осевой (Hill, 1935) (англ. ca1icu1ar bьss). Возвышение 
. на дне чашки, часто в осевой ямке, отвечающее осевой структуре. Как 
специальный термин употреблять вряд ли имеет смысл. Рис. Р- 1 ,  о. РМ 

Галереи (Galloway, St . Jean, 1957) (англ. galleries; нем. Zwischenraume). У ав
торов - собирательный термин для обозначения различного рода про
межутков между горизонтальными и вертикальными э.11ементами ске
лета. См. промежутки интерламинарные, ячейки, трубки псевдозооид
ные. С 
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Г. вторичные (Fritz, Waines, 1 956) (англ. secondary galleries). Промежутки 
между латиламинами (см.) и вторичными ламивами (см.) и столбиками 
или колоннами (см.) в вертикальном сечении. См. промежутки интер
ламинарные и интерколумнарные (оба частично). С 

Г. первичные (Fritz, Waines, 1 956) (англ. primary gal leries). Промежутки 
между ламивами первичными (см.) и столбиками первичными (см.). 
Термином обозначаются промежутки интерламинарные (см.) в верти
кальном сечении. С 

Г. совмещенные (Ga1Ioway, St. Jean, 1 957) (англ. superposed galleries). См. 
меандры, трубки псевдозооидные. С 

Галерей индекс (Klovan, 1 966). Отношение высоты галерей к их длине. 
Г. И. = 5 - х · aja - l · Ь - 1 /5 - у · Ь, где х - средняя толщина стол
биков; у - средняя толщина ламин; а - количество столбиков на 5 мм, 
Ь - количество ламин на 5 мм. С 

Гистерокораллит, гистерополип (Lang, in Smith, 1 9 1 6) (англ. hysterocora-
l lite; hysteropolyp ) . См. почка. СМ 

Гистерополипьерит (Ailoiteau, 1 952, 1 957). См. особь колонии начальная. М 
Глотка (лат. stomadaeum; англ. stomodeum; фр. stomadaeum; нем. Schlun

drohr). Эктодермальная трубка полипа, связывающая ротовое отвер
стие с гастроваскулярной полостью. Син. : стомодеум, трубка глоточ
ная, пищевод. Рис. М - 1 .  М 

Голакант (Hi11, 1 936) (англ. ,  нем. holacanth . ,  фр. holacanthe). То же, что тра-
бекула голакантная. РМ 

Голотека (Hud �on, 1 929; Соколов, 1 960) (лат. holotheca). Тонкий известко
вый слой, покрывающий коралл снаружи выше эпитеки. В массивных 
колониях покрывает снаружи всю колонию. При фоссилизации плохо 
сохраняется . . Морщинистость Г. отвечает линиям нарастания. Табл. Р-1, 
фиг. 5 ;  табл. М-1, фиг. 2 .  РМ 

Гранулы (Nicholson, 1 886). См. туберкулы. С 
Грануляция (англ. graпulation). См. орнаментация. М 
Гребень (Matthai, 1 928 ; Wells, 1 956) (англ . ridge ; фр. colline, non cristae = 

карина). Возвышение поверхности меандрического полипняка, разде
ляющее соседние серии кораллитов. Син. : коллейн, холмик. Табл. М-1 1 ,  
фиг. 9 ,  1 0. f м 

Г. заостренный (Alloiteau, 1 952, 1 957) (англ. colline exsert-prominent, фр. 
col line tectiforme).Г. ,  резко выделяющийся на поверхности полипняка. 
Табл. М-11 ,  фиг. 1 0. М 

Г. сглаженный (A1loiteau, 1 952, 1 957) (фр. col line tho1iforme). Г., слабо вы-
деляющийся на поверхности полипняка. Табл. М-11 ,  фиг. 9. М 

Гребни (Власов, 1965). См. туберкулы вермикулярные. С 
Г. глотки (Vaugl1an, Wel l s, 1 943 ; Well s, 1 956) (англ. ridge stomodaeal). Склад

чатые выступы на поверхности глотки полипа, отвечающие местам 
прикрепления мезентерий. М 

Г. колумеллирные (Hudson, P1att, 1 927) (англ. columel lar ridges). Следы 
внутренних окончаний септ на боковой поверхности столбика звездча
той формы в поперечном сечении. Рис. Р- 1 8, б. Р 

Гребн11, струйк11 септальные (M .-E:dw. ,  1 857- 1 �60 ; Smith, 1 9 1 6 : Hudson, 1 929) 
(лат. septal striae, англ. septal crest s, vestigial septa, фр. cretes septales, 
нем. Septalabschnitte) . Короткие гребни, развитые на теке или на лон
сдалеоидных диссепиментах, пластинчатые в своей основе, что их отли
чает от шиповидных септ. Табл. Р-1 1 1 ,  фиг. 4, рис. Р-5, к. Р 

Деление (M.-Edw. ,  Haime, 1 848; Koch, 1 882) [англ. calicular gemmation (part.), 
axia l, fissiparous increase (part.) division; фр. gemmation axial (part.) ,  
нем. axiale Knospung, Theilung]. Тип вегетативного паррисидального 
размножения, при котором две - четыре, реже пять и более септ сое
дщiяются в центре коралла и становятся теками дочерних кораллитов. 
Часто неверно смешивается с почкованием осевым (см.). Син. : почко-

7о вание септальное. Рис. Р-3, а. РМ 



Дентикулы (Nichol son, 1 886) (лат. denticulae). Радиальные (вертикальные) 
элементы скелета - мелкие конические выросты на верхней поверхности 
пластинок цистозных (см.). Сии . :  столбики рудиментарные (частично), 
зубчики, выросты конические, шипы. Табл. С-П, фиг. 7 .  С 

Д. ложные (Халфина, Яворский - новый термин). Мелкие зубчикаобразные 
инфлексии пластинок цистозных (см.), обращенные выпуклостью вверх. 
Вершинки их остроугольные. Могут быть совмещенными. См. столбики 
колпачковые. Ср. вилли. Табл. С-1 1 1 ,  фиг. l .  С 

Депрессия сифональная (Lewis, 1 927). См. фоссула табулярная. Р 
Диаграмма видовая (Fltige1 Е. ,  1957) (нем. Art-Diagramma, VariaЬilitats

diagramm). По оси абсцисс откладывается количество ламин на 1 мм, по 
оси ординат - количество столбиков на 1 мм. Крайние значения этих 
величин ограничивают «поле вида». По Э. Флюгелю, при наложении 
друг на друга таких «полей» разных видов одного рода может быть 
констатирована синонимия. 

Диск базальный (Vaughan, Wells,  1 943) (лат. discus basa1is, англ. basa1 disc, 
фр. disque basa1, нем. Fusscheibe). Горизонтальное основание мягкого 
тела полипа, обычно округлых очертаний. М 

Д. оральный, ротовой (Va:ughan, Wel ls, 1 943) (лат. discus oralis, англ. ora1 
disc, фр. disque oral, нем. Mundscheibe). Верхняя часть мягкого тела 
полипа, в центре которой расположено ротовое отверстие; обычно 
окружен одним или несколькими венцами щупалец. Син. : диск ротовой. 
Рис. М- 1 .  М 

Диссепиментариум (Lang, Smith, in Hill, 1 935) (лат.,  англ. ,  нем., фр. disse
pimentarium, нем. Blasengewebe, RandЫasen, Mantelzone, B lasen, Inter
septal plattchen) . Совокупность диссепиментов, выполняющих перифе
рическую (маргинальную) зону коралла. Как правило, ширина Д. равна 
длине малых септ. Сии. :  зона пузырей, везикулярная, пузыристая, пу
зырчатая, траверсы, цистосепименты. Ср. коралл цистифорный. Р 

Д. колосовидный, «елочкой» (Lewis, 1924) (англ. herringbone, фр. d. anas
tomoses, incomplets). Д. ,  в котором при отсутствии малых септ диссе
пименты опираются и на септу и на соседние диссепименты. Энгель, 
фон Шуппэ ( 1 958), фон Шуппэ, Штакуль ( 1 966) путают этот тип Д. с пре
сепиментами второго порядка, которые могут быть выражены лишь 
при наличии малых септ. Табл. Р-V I I, фиг. 5, рис. Р- 1 5, б. Р 

Д. концентрический, «nравильный» (Lewis, 1 927) (англ. concentric d. ,  regu
lar d., фр. d. concentrique). Д. ,  в котором диссепименты более или менее 
симметрично опираются с обеих сторон на соседние септы. Разновид
ности : угловато-концентрический Д. (Lewis, 1929 - angulo-coпcentric d.), 
полный (Semenoff-Тian-Chansky et а!., 1961 __:_ d. complets). Табл. Р-V I I, 
фиг. 4, рис. Р- 1 5, а. р 

Диссепимент, диссепименты (Nichol son, 1 887; Fltigel Е., 1 958) (лат. disse
pimentum, англ. interlaminar dissepiment s, septae, partititions, фр. disse
piments, нем. Dissepimente) . Дополнительные горизонтальные элементы 
скелета, никогда не заменяющие основных,- тонкие перегородки в 
интерламинарных промежутках, пузыреобразно изогнутые или в виде 
горизонтальных пластинок (определение Флюгеля). Развиты в цено
стеумах, построенных лампнами и столбиками, и лишены фораменов. 
Иные толкования Д :  Леконт(195 1 - 1 952, 1 956) отождествлял Д. с пла
стинками астроризальными (см.); Геллоуэй ( 1957), Геллоуэй, Сент
Джин (1957) этим термином обозначали : а) собственно Д. (см. выше), 
б) основные горизонтальные скелетные элементы Labechiidae (см. пла
стинки цистозные). Син. : пластинки цистозные, табулы, псевдоламины, 
тип астрариз латеброзный, ткань физифоровая (все частично), пере
городки тонкие известковые, пластинки тонкие, септь� интерламинар
ные. Табл. C-I, фиг. 8 .  С 
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- (M.-Edw., Haime, 1 848, 1 850- 1 855) (лат. ,  англ . ,  нем., фр. dissepimentum, 
англ. vesic1e, фр. traverse). Различной формы и степени изогнутости 
небольшие пластинки, выполняющие периферическую (маргинальную) 
зону коралла. Сии. : неправильного содержания - пузырь. РМ 

Диссепименто-септотека (Бендукидзе, Чиковани, 1 9б2). Разновидность пара
текальной стенки, образованная диссепиментами и периферическими 
краями септ. М 

Диссепиментотека (Бендукидзе, Чиковани, 1 9б2). Разновидность парате
кальной стенки, в образовании которой принимают участие только 
диссепименты. М 

Диссепименты акцессорные, первичные (Dybowski, 1 873-1 874) (нем. acce
ssorische Lamellen). Редкие, обычно крупные, дополнительные пла
стинки, примыкающие и к нижележащему днищу и к теке. См. коралл 
ложноплеонофорный. Табл. P-VI I, фиг. 1 ,  рис. Р-14, 2 .  Р 

Д. астрорИзальные (Lecompte, 1 95 1 - 1 952) (фр. d. astrorhizaux). См. пла-
стинки астроризальные. С 

Д. горизонтальные, плоские (Hill, 1 935) (англ. flat, horizontal d . ,  фр. d. p1ats, 
нем. horizontal D). Вертикальная серия мелких плоских пластинок, раз
витая между текой и диссепиментариумом (обычно подковообразны
ми Д.). Табл. Р-Vl l, фиг. б, рис. Р- 1 5, е. Р 

Д. лежачие, боковые (Hill, 1 95б) (англ. 1atera1, Ыister-1ike d. ,  нем. perisep
ta1e B1asen D.). Д. ,  примыкающие верхним концом к боковой поверх
ности септы, а нижним либо к той же септе, либо к нижележащему Д. 
Табл. Р-1 1 1, фиг. 7, рис. Р-1 5, в .  

· 
Р 

Д. лонсдалеоидные, пресепименты (Smith, Lang, 1 930) (англ. lonsdaleoid 
d. ,  фр. d. 1onsda1eoldes, нем. WandЫasen, RandЬ!asen, Prasepimente). 
Д.,  развитые около стенки (теки), которые примыкают либо к ней, 
либо к соседним Д., но не к септам, которые развиваются внутрь от 
них . Син. : пузыри краевые. Табл. Р-1 1 1, фиг. 4, рис. Р-5, 2 ,  к. Р 

Д . .fi. , п. разных порядков (Engel, von Schouppe, 1 958) (нем. Р. 1 und 2 Ord
nung). Д. л. 1 -го порядка развиваются наружу от периферических окон
чаний всех септ, Д. Л. 2-го порядка - между Д. Л. 1 -го порядка или 
стенкой (текой) и периферическими окончаниями малых септ. Прост
ранственно ограничены смежными большими септами. См. диссепи
ментариум колосовидный. Табл. - Р-1 1 1 ,  фиг. 4. Р 

Д. пенеккиэллоидные (RoZkowska, 1 9б0) (от род. назв. Peneckiella). Разно
видность подковообразных Д. в случае, когда они наружным краем при
мыкают к стенке (теке). Р 

Д. подковообразные (Lang, Smith, in Hill, 1 935) (англ. horseshoe d. ,  фр. d. en 
fer а cheva1, нем. hufeisen D.). Д.,  обращенные выпуклостью вверх, опи
рающиеся всем своим краем на нижележащий Д. Обычно развиты 1 -2 
вертикальными рядами на периферии. Табл. Р-Vll ,  фиг. б, 
рис. Р-1 5, е. РМ 

Д. сигмоидальные (Strusz, 1 9б5) (англ. sigmoidal d.). Желобаобразно (в про-
дольном сечении) изогнутая разновидность Д. пенеккиэллоидных. Р 

Диссепитека (Hudson, 1 958) (греч. латиниз. dissepitheca). См. Склеротека. Р 
Дихотомия (Nicho1son, 1 88б) (греч. латиниз. dichotomie). Раздвоение ламин 

и параламин. Сии . :  ламин выклинивание. · С 
Днища, табулы (M.-Edw. ,  Haime, ? 1 848, 1 850- 1 855) (лат. tabu1ae, англ. 

tabula, фр. p1anchers, нем. Boden). Мильн-Эдвард и Эм употребляли 
также horizontal p1ates, transverse lamellae ( septa , diaphragms). Широ
кие плоские или слабо изогнутые пластинки, выполняющие внутреннюю 
полость коралла. Основной горизонтальный скелетный элемент. В рус
ских работах XIX в. и позже встречаются сии. : потолочки, диафраг-
мы. РМ 

- См. табулы. С 
Д. астроризальные (Богоявленская, _1 9б5а). См. пластинки а.строризальные С 
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Д. каниноидные (Ивановский, 1 967а) (от род. назв. Caninia). То же, что 
Д.  кифофиллоидные. Р 

Д. кифофиллоидные каниноидные (Ивановский, 1 963) (от род. назв. Kypho
phyllum). Д. с. желобаобразным перегибом на периферии и плоские 
или слабо вдавленные у оси. Табл. Р-П, фиг. 4, Р-VП, фиг. 3, рис. Р- 1 5, д. Р 

Д. неполные (Dybowski, 1 873) (англ. incomp1ete t . ,  фр. t. incomp1etes, нем. 
unvollstandige, unvolkommene Т.) .  Д., пластинки которых не по всему 
периметру достигают края табуляриума, а местами опираются на ни
жележащие Д. Ошибочный син. : расщепленные Д.,  так как в этом случае 
структурная целостностЬ пластинки Д. не нарушается. Табл. P-IV, 
фиг. 3, рис. Р-1 4, в .  . РМ 

Д. осевые (аксиальные), поперечные (Hudson, 1 958 ; Minato, Kato, 1965) 
(англ. transverse t., axial t. , фр. t .  axiale, нем. axiale Т.). Небольщие пло
ские или субгоризонтальные пластинки, занимающие в осевой зоне 
многих трехзонных кораллов промежуток между осевой колонной 
и кшiнотабулами. Иногда называются косыми Д. См. клинотабулы, 
клинодиссепименты. Табл. Р- VI 11 ,  фиг. 5, рис. Р-20 б. Р 

Д. полные (Dybowski 1 873-1 874) (англ. complete t. ,  фр. t. comp1etes, нем. vo\1-
standige, vo1 1kommene Т.). Д., пластинки которых пересекают весь табу
ляриум. Табл. P-VI I, фиг. 1 ,  рис. Р- 1 4, б. РМ 

Д. промежуточные, периаксиальные (Smith, 1 930Ь) (англ. periaxial t . ,  фр. 
t .  periaxiale, нем. periaxiale Т.). Неполные Д. периаксиальной зоны. 
См. днища осевые, клинотабулы, клинодиссепименты. Р 

Д. расщепленные. Неправильный термин. См. днища неполные. Р 
Д. трабекулярные (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. lobes trabecu1aires). Общее 

название для палей, палиформных зубцов и долек. М 
Желобки. См. бороздки астроризальные. С 
Желобок (Alloiteau, 1 952, 1 957) (англ. channel, фр. vallee). См . амбулакр. М 
Замещение постоянных эндосепт (Gardiner, 1 904; Wells, 1 956) (англ. sub-

stitution of а permanent entoseptum). Временное замещение эндосепты 
экзосептой в онтогенезе; сопровождается образованием палей. 
Рис. М-7. М 

Звездочки рассеянные (Нестор, 1 964). См. астроризы несовмещенные. С 
Зерна (гранулы) (Ogi1vie, 1 897; Wells, 1 9.56) (англ., фр. granules). Высту

пающие части склеродермитов или стереоплазматические утолщения 
боковой поверхности септ. Различают округлые, шиповидные, раз
розненные з. и др. Рис. М- 1 0. М 

Зона краевая (Vaughan, Wells, 1943; Wells,  1 956) (лат. zona marginalis, англ. 
edge-zone, фр. exosarque, , нем. Aussere Ringfalte). Часть мягкого 
тела полипа, свешивающаяся за чашку и соприкасающаяся со скелетом. 
Син. : экзосарк. М 

3. медиальная. См. зона срединная. М 
З. осевая (аксиальная) (Smith, 1 930Ь) (англ. ахшl series, axial tabula and ta

bellae, фр. serie axiales, нем. axiale Tabula und Tabella). Совокупность 
горизонтальных элементов скелета, развитых у оси коралла. От пе
риаксиальной 3. отличается обычно размерами и ориентировкой сла
гающих элементов. Наиболее ясно различим� при наличии осевых 
колонн. р 

З. периаксиальная, промежуточная (Smiф, 1 930Ь) (англ. periaxial series, pe
riaxia1 tabu1a а. tabella, фр. serie periaxiale, нем. periaxiale Tabula und 
Tabel la). Совокупность горизонтальных элементов скелета, развитых 
наружу от осевой 3. Отличается обычно более крупными размерами 
и более пологой ориентировкой составляющих элементов. Наиболее 
ясно различима при наличии осевых колонн. Р 

З. периферическая, маргинальная, наружная (M.-Edw., Haime, 1 848) (фр. 
partie exterieure). То же, что маргинариум. Р 

3. пузырей, везикулярная, пузыристая, пузырчатая (Dybowski, 1 873-1 874; 
Wedekind, 1 922) (нем. RandЬ!asen). См. диссепиментариум. Р 
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З. срединная (Parks, 1 936; Stearn, 1 966а) (англ. median or central zone, bead
like structure, ordinicellular s. ,  row of fine pore; фр. minuscules a1veoles). 
Имеет вид очень узкого интерламинарного nромежутка с мельчайшими 
«катушкообразными» столбиками в нем («линейно расположенные цел
люли»). От срединной линии, с которой ее часто смешивают, отличается 
строением. Известна в сплошных ламивах равномерного типа средне
девонских строматопороидей с целлюлярной микроструктурой. См. 
линия срединная в ламинах. Син·. : микроламина, микроструктура -
трехслойная ламина (оба частично), зона медиальная. Табл. С-1 1 , 
фиг. 4. С 

3. энДотеки промежуточная (лат. zona intermedia). 3. развития дополнитель-
ных диссепиментов между табуляриумом и диссепиментариумом. М 

Зональность, периодичность в строении ценостеума (Nicholson, 1 886; Le
compte, 195 1 - 1 952) (англ. vertical periodic growth, фр. zonation regu
laire). Неравномерность в развитии ценостеума, проявляющаяся в :  
а) чередовании зон более толстых и тонких скелетных элементов (в пер
вых окраска интенсивнее) ; б) большей и меньшей их сближенности ; 
в) прекращении роста, полном или частичном слиянии вертикальных 
элементов скелета и полном или частичном слиянии горизонтальных. 
См. латиламин а. Си н. : типы зонального строения ценостеума В. Д. С 

З. вертикальная (Lecompte, 195 1 -1 952, 1 956) (англ. vertical periodic growth). 
Ритмическая неравномерность роста ценостеума по вертикали. См. 
зональность, периодичность в строении ценостеума. Табл. С-VI,  
фиг. 8 .  С 

З. латеральная (Халфина, Яворский - новый термин). Неравномерное раз
витие ценостеума по горизонтали. См. зональность, периодичность 
в строении ценостеума. Табл. C-XI, фиг, 1 .  С 

3ооид - см. полип. 
Зооксантеллы (Matthai, 191 4 ;  Vaughan, Wells, 1943) (англ. zooxanthellae). 

Одноклеточные жгутиковые водоросли, проникающие в тело полипа 
рифовых кораллов и живу!Цие в нем. Рис. М-2. М 

Зубцы веерообразно расположенные (Vaughan. Wel ls, 1943 ; Wells, 1956) (англ. 
fan · system teeth). Широкие удлиненно-конические з. дистальных краев 
септ, отвечающие системе простых трабекул, веерообразно расходящих
ся от одной или нескольких ш�ний дивергенции (некоторые Mussi
��- м 

З. диетальпого края (Ogilvie, 1 897 ; Alloiteau, 1 957) (англ. teeth of the upper 
margin, фр. dents du bor_d dista1). Концы трабекул, выступаюшие на 
диетальном и внутреннем краях септ; различают з. д. к. округлые, ост-
рые, притупленные, мелкозазубренные, расщепленные и др. 
Рис. М- 1 0. М 

З. мелкозазубренные (Vaughan, Wells, 1943;  Wells, 1956) (англ. teeth mi
nute). Слабозаметные з. дистальных краев септ, образованные очень 
мелкими простыми трабекулами с одной линией дивергенции (Caгyo
phyllia) . Рис. M-IO. М 

З. округлые (Vaughan, Wells, 1943 ; Alloiteau, 1957) (англ. teeth rounded ; 
фр. dents arrondis). Небольшие (как правило) выступающие окончания 
простых трабекул на дистальных краях септ, расположенные в одно
дивергентной системе или субпараллельно (Thamnasteriidae, Micro
so1enidae, Agaricidae) ; часто фестончатые, гребенчато расположенные. 
См. также 3. фестончатые. Рис. М- 10 .  М 

З. острые (Vaughan, Wells, 1943 ; Alloiteau, 1 957) (англ. teeth acute; фр. dent s 
aiguёs). 3. на диетальном краю септ, соответствующие системе простых 
трабекул с одной-двумя линиями дивергенции (Mont1ivaltiidae, Fa
viidae). Рис. М-10 .  М 

З. палиформвые (Alloitea'l, 1957, non Duerden, 1904) (фр. dents pa1iformes). 
Крупные з. верхне-внутренних краев септ, в свою очередь, несущие мел-
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кие острые з. ; соответствуют простым крупным трабекулам (Favia). 
Рис. М-7. М 

З. притупленные (Wells, 1 956; Alloiteau, 1 957) (англ. teeth lobu1ate, фр. dents 
crenele, perle ou moniliforme). 3. дистальных краев септ, отвечающие 
пучкам сложных трабекул, скрепленных ламеллярной склеренхимой. 
Рис. М-10.  М 

З. расщепленные (Vaughan, Wells, 1 943 ; Alloiteau, 1 957) (англ. teeth lace
rate, hirsute; фр. dents inegales). 3. неодинаковой формы и величины на 
дистальных краях септ,. отвечающие сложным трабекулам с одной
двумя линиями дивергенции (Pectinidae, Merulinidae). Рис. М-10 .  М 

З. септальные (Ogilvie, 1 897) (англ . septal teeth, spiniform teeth, нем. Zacken, 
Zahnchen, kuppelformige Aufwolbungen). Выступы трабекул на верхнем 
и внутреннем краях септы. Рис. Р-5 , д. РМ 

З. трабекулярные (Vaughan, Wells, 1 943 ; Wells, 1 956) (англ. teeth trabecular, 
фр. dents trabeculaires). Общее название для з. диетальнога и верхней 
части внутреннего краев септ, представляющих собой окончания тра
бекvл. М 

З. фестончатые (гребенчато расположенные) ( Vaughan, Wel1s, 1 943 ; Alloi
teau, 1952, 1957) (англ. teeth beaded, фр. dents festonne). Термин для 
обозначения способа группировки округлых з. См. 3. округлые. М 

Зубчики. См. дентикулы. С 
Идиотрабекула (Schindewolf, 1 942) (лат. Idiotrabecula). Собственно трабе-

кула в противоположность диффузотрабекуле. Излишний термин. Р 
Изгибы колпачкаобразные (Рябинин, 1 937). Инфлексии (см.) пластинок ци-

стозных (см.) Lobechia elegestica Riab. См. столбики колпачковые. С 
Интерламина (Власов, 1 965). См. промежутки интерламинарные. С 
Инфлексии (Nicholson, Murie, 1 878) (англ. inflection, фр. inflexion). Резкие 

сталагмитаобразные заостренные или округлые изгибы ламин (см. 
столбики ложные) или цистозных пластинок (см. дентикулы ложные). 
Син. : ткань везикулярная (по Власову), ундуляции (частично). С 

Инфлексоны (Богоявленская, 1968). См. столбики ложные. С 
Каблук, рубец, вырост прикрепления, прирастанин (Dybowski, 1 873-I874; 

Яковлев, 1 9 1 0) (англ. ,  фр., нем. talon, фр. expansion laterale, нем. Ta
lonid).' Вырост склеренхимы в нижней части боковой поверхности по
липняка, приспособление для прикрепления к субстрату. Ср. выросты 
корнеобразные. Табл. Р-1, фиг. 8 .  РМ 

Каликобласты (Heider, 1 882) (греч. латиниз. calicoЬlastos). Клетки экто-
дермы, формирующие скелет. РМ 

Камера (полость) висцеральная (M.-Edw" Haime, 1 850- 1 855) (англ. visceral 
chamber). По Мильн-Эдварду и Эму, - внутренняя полость полипа, 
постоянно перемещающаяся вверх по мере заложения новых горизон
тальных элементов скелета. См. люмен, текариум. РМ 

К. мезентериальная (Zittel, 1 924; Бендукидзе, Чиковани, 1 962) (лат. inter
mesenteria). Часть гастроваскулярной полости, ограниченная между 
парами (или внутри пары) мезентерий и стенной колонной. М 

К. м. направляющая (Бендукидзе, Чиковани, 1 962). Часть гастроваскуляр-
ной полости, заключенная внутри пары направляющих мезентерий. М 

Камеры (Nicholson, Murie, 1 878 ; Lecompte, 1 95 1 )  (англ. chambers, compart
ment, фр. chambres, ch. interlaminaire, нем. Kammern). То же, что га
лереи (частично), ячейки (CJ\:1.). По Геллоуэю и Сент-Джину, 1 957-; 

. см. пузырьки. С 
К. вертиJ(альные (Lecompte, 1 95 1 - 1 952) ( фр. ch . verticales, ch. verticales 

tabulees). См. меандры, трубки псевдозооидные. С 
Канал астроризальный осевой (вертикальный) (Nicholson; 1 886-1 892) [англ. 

axia1 canal, vertikal astrorhiza1 canal, vertikal canal, axes, central canal 
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(part.), фр. l'axe des systems, canal astrorhizal axial]. Более или менее 
длинный канал, от которого обычно на каждом этаже мутовчато отхо
дят К. а .  горизонтальные. См. системы астроризальные. Син. : канал 
вертикальный общий, канал центральный (частично), каналы осевые 
(частично), канал цилиндрический. Табл. С-VII, фиг. 2-8. С 

К. вертикальный общий. См. канал астроризальный осевой (вертикаль-
ный). С 

К. центральный (Nicholson, 1 886- 1 892) (англ. central canal, axial tube, axia1 
columns, фр. canal central). Развитый обычно по оси ценостеума денд
роидных строматопороидей канал, пересекаемый тонкими пластинками. 
Ограничен элементами скелета (нет обособленной стенки). В поперечном 
сечении не имеет правильного круглого или оваЛьного очертания. Встре
чаются боковые ответвления. Иногда называется «трубкой», что едва 
ли правильно. Табл. С-VI, фиг. 4-6. С 

К. цилиндрический (Власов, 1 965). См. канал астроризальный осевой (вер-
тикальный). С 

Каналикулы (Nicholson, 1 886- 1 892) (лат.,  англ. canaliculae, фр. canalicules). 
Микроструктурвые элементы. Тончайшие, порой разветвленные каналь
цы, пронизывающие скелетную ткань. См. микроструктура тубулятная. 
Ср. тубулы. С 

Канальцы (Vaughan, Wells, 1943 ; Wells, 1 956) (англ. canaliculae). Горизон-
тальные и вертикальные полости цененхимы. Табл. M-VII, фиг. 1 .  М 

Каналы астроризальные (Nicholson, 1 886- 1 892) (англ. astrorhizal canals, 
фр. canaux astrorhizaux, нем. Astrorhizalkanale). См. астроризы. Раз
личают К. а .  горизонтальные (см.) и вертикальные (см.). Первые рас
положены на поверхности тангенциальных (горизон-tальных) элементов 
и полностью или в диетальной части ей параллельны. Вторые - ориен
тированы в направлении роста ценостеума. Табл. С-VI, фиг. 1 .  С 

К. а. горизонтальные (Nicholson, 1 886- 1 892) (англ. horizontal canals, фр. 
branches astrorhizales). Каналы обычно располагаются мутовчато по 
отношению к осевому К. Количество их в мутовке переменно, степень 
разветвленности, ширина и длина также различны. В поперечном сече
нии имеют правильную круглую или овальную форму. Известковой 
стенки не имеют, но в них не проникают вертикальные элементы ске
лета. См. астроризы, каналы астроризальные. Син. : ветви боковые, 
каналы боковые, каналы лучевые, лучи астроризальные, отроги гори-
зонтальные. Табл. С-VIII,  фиг. 6. С 

К. боковые. См. каналы астроризальные горизонтальные. С 
К. осевые (Nicholson, 1 886-1 892) (англ. axial canal, нем. Axenkanal). а) См. 

канал астроризальный осевой (вертикальный), б) см. люмен, в) см. 
канал центральный (в отношении и других дендроидных форм). С 

К. соединительные (Fontaine, 1 96 1 )  (англ. canals, фр. canaux). Соединитель-
ные поры, пронизывающие стенки колониальных ругоз. Известны пока 
только у некоторых ваагенофиллид. Рис. Р-3, в . Р 

Карина, карнны (Nicholson, in Nicholson, Lydekker, 1 889) (лат.,  англ.,  нем. 
carina, англ. Пange, flanging, plate; фр. carene). Килеобразные или бу
горчатые выросты на боковых поверхностях септ (выступы трабекул). 
Могут быть расположены симметрично и асимметрично (англ. xy
loid с., zigzag с.). РМ 

Карины вытканные (Kato, 1963) (англ. interwoven с.). Беспорядочные расши
рения пластинки септы расходящимися трабекулами, пучками фибр 
или ламеллярной склеренхимой. Понятие не точное. Р 

К. горизонтальные, параллельные, пластинчатые, траверсокарины (Grabau, 
1 922) (англ. horizontal с., forked с., parallel с., нем. lameШire С.). К. ,  
следы поперечного сечения которых параллельны или субпараллельны 
пластинке септы, в зависимости от ориентировки могут сочленяться 
или не сочленяться с ней. Могут быть симметричными, асимметрич-
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ными, в отдельных сечениях - крюкообразными. Табл. Р-V, фиг. 3, 
рис. Р-7, в .  РМ 

К крюкеобразные (Kato, 1963) (англ. hook-like с.). См. карины горизон-
тальные, параллельные, пластинчатые, траверсокарины.  Р 

«К.» синаптикулярные (Kato, 1 963) (англ. synaptcular с .). Периодическое 
расширение фибральных пучков в монаканте. Табл. Р-V, фиг. 2, 
рис. Р-7, 6. Р 

Каркас (Nicholson, 1 886-1 892) (англ. framework). По Никольсону, обозна-
чение общей конструкции или архитектуры ценостеума. С 

К.  полиэдрический (Нестор, 1964, 1 966). По Нестору, обозначение строения 
ценостеумов Ecclimadictyon и Plexodictyon. С 

Квадрант, квадранты септальные (Kunth, 1 869) (от лат. quadrans, фр. se
cteur) . Термин неверного содержания, так как протосепт не четыре, 
как предполагал Кунт, а шесть. См. секстанты септальные. РМ 

Клетки известьвыделяющие. См. каликобласты. М 
К.  крапивные .. См. клетки стрекательные. М 
К. стрекательные (Leydig, 1 854; Matthai, 1 9 1 4) (лат. cnidoЫasti, англ. ne-

matocyst s, фр. nematocystes, нем. Nematocystes, Nesselkapsels). Экто
дермальные (иногда эндодермальные) клетки полипа, выполняющие 
функции защиты и нападения ; каждая к. с. содержит стрекательную 
капсулу в виде пузырька, наполненного ядовитой жидкостью и имеющего 
спирально свернутую тонкую нить, поражающую жертву при сопри
касании с ее выступающим концом (книдоцилем). Син. : нематоцисты, 
книдобласты, крапивные клетки. Рис. М-2. М 

Клинодиссепименты , удлиненные диссепименты (Minato, Kato, 1965 ; Иванов
ский, 1969) (англ. elongate d.). Сильно вытянутые, ориентированные 
почти вертикально диссепименты, у многих трехзонных кораллов за
нимающие пространство между диссепиментариумом и клинотабулами 
(см.). Табл. P-VI I I, фиг. 5, рис. Р-20, г .  Р 

Клинотабулы (Minato, Kato, 1965) (англ. c linotabulae). Днища осевой зоны, 
круто поднятые на краях. См. клинодиссепименты. Табл. Р-VI I I, фиг. 5, 
рис. Р-20, в .  

· 
Р 

Книдобласты. См. клетки стрекательные. М 
Киидоциль (Schulze, 1 9 17) (лат. cnidocylum). Волосовидное окончание спи

ральной нити стрекательной клетки, выступающее на ее поверхности 
и воспринимающее раздражение. М 

Коллейн (Matthai, 1928 ; Alloiteau, 1952) · (фр. col line). См. гребень. М 
Колликулы (Богоявленская, 1968). См. отростки. С 
Колония (англ. colony, corallum, фр. co1onie, polypier compose, colonial, 

нем. Kolonie, Korallum). С - не вполне точный син. ценостеума (см.), 
РМ - сообщество, состоящее из двух и более соединенных в единой 
скелетной постройке особей. СРМ 

К. астероидная, астреевидная (Martin, 1 793) (от род. назв. A straea). Пло
коидная К., в которой септы соседних кораллитов соединены перифе
рическими концами, но не образуют единых пластинок. Рис. Р-2, д. РМ 

К. афроидная (Lang, Smith, in Hill, 1935) (англ. ,  нем. aphroid с. ,  К., · фр. с. 
aphroide). Плокоидная К., в которой смежные кораллиты соприкасаются 
лонсдалеоидными диссепиментариумами (см.). Рис. Р-2, е. РМ 

К. ветвистая, вязанковидная, кустистая, фасцикулатная (Martin, 1 793) (англ. 
fasciculate с., фр. с. fasciculee, нем. bundelformig К.). К., в которой смеж
ные кораллиты не примыкают друг к другу, сохраняя округлые попе
речники. См. колония фацелоидна.Я, колония дендроидная. РМ 

К. дендроидная (Martin, 1 793) (англ., нем. dendroid с., К. ; фр. с. dendro"ide). 
Ветвистая К. с расходящимися непараллельно друг другу кораллитами. 
Табл. Р-1 1, фиг. 1 ,  рис. Р-2, б. РМ 

К. зонастреоидная (Спасский, Кравцов - новый термин). Плокоидная К. 
цистиморфных кораллов. Р 
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К. массивная (Martin, 1 793) (англ.,  нем. massive с., К., фр. с. massif). К. ,  
в которой кораллиты плотно примыкают друг к другу. См. колония 
плокоидная, колония цериоидная. Многие авторы XIX в. (например, 
А. А. Штукенберг) называли все массивные колонии астреевидными. РМ 

К. меандроидная.  См. полипняк меандроидный. М 
К. плокоидная (Smith, 1 935) (англ. ,  нем. p1ocoid с., К., фр. с. p1oco1de). Мас

сивная К., в которой кораллиты лишены эпитеки и наружных стенок 
(тек). Снаружи покрыта общей голотекой. См. колония астероидная, 
колония афроидная, колония тамнастериодная. РМ 

К. полуветвистая, полумассивная. См. колония рамозная. Р 
К. рамозная (Hi11, 1 956) (от лат. ramosus). Массивная К. с ветвистыми участ-

ками. Сии. : колония полуветвистая, полумассивная. Рис. Р-2, в .  РМ 
К. сирингопороидная (Сошкина, 1 949) (англ. coralla with connecting pro

cesses, с. with crampons, нем. К. mit Communications-Rohrchen und 
Communications-Rohrensysteme). Ветвистая К. ,  в которой караллиты 
соединены перемычками, напоминающими солении. См. перемычки 
соединительные, крампоны. Р 

К. стелющаяся рептоидная (англ. reptoid co1ony). Караллиты почти не раз
виваются в высоту, а нарастают субпараллельно поверхности субстрата. 
См. коралл вьющийся, рептоидный. М 

К. тамнастериоидная (Lang, 1923) (от род. назв. Тhamnasteria). Плокоидная К. ,  
в которой септы соседних караллитов соединяются, образуя единую 
систему. Табл. Р-11 ,  фиг. 3, рис. Р-2, д. РМ 

К. фасцикулатная (Martin, 1 793) (англ. fa sciculate с.). То же, что К. вет-
вистая. РМ 

К. фацелоидная (Lang, 1 923) (англ.,  нем. phaceloid с., К.; фр. с. phacelolde). 
Ветвистая К., в которой караллиты располагаются параллельна или 
почти параллельна друг другу. Табл. Р- 1 1, фиг. 5. рис. Р-2, а. РМ 

К. цериоидная (Lang, 1923) (англ. ,  нем. cerioid с., К . ;  фр. с. ct!rioi"de). Массив
ная К., в которой караллиты плотно примыкают друг к другу, приобре
тают полигональное очертание поперечников, сохраняя наружные 
стенки (теки). Табл. Р-11,  фиг. 2, рис. Р-2, г ;  табл. М-11, фиг. 4. РМ 

Колонки (Власов, 1 965). См. колонны. С 
Колонки экзотеки (Alloiteau, 1 952) (фр. piliers exotheque). Короткие верти

кальные трабекулы, г. оявляющиеся на днищах экзотеки и не достигаю
щие в высоту вышележащего днища. Термин малопонятен. М 

Колонна осевая (центральная) (Dybowski, 1 873-1 874; Smith, 1935) (лат. 
columella contorta, англ. axial column, фр. columelle s. 1 . ,  нем. septo
basale Columella). Сложная осевая структура, ьбразованная различ
ными (в зависимости от типа) комбинациями пластинки срединной (см.), 
пластинок радиальных (см.) и табелл (см.) осевой зоны. Сии. : колумелла 
септо-базальная. Р 

К. о. амигдалофиллоидная (Kato, 1963) (от род. назв. Amygdalophyllum). 
К. о., образованная плотно примыкающими друг к другу срединной 
и радиальными пластинками. Табл. P-VI I I, фиг. б, рис. Р- 19, в .  Р 

К. о. аулофиллоидная (Hill, 1 935) (от род. назв. Aulophyllum), К. о . ,  обра
зованная многочисленными радиальными пластинками и табеллами 
осевой зоны. Срединная пластинка отсутствует. Сии. : колонна осевая 
вербекиэллоидная. Рис. Р- 1 9, д. Р 

К. о. вербекиэллоидная (Kato, 1 963) (от род. назв. Verbeekiella). См. колонна 
осевая аулофиллоидная. Р 

К. о. дибунофиллоидная (Hill, 1 935) (от род. назв. Dibunophyllum). К. о. ,  
образованная утолщенной срединной пластинкой, немногочисленными 
радиальными пластинками и табелламИ осевой зоны. Рис. Р- 19,  а. Р 

К. о. клизаксофиллоидная (Kato, 1 963) (от род. назв. Clisaxophyllum). К. о. ,  
образованная короткой утолщенной срединной пластинкой, радиаль
ными пластинками вне зависимости от их количества и табеллами осе-
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вой зоны. Излишний термин. См. колонна осевая дибунофиллоидная, 
колонна осевая клизиофиллоидная. Р 

К. о. клизиофиллоидная (Hill, 1935) (от род. назв. Clisiophyllum). К. о., 
образованная короткой утолщенной срединной пластинкой, радиаль
ными пластинками, соответствующими количеству больших септ, 
и табеллами осевой зоны. Рис. Р- 19,  б. Р 

К. о. нагатофиллоидная (Ивановский, 1 967а) (от род. назв. Nagatophyllum). 
К. о., образованная срединной пластинкой и табеллами осевой зоны. 
Рис. Р- 19, г.  Р 

К. о. стрептелазмидная (Kato, 1963) (от род. назв. Su·eptelasma). Излишний 
термин. Для St1·eptelasma характерны структуры типа акроколумелл, 
но не осевые колоннь'I. Р 

К. стенная ( Vaughan, Well s, 1 943 ; Well s, 1 956) (англ. coluшn wall, фр. co-
lonne muraille, нем. Pallium). Мягкая стенка полипа, соединяющая 
базальный и оральный диски . .  Сии. : паллиум. Рис. М-1 . М 

К. центральная (Smith, 1 9 1 3). См. колонна осевая, центральная. Р 
Колонны (лат. columnae). Вертикальные (радиальные) элементы ценостеума, 

характерный признак которых - совмещенные волнообразные изгибы 
вверх ряда соседних ламин или заменяющих их основных горизонталь
ных элементов скелета; в пределах К. скелетные элементы всегда утол
щены, могут появляться новые, отсутствующие в межколонных про
межутках. а) По Никольсену и Мьюри ( 1 878) (columns, vertica1 co
Jumns), К. - астроризальные системы с мамелонами, в которых эле
менты скелета утолщены до полного или частичного их слияния. Сии. : 
колонны первичные, колонны плотные астроризально-бугорковые. б) По 
Озаки ( 1 938), К.- утолщение скелетных элементов, сопровождаемое 
волнообразными изгибами горизонтальных элементов скелета при 
отсутствии астрориз. См. колонны уплотненные бугорковые. в) Гелло
уэй и Сент-Джин ( 1 957) К. называли также толстые длинные столбики 
без мутовок (см.) и осевые трубки Aulacera и др. г) По Э. Флюгелю 
( 1 959). См. колонны . первичные, псевдоколонны. д) По Нестору ( 1 964). 
См. колонны простые астроризально-бугорковые, колонны простые 
бугорковые, колонны уплотненные астроризально-бугорковые, колонны 
уплотненные бугорковые, колонны плотные астроризально-бугорковые, 
колонны плотные бугорковые, колонны из особой ткани. Си н . :  
колонки. с 

К. вертикальные (Nicholson, Murie, 1 878) (англ. vertical columns). См. ко-
лонны. с 

К. из особой ткани (Нестор, 1964). «Радиальные скелетные образования, 
состоящие из особой ткани сложной структуры и неясного очертания)) 
(род. Plumatalinia). С 

К. первичные (Fliigel Е. ,  1959) (нем. Primarsau1en). См. колонны в смысле 
Никельеона и Мьюри ( 1 878). С 

К. плотные астроризально-бугорковые (Нестор, 1964). См. колонны в смысле 
Никольсена и Мьюри ( 1 878). С 

К. плотные бугоркевые (Нестор, 1 964). Определение автором не дано. С 
К. простые астроризально-бугорковые (Нестор, 1964). См. системы астро-

ризальные с мамелонами. С 
К .  простые бугоркевые (Нестор, 1 964). См. бугры. С 
К. уплотненные астроризально-бугорковые (Нестор, 1964). Определение 

автором не дано. С 
К. уплотненные бугорковые (Нестор, 1 964). К. ,  в которых развиты элементы 

скелета, отсутствующие в интерколумнарных промежутках (например, 
Stylost1·oma, Pennastгoma). См. колонны в смысле Озаки ( 1 938). С 

Колумелла ( ?  Ehrenberg, in M.-Edw., Haime, 1 850-1 855) (лат. columella). 

6 ff6 f 

То же, что структура осевая (см.). РМ 
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К губчатая (Dybowski, 1 873-1 874) (лат. co1umella spongiosa parietallis). 
Осевая структура, образованная многочисленными лопастями, доль
ками осевыми (см.). Син. : столбик септальный, губчатый, склероколу
мелла. Табл. Р-VI I I, фиг. 4; рис. М-6. РМ 

К. псевдосептальная (Schouppev. ,  Stacu1, 1 96 1 )  (нем. pseudosepta1e С.). См. 
столбик истинный. Р 

К. септальная (Schouppe v. ,  Stacu1, 1 96 1 )  (нем. septale С.). См. паликолу-
мелла. Р 

К. септобазальная (Schouppe v.,  Stacul, 1 96 1 )  (нем. septobasale С.). См. ко-
лонна осевая, центральная. Р 

К. циатаксоноидная (Kato, 1963) (от род. назв. Cyathaxonia). См. столбик 
истинный. р 

Кольца, кольца полые. Поперечное сечение столбиков трубчатых (см.). С 
Комплекс осевой (Hill, 1 935) (англ. axial complex). Собирательное понятие 

для сложных осевых структур. По Хилл, осевые колонны и вортекс. 
См. структура осевая. РМ 

Конец коралла дистальный (лат. distalis - отдаленный). Верхний конец 
коралла, часто наиболее широкий. РМ 

К. к. проксимальный (лат. prqximus - ближайший). Нижний конец коралла, 
суживающийся к основанию. Иногда неправильно именуется апикаль
ным. РМ 

Конусы астроризальные (Нестор, 1 964). См. системы астроризальные без 
мамелонов примитивные. С 

К септальные (Wedekind, 1 924) [англ. septal cones, фр. cбnes septaux, cбnes 
emboite, structure en peigne (part.), нем. Septalkegel, Rostsepten (part)]. 
Слои трабекул, ориентированных косо вверх или вверх, отлагавi:n:иеся 
периодически. Развиты у цистифиллид. Иногда называются септаль
ными воронками. Ср. конусы, корки стереоплазматические. Табл. Р-V, 
фиг. l ,  рис. Р- 12. Р 

К., корки стереоплазматические (Сошкина, 1 936). Периодически отлагавшие
ся базальной поверхностью полипа слои склеренхимы. Не являются 
септальными элементами. Отмечались Ведекиндом ( 1924) (Stereop
lasmaklumpen). Ср. конусы септальные. Табл. P-YII,  фиг. 2, 
рис. Р-1 5, г. Р 

Коралл (термин употреблялся до 1 758 г.) (греч. латиниз. coral lium, англ. 
coral, corallum, фр. corail, нем. Koral le, Korallum). Общий термин для 
обозначения представителей Anthozoa. РМ 

К агерматипный (Vaughan, Wells, 1 943; Wel l s, 1 956; Рейман, 1 965) (лат. 
coralla ahermatypica, англ. coral ahermatypic; нем. Koral ahermatypisch). 
К., не участвующий в постройке рифов и других органогенных соору
жений; зооксантеллы в теле полипа отсутствуют. Табл. М- 1, 
фиг. 1 -3,8. РМ 

К вьющийся, рептоидный, рептантный, «ползучий» (Hill, 1 956) (от лат. repto 
ползать, англ. reptoid с., reptant с.) Коралл, обвивающийся вокруг 
другого коралла или постороннего предмета. РМ 

Г. герматипвый (Vaughan, Wells, 1 943 ; Wells, 1 956; Рейман, 1 965) (англ. 
hermatypic cora1, фр. hermatypique corai1, нем. hermatypisch Koral). 
К., строящий рифы и другие органогенные постройки; живет в тесном 
экологическом сообществе с гидроидными полипами, водорослями 
и другими рифостроящими и рифолюбивыми организмами; для к. г; 
характерен эндосимбиоз с зооксантеллами. Сии. : коралл рифовый. 
Табл. М-11 ,  фиг. 1 - 1 1  РМ 

К двузонный (Wedekind, 1937) (нем. zweizonig К.). То же, что коралл плео-
нофорный. Р 

К диафрагматофорный (Dybowski, 1 873) (греч. латиниз. diaphragmatophor). 

82 

К., внутренняя полость которого выполнена септами и днищами. Дне
сепименты отсутствуют. Син. : коралл однозонный. Табл. P-IX, фиг. 3, 
рис. Р-2 1 ,  е. РМ 



К. дискоидальный, пуговицеобразный ( '? d'OrЬigny, 1 849- 1351) (алгл . ,  нем. 
discoid с. ; фр. с. c.lisco'ide). Плоский округлый uдиночный К. Табл. P-I,  
фиг.  9, рис. Р- 1 ,  д ;  табл. M-I,  фиг. 2-3. РМ 

К. зафрентоидный, зафрентомоiJфный (Hil l ,  1 938- 1 940) (от род. назв. Zaplz
rentbls). Одиночный К. ,  обладающий характерными чертами, издавна 
приписываемыми Zaph ;·entbls - отчетливая фоссула. перистое распо
ложение септ в главных секстантах, обычно отсутст nие диссеппментов . 
Табл. Р-V, фиг. 4, рис. Р-5,'р. Р 

К. колониальный (Martiп, 1 793 ;  Dana, 1846- 1849 ; Fromeпtel. 1 86 1 ; \Yells .  
1 956) [англ. coral (polyp) colony, фр. corail (po1ypieritc) coloпial. com 
pose, нем. Po1ypenkolonie). Сообщество коралловых полипов, во�ник
шее бесполым размножением материнской особи и связанное в единую 
скелетную постройку. В зависимости от количества глоток до•1сrнах 
особей, заключенных вну три общего круга щупалец, различают дис
томодеальные (двуглоточные), тристомодеальные (трсхглоточны�), по
листомодеальные (многоглоточные) К. (п.)  К. Син. : колония. Табл. М-Н, 

. фиг. 1 - 1 1 .  РМ 
К. лож1ю-(псевдо-) плеонофорный (Николаева, 1 949) (греч. латиниз.  pseu

dop1eonophorum). К. ,  горизонтальные скелетные элементы которого 
представлены днищами и акцессорными диссепиментами. Ср. кора.1л 

диафрагматофорный. Табл. P-II ,  фиг. 7, рис. Р-21 , ж; табл. M - V, 
фиг. 2. . РМ 

К. неприрастающий (Яковлев, 1 9 1 0) К.,  свободно лежаший на дне моря (в от-
личие от прикрепленных форм) . Табл. М-1,  фиг. 8 .  М 

К. одиночный (Dana, 1 846- 1 849; M .-Edw. ,  Haime, 1848 ; FI·omentel, 1 86 1 )  
[англ. coral (polyp) solitary, фр. co l'ai l (polypierite) solitaire simple] . 
Коралл, состоящий только из одной особи; размножается половым 
путем, редко путем паррисидального почкования. Син. : rюлип простой. 
Табл. M-I, фиг. 1 -9. РМ 

К. однозонный (Wedekiпd, 1 937) (нем. einzonig К.) .  То же, что К. диафраг-
матофорный. Р 

К. пателлоидный ( ?  Hill, 1 935) (от род. наза. Patelia). Одиночный К. с прок-
симальным углом около 1 20°. Табл. Р-1, фиг. 4, рис. Р-1 ,  ?. РМ 

К.  плеонофорный (Dybowski, 1 873-1 874) (греч. латиниз. p leoпopl1or). К., 
во внутренней полости которого хорошо развиты как дниша, так и 
диссепименты.Син. : коралл двузонный. Табл. P- I I, фиг. 4, Р-VII, фиг. 4, 5, 
рис. Р-5, п ;  Табл. М-V, фиг. 3 .  РМ 

К. рифовый (нем. Riffkoral len). См. коралл герматипный. РМ 
К.  сколекоидный, червеобразный (Sшitl1 , 1 930а) (греч. латиниз. skolex - червь). 

Одиночный цилиндрический К.  с сильно искривленной осью СПМI•летрии 
в результате периодического изменения направления роста. Рис. Р- 1 ,  и;  
Табл. M-I,  фиг. 7 .  РМ 

К.  трехзонный (Wedekind, 1 937) (нем. d1·eizonig К.).  К. ,  обладающий днищами, 
диссепиментами, а также столбиком или осевой колонной. Табл. Р-УП I, 
фиг. 2, б, рис. Р-2 1 ,  з .  Р 

К. трохоидный ( ?M .-Edw. ,  Наiше, 1 848) (от род. назв. Tmchus). Одиноч
ный К. с проксимальным углом около 40" .  Табл. Р-1, фиг. 2, рис. Р- 1 ,  6;  
Табл. M-I,  фиг. 1 .  РМ 

К. турбинатный (конический) (?  M. -Edw. ,  Наiше, 1948) (от род. назв. ТiиЬо). 
Одиночный К. с проксимальным углом около 70° .  Табл. P- I,  фиг. 3, 
рис. Р- 1 , в;  табл. M-I, фиг .  4. РМ 

К.  хаплоидный (Lang, 1 923) (англ. haploid с.) .  Одино'Iный коралл. 
К. цератоидный ( ?  d'OrЬigny, 1 849- 1 85 1 )  (греч. латиниз. keras, ceras - рог). 

Одиночный рогаобразный К. с проксимальным углом около 20°. 
Табл. P-I ,  фиг. 1 ,  рис. Р- 1 ,а ;  табл. M-I,  фиг. 5-б. РМ 

К. циатофиллоидный (Srпith, 1 945) (от род. назв .  Cyati10pl1yllum). Плеонофор
ный К. с многочисленными длинными септами и более или менее ясно 
выраженной радиальной симметрией. Табл. P-VI I I, фиг. l .  Р 
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К. цистифорный, цистиморфный (Dybowski, 1 873- 1 874) (от род. наз. Cys
tiphyllum). К., внутренняя полость которого выполнена диссепиментами. 
Пластинчатые днища не различимы.  Табл. Р-V I I, фиг. 2, рис. Р-2 1 , 
табл. М-V I I ,  фиг. 2. РМ 

Корадлит (M.-Edw., Haime, 1 848) (англ. coral lite, нем. Coral lit, Koral lit). 
Скелет полипа. РМ 

К кунеиформный (M.-Edw., Haime, 1 948 ; Alloiteau, 1 952) (фр. с.  cunblorme). 
Клиновидный К. Табл. М-1, фиг. 9 .  М 

К. куполовидный (циклолитоидный) (M.-Edw., Haime; 1 850- 1 855 ;  Vau-
ghan, Wel l s, 1 943) (англ. corallite cupolate, фр. polypier cupuliforme, нем. 
Kuppelformig). Караллит с широким основанием и выпуклой верхней 
частью (Anabacia ; Cyclolites). Табл. М-1, фиг. 8. М 

К. начальный (Lang, in Smith, 1 9 1 6) (англ. protocorallite, фр. hysterocoral lite, 
нем. Mutterpolypar). См. протокораллит, гистерокораллит. М 

К. тимпаноидный (Wells, 1 956) (англ. coral lite tympanoid). Скелет одиночного 
коралла, по форме напоминающий приземлетую пробку; образуется 
при очень раннем прекращении в онтогенезе горизонтального роста 
(Aplncyathus, Heterocyathus). М 

К. флабеллоидный (Ailoiteau, 1 952, 1 957 ;  Wel ls, 1 956) (англ. coral lite fla
be l lata, фр. po lypier flabel liforme). Турбинатный кораллит, сжатый в 
дорсо-вентральной плоскости (PI1yttosmilia, Diploctenium). Табл. M-I I ,  
фиг. 7-8. м 

К. цилиндрический (M.-Edw. ,  Haime, 1 848 ; d'Orbigny, 1 849- 1 85 1 )  (лат. 
coral lium cylindricum, англ. cora 1 1ite cy1indrical, фр. po1ypier cy1ind
rique, po1ypier cylindrolde). Кораллит, возникающий в результате быст
рого роста полипа в вертикальном направлении при ограниченном росте 
в горизонтальном направлении ;  в поперечнике имеет округлую форму 
(Dendrophyllia). М 

Кораллум (Vaughan, Wells, 1 943; We1 l s, 1 956) (англ. c()rralluш, coral lium). 
Термин для обозначения целого скелета кораллового полипа (общий 
для караллита и полипняка). На русском языке не употребляется. С 

Кораллы каменистые (Lamarck, 1 80 1 ; Яковлев, 1 934). Термин утратил пер
воначальный систематический смысл (отряд класса полипов) и устарел 
как название для кораллов, имеющих скелет. См. кораллы мадрепо
ровые. М 

К. мадрепоровые (M.-Edw.,  1 859-1 860) (англ. madrepores, фр. madrepo
raires, нем. Madreporaria). Термин свободного пользования, употреб
ляется для обозначения табулят, ругоз, склерактиний. Син. : мадрепо
рарии, мадрепоры, кораллы каменистые. 

К. мягкие (мясистые) (Lamarck, 1 80 1 )  (фр. coraux molles, нем. Fleischko
ral len). Устаревший термин для обозначения бесскелетных кораллов : 
Actiniaria, Ceriantharia (часть), Zoantharia, Antipatharia, и кораллов, 
скелет которых представлен разрозненными или слабо связанными 
спикулами : Alcyonaria, часть Ceriantharia и др. 

Корона сваек (палей) (Gardiner, 1 904; Wells, 1 956) (англ. c1·own of pali, фр. 
couronne de pali). Система палей, возникающая в осевой полости корал
литов при замене эндосепт экзосептами ; в одном к ораллите может быть 
одна или несколько к. п. Син. : круг палей (сваек), венец палей (сваек). М 

Косто-септы (A1loiteau, 1 952, 1 957) (фр. costo-septes). Радиальные элементы 
скелета трабекулярной структуры, в которых ось дивергенции трабекул 
совпадает со стенкой кораллита. М 

Косты (M.-Edw.,  Haime, 1 848 ; Wel ls, 1 956) (лат., англ. costae; фр. cбtes). Края 
септ, выступающие за стенку кораллита. М 

Коэффициент изометр11Ч!Iости (Нестор, 1 964). Отношение ширины пузырьков 
в миллиметрах к высоте пузырьков в миллиметрах. Применим в случаях, 
когда тангенциальные элементы скелета представлены цистозными 
пластинками, образующими пузырчатую ткань. С 



К. септальный (англ. septa1 ratio, coefficient). Отношение количества сеп г 
к соответствующему диаметру (максимальной диагонали) коралла в 
миллиметрах. Понятие не имеет натурального выражения. РМ 

К. табулярный (01iver, 1 960) (англ. tabu1arium ratio). Отношение поперечника 
табуляриума к поперечнику коралла в одном сечении в миллиметрах. 
Понятие не имеет натурального выражения. Р 

К. целлюлярный (Власов, 1 96 1 ) . Отношение количества ламин на 1 мм к 
количеству столбиков на 1 мм. С 

Край радиального элемента внутренний (A1 1oiteau, 1 957) (англ. the margin 
of the septa inner, фр. bord interne de e 1ement radiaire). К. р. э. скелета, 
обращенный во внутреннюю полость кораллита. Си н . : к. р. э. осевой М 

К. р. э. дистальный (A11oiteau, 1 957) (англ. the margin of the septa di sta l ,  
фр. bord distal  de element radiaire). Обращенный в сторону чашки к. р. э. 
(септы, косто-септы, бисептальной пластинки) ; более или менее орна
ментированный, редко гладкий ; может быть поверхностным или вы
ступающим. Рис. Р- 1 О. М 

К. р. э. д. выступающий (Al loiteau, 1 957) (фр. bord dista1 de eJement radiaire 
sail lante). Разновидность диетальнаго края, не имеющего орнамен
тации. М 

К. р. э. д. зубчатый (Al loiteau, 1 957) (англ. the margin of the septa distal cre
nulated, фр. bord dista1 de eJement radiaire creneJe). Разновидность ди
стального края септы. Зубчатость возникает за счет выступающих 
частей склеродермитов. Различают мелкозазубренные, равнозубчатые, 
разнозубчатые, фестончатые к. р. э. Рис. Р- 10 .  М 

К. р. э. д. мелкозазубренный (Vaнghah, We1 1 s, 1 943 ; Wells, 1 956; Alloiteau, 
1 957) (англ. the margin of the septa dista 1 minute1y dentate, фр. bord dis
ta1 de e1ement radiaire moni1iforme). Разновидность зубчатого диеталь
нога края. См. зубцы мелкозазубренные. М 

К. р. э. д. поверхностный (A11oiteau, 1 957) (фр. bord di sta 1  de element ra
diaire superficiel). Ра:1новидность диетальнога края радиального эле
мента. М 

К. р. э. д. равнозубчатый (A1 1oiteau, 1 952, 1 957) (фр. bord dista1 de. e1ement 
radiaire isodonte). Разновидность зубчатого диетальнога края радиаль
ного элемента. Рис. М- 10. М 

К. р. э. д. разнозубчатый (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. bord dista1 de e1ement 
radiaire heterodonte) . Разновидность зубчатого диетальнога края ра
диального элемента. Рис. М-10 .  М 

К. р. э. д. фестончатый (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. bord dista 1 de e1ement 
radiaire festonne). Разновидность диетальнаго края. См . зубцы фестон
чатые. М 

К. р. э. наружный (A1 1oiteau, 1 952, 1 957) (фр. bord externe de e1ement radiaire). 
Край радиального элемента скелета, обращенный к периферии ко
раллита. М 

К. р. э. осевой (Al loiteau, 1 957) (фр. bord axia1 de e1ement I"adiaire). См. край 
р. э. внутренний. М 

Крампопы (M.-Edw. ,  Haime, 1 850-1 855) (англ. crampons). То же, что перс-
мычки соединительные. Р 

Круг палей (сваек). См. венец, корона сваек (палей). М 
Крышечка (Lindstrom, 1 866) (лат. ,  англ. ,  нем. opercu1нm, фр. opercu1e;  нем. 

Decke1). Специальная пластинка (у Са/сео/а) или четыре соединенные 
пластинки ( Goniophyllum ), служившие у кораллов, лежавших боковой 
поверхностью на дне, для закрывания чашечки. Рис. ·Р-1 ,е. Р 

Ламелла (Краснов - новый термин ; non Alloiteau, 1 952, 1 957) (англ . ,  фр. 
1ame11e). Агрегат коротких субпараллельных фибр. Табл. М-V I I I , 
фиг. 1 -3.  м 

Ламеллы (от лат. 1amel la). а) по Леконту ( 1 95 1 - 1 952). См. ламины. б) по 



Нестору ( 1 966). Горизонтальные микроструктурные элементы в микро-
структуре листовато-волокнистой (см.). С 

Ламин выклинивание. См. дихотомия. С 
Ламин кренуляция (Parks, 1 908) (англ. crenulated 1 .) .  См. ламины инфлек-

сионные. С 
Ламины (Nicholson, Murie, 1 878) (лат., англ: laminae, horizontal, concentric 1 . ,  

horizontal ,  concentric plates ;  фр. plaques, lamel les concentriques ;  нем. 
Lamellen). Основн:Ьrе тангенциальные (горизонтальные) скелетные эле
менты многих строматопороидей : тонкие, обычно параллельные друг 
другу пластины, правильные (см.)  или неправильные (см.), полные (см.) 
или неполные (см.), петельчатые (см.), инфлексионные (см.), сплош
ные (см.), прерывистые (см.). Каждому типу Л. соответствует свой тип 
вертикальных элементов скелета. Сии. : пластинки концентрические, 
пластинки горизонтальные, ламеллы по Леконту. С 

Л .  вторичные (Parks, 1 936) (англ. secondary 1 . ,  фр. l . secondairement, нем. 
Sekundarlamiпae). Отложения слоев ткани вторичной (см.) над и под 
Л. первичной. В радиальных шлифах разделены линией срединной (см.). 
По мнению Леконта, термин предложен без учета гистологических 
данных, как и Л .  первичные (см.) .  С 

Л. гексактинеллидные (Богоявленская, 1 968). См. ламивы петельчатые. С 
Л. гомогенные ( Lecoшpte, 1 95 1 - 1 952). То же, что ламины сплошные. С 
Л. двураздельные (Lecoшpte, 1 9 5 1 - 1 952) (фр. 1. Ьipartite). См. ламины со 

срединной линией, зона срединная. С 
Л. зигзагообразные. См. ламины шевронообразные. С 
Л. интертекстные (Богоявленская, 1 968). См. ламины непр�вильные. С 
Л. инфлексионные (Parks, 1 936) (англ. inflected, crumpled 1 .) . Тонкие одно-

слойные Л. ,  на которых через мельчайшие промежутки возникают 
инфлексии (см.). См. столбики ложные. Син. : псевдоламины, ламины 
типа В (оба частично), семиламины, ламины морщинистые, ламин 
кренуляция. Табл. C- I I, фиг. 5, б .  С 

Л .  катенулятные (Богоявленская, ;  1 968) (от лат. catena). См. ламины петель-
чатые, петельчатость меандрообразная. С 

Л .  ><олликулятные (Богоявленская, 1 968). См. ламины петельчатые. С 
Л. континузные (Богоявленская, 1 968). См. ламины сплошные. С 
Л. морщинистые (Nicholson, Murie, 1 878) (англ. crumplen !.). См. ламины 

инфлексионные. С 
vl.. пеполпые (Niclюlsoп, 1 886 (англ. incomplete, discontinuous 1 .) .  Ламины 

сплошные (см.) и инфлексионные (см.) ограниченного протяжения, раз
виваются лишь в отдельных участках ценостеума. Ср. ламины непра
вильные у форм с ламинами петельчатыми. Син. : ламины непротяжен
ные (частично), тип пузыр'rатой ткани ламинарный. Табл. C-XI,  
фиг. 6 .  с 

Л. неправильные (Fliigel Е., 1 957) (англ. irregular, discontinuous 1 ,  нем. uпvoll
koшmeпe L.). Один из типов Л.  петельчатых (см.) :  отростки отходят 
на одном уровне лишь от некоторой части столбиков, образуя петель
чатые Л. ограниченного протяжения. Ср. ламины правильные, ламины 
неполные. Снн. : ла!'vшны непротяженные (частично), ламины интертек-
стные. Табл. C- I I ,  фиг. 1 .  С 

Л. непрерывные. См. лаi\!ИНЫ сплошные. С 
Л. непротяженные (Park s. 1 936) (англ. discontinuous 1.). См. ламины непра-

вильные, ламины нсполные. <;:: 
Л. неравномерного пша (Халфина, Яворский - новый термин). Л. со сре

динной линией (см.) :  слои над и под н�ю неодинаковой толщины, мес
тами исчезающие, располагаются неравномерно ( Trupeto,stroma) 
Табл. С-1, фиг. 7 .  С 

Л. однос.1ойиые (Lecompte, 1 956) (англ. unipartite 1 . ,  single layers) .  Л. сплош
ные (см.) в виде гонкого слоя без срединной линии или зоны. Табл. С-1 1 1, 



фиг. 7, 8.  с 
Л. пеленообразные. См. ламины сплошные. С 
Л. первичные (Parks, 1 936) [англ. primary or origina1 1 . ,  micro1aminae (part), 

фр. 1. primaires; · нeм. Primar1aminae]. По Парксу, очень тонкая пластина, 
наблюдаемая в вертикальных сечениях в осевой части Л. (обычно на
зывается линия срединная, см .. ); результат секреторной деятельности 
организма. См. ламины вторичные. Син. : микроламива (частично). С 

Л .  перистецтные (Stearn, 1 966а) (англ. persistent 1.). То же, что ламины сплош-
н�. С 

Л. петельчатые (Nicho1son, 1 886) (англ. 1amellar network, angu1ar meshwork). 
Образованы срастанием дистальных концов отростков (см.), периоди
чески мутовчато отходящих от столбиков (см.). Могут быть правиль
ными (см.) и неправильными (см.). См. петли. Син. : ламины гексакtи
неллидные, ламины катенулятные, ламины колликулятные, ламины 
типа А. Табл. С-1, фиг. 1-5. С 

Л .  пластаобразные (Parks, 1 908) (англ. sheets, фр. 1. calcareous sheets). См. 
ламины сплошные. С 

Л. полные (Nicho1 son, 1 886) [анrл. comp1ete 1 . , continuous 1 .  (part.), фр. 1 .  
continus], Л. сплошные (см.) и инфлексионные (см.), прослеживающиеся 
по всему или почти по . всему ценостеуму. Ср. ламины правильные у 
форм с ламинами .nетельчатыми. Син . :  ламины протяженные (частично). 
Табл. С-1, фиг. 7, 8. С 

Л. правильные (Fltige1 Е., 1 957) (нем. vo11kommene L.). Срастание отростков 
(см.), мутовчато отходящих на одном и том же уровне от всех столби
ков. Прослеживаются по всему или почти по всему ценостеуму. Один 
из типов образования петельчатых Л. Ср. ламины неправильные. Син. : 
ламины протяженные (частично). Табл. С-1, фиг. 5 .  С 

Л. прерывистые (Рябинин, 1 953). Чаще толстые, всегда однослойные Л. 
у некоторых Stromatoporidae. От Л. сплошных (см.) отличаются пре
рывистым характером. Син. : ценостромы. Табл. C-V, фиг. 7. С 

Л .  протяженные (Nicho1son, 1 886) [англ. continuous 1. (part.)]. а) См. ламины 
правильные (частично). б). Ламины полные (частично). С 

Л. равномерного типа (Халфина, Яворский,- новый термин). Л. со средин
ной линией (см.), слои выше и ниже которой имеют одинаковую тол
щину и располагаются по отношению к ней равномерно ( Simplexo
dictyon и др.). Табл. С-1 1, фиг. 3. С 

Л. расщепленного типа (Халфина, Яворский - новый термин). Сложного 
строения Л. с линией срединной (см.), слои выше и ниже которой рас
щепляются на отдельные тонкие слои ( Synthetostroma). Ср. микрострук
тура сетчато-волокнистая. Табл. С-1, фиг. 8 .  С 

Л. со срединной зоной (Stearn, 1 966а) (англ. median or central zone). См. зона 
срединная. Син. : ламины трехслойные (частично). С 

Л. со срединной линией (Nicho1son, 1 886) (англ. median 1ine, axia1 1 . ,  axia1 
micro1amina Ьipartite, c1osed type, tripartite, three 1ayered 1., median 1ayers). 
Разновидность Л. сплошных в случае наличия линии срединной (см.). 
Слои выше и ниже ее отличаются микроструктурой или окраской. 
В зависимости от расположения этих слоев по отношению к срединной 
линии различаются равномерный, неравномерный и расщепленный 
типы Л. (см.). Син. : ламины вторичные, ламины первичные, ламины дву
раздельные, ламины трехслойные (частично). С 

Л. сплошные (Parks, 1 936; Lecompte, 1 95 1 - 1 952, 1 956; Stearn, 1 966а) (англ. 
continuous 1 . ,  persistent 1., sheets ;  фр. 1. homogenous, 1amelles calca
reous sheets). Л. в виде сплошного слоя без инфлексии (см.). Могут 
быть однослойными (см.), с линией срединной или зоной срединной 
(см.), полными (см.), неполными (см.). Сочетаются со столбиками ка
тушкообразными (см.), неправильными (см.), трубчатыми (см.). Син. : 

R7 



ламины континузные, ламины пеленообразные, ламины пластообразные, 
ламины непрерывные, ламины гомогенные, ламины персистентные, 
ламинь! типа В (частично). Табл. C- I I I, фиг. 7. С 

Л. типа А (Mori, 1 968). См. ламины петельчатые. С 
Л. типа В (Mori, 1 968). См. ламины сплошные (частично), ламины инфлек-

сионные (частично). С 
Л. трехслойные (Galloway, 1 960) (англ. tripartite 1 . ,  three layered ! .) . См. 

ламины со срединной зоной, ламины со срединной линией. С 
Л. шевронообразные (Nicholson, 1 886) (англ. chevron-like 1 . ,  zigzagshaped ! .). 

Разновидность Л. инфлексионных (см.), образующих в радиальном 
сечении резкие зигзагообразные изгибы (Ecclimadictyon и др.). Сии . : 
ламины зигзагообразные. Табл. C-I I I, фиг. 3. С 

Латиламины (Nichol son, 1 886) (англ. latilamiilae, concentric strata, stratum). 
Сложные тангенциальные (горизонтальные) элементы ценостеума, на
поминающие в вертикальном сечении сильно утолщенные ламины. 
Представляют собой, видимо, периодически или спорадически повто
ряющиеся зоны нарушения нормального роста ценостеума, в которых 
развитие радиальных элементов скелета обычно прекращается, а гори
зонтальные элементы частично или полностью сливаются. Могут 
встречаться и отсутствовать у совместно обитавших видов. См. зональ
ность вертикальная. Табл. С-VI,  фиг. 8. С 

Лейсты септальные (Wedekind, 1 927) (нем. Septalleisten). Длинные разоб
щенные трабекулы (голаканты), встречающиеся у кетофиллид. Ср. 

. пластинки арочные. Табл. P-IV, фиг. 4. Р 
Линия дивергенции трабекул (Alloiteau, 1 952, 1 957) (анг.Jt. axis of divergence 

trabeculae, фр. ligne de divergence des trabl:cules; нем. Divergenzachse). 
Линия расхождения септальных трабекул. См. ось дивергенции. М 

Линия срединная в ламинах (Nicholson, 1 886) [англ. median line, median layers, 
axial line, microlamina (part.),  primary laminae, фр. ахе, ligne , axiale, 
ligne claire, ligne noire, fissure, нем. Mittel linie]. См. ламины со срединной 
линией. Чаще Л. с. - тонкая темная или светлая линия в ламинах рав
номерного, неравномерного и расщепленного типов (см.). любой мик
роструктуры. Подразделяется на ось (см.) и щель (см.). Известна у си
лурийских и девонских строматопороидей. Ср. зона срединная. Сии. : 
микроламина, микроструктура - трехслойная ламина (оба частично), 
ламина первичная. Табл. C-I ,  фиг. 7, 8 .  С 

Л. с. в пластинке септы (Lindstrom, 1 874) (англ. median dark 1ine, фр. ligne 
sombre mediane, нем. Medianstreif, Mittel linie). По Линдстрему - «пер
вичная септа», которая в септальной пластинке расширена с боков за 
счет отложения стереоплазмы (см.). Термин неопределенньiй, так как 
в одних случаях «Л. с.» - трабекула, в других - линия центров фиб-
ральных пучков в монаканте. Рис. М-9. РМ 

Ложбины направляющие - см. борозды направляющие. М 
Лопасти, дольки осевые, палиформные (Dybowski, 1 873- 1 874) (англ. septal 

lobes, фр. noduleux, нем. paliforme Loben, sich spaltenden Rander der 
Langsscheidewande) . Свободные осевые окончания трабекул, создающие 
в поперечном сечении впечатление прерывистости центральных участ
ков септальных пластин. Сии. : псевдопали. Рис. Р- 1 1 . РМ 

Лучи астроризальные (Власов, 1 965). См. каналы астроризальные горизон-
тальные. С 

Л. септальные (Соткина, 1 952). См. трабекула. Р 
Люмен (Gal loway, St. Jean, 1 957) [лат. ,  англ. lumen, англ. center, central 

cavity, axial canal (part.), фр. cavite centrale, нем. Zentralhohle, Zentral 
kanal, Lumen]. Светлая или темная осевая часть столбиков (см.) Acti-
110Stroma, Hermatostroma и другие, имеющая или иную окраску, или 
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иную микроструктуру, чем периферическая часть столбика. Иногда 
рассматривается как первичный столбик. Син. : каналы осевые, столбики 
первичные (оба частично). С 

- (Hil l ,  1 935) [лат. ,  англ. ,  фр. , нем. Luinen, англ. са1ус1е (part)]. Внутренняя 
полость коралла. ограниченная эпитекой. См. текариум. РМ 

Мадрепорарии (M.-Edw, 18 57- 1 860) . Термин свободного пользования. 
Первоначальный систематический смысл утрачен. См. кораллы мадре-
поровые. М 

Мадрепоры. См. кораллы мадрепоровые. М 
Макулы (Gal loway, St. Jean, 1 957) (от лат. macu1a). Элементы микроскопи

ческого строения скелета - светлые пятнышки на темном фоне или 
темные на светлом. Сент-Джин ( 1 967) первые из них рассматривает 
как мельчайшие сферические пустотки, за которыми закрепил назва
ние М. (ер. целлюли), а темные пятнышки отграничил от М. ,  назвав 
их specks. С 

Мамелоны (Nicholson, 1 886) (от лат. mamil la; англ. mamelons, astrorhi
zal m., monticules., eminences, prominences, nipple-shaped prominences ;  
нем. Warts, Warzen). Сосочкообразные возвышения, образованные сов
падающими волнообразными изгибами мноГих ламин в местах рас
положения систем астроризальных (см.). Высота, крутизна склонов 
и диаметр М. варьируют. На поверхности ценостеумов выступает только 
самая верхняя часть этого образования. Син. : сосочки, ундуляции (час
тично). Табл. С- VI, фиг. 1 .  С 

М. узкие (Lecompte, 1 95 1 - 1 952) (англ. monticules, фр. mamelons etroites). 
См. системы астроризальные с мамелонами. Латерально ламины воз
дымаются вверх лишь вблизи канала астроризального осевого (верти
кального) (см.). Син. : монтикулы. Табл. C- IX фиг. 6. С 

М. широкие (Lecompte, 1 95 1 - 1 952) (фр. m. larges). См. системы астрори
зальные с мамелонами. Латеральная волнообразность ламин возникает 
вдали от канала астроризального осевого или вертикального (см.). 
Ср. мамелоны узкие. Табл. С-VII ,  фиг. 6.  С 

Маргинариум ( ?  Sowerby, 1 8 1 2 ;  Hill ,  1 956) (лат. ,  англ. ,  фр. нем. margшa
rium, нем. Mantelzone, Randzone s. lato). Область люмена, расположен
ная наружу от зоны днищ. Выполнена диссепиментами или стереозо

. ной. р 
Меандры (Богоявленская, 1 968). Промежутки между вермикулярно изогну

тыми пластинами вертикальными (см.) Stromatoporoidae. Син. : 
трубки зооидные, трубки вертикальные, поры вертикальные, камеры 
вертикальные, трубки псевдозооидные, галереи совмещенные (все час
тично), ценатубы меандрические. Табл. C-XI, фиг. 2. С 

Мезентерия (Blainville, 1 830; Ehrenberg, 1 834) (лат. mesenteria, англ. me
sentery, фр. mesenterie, cloision mol le, нем. Mesenterium, Sarcosepta). 
Вертикальная мягкая перегородка внутри гастроваскулярной полости 
полипа; различают м. полные и неполные. Син. : мезентериальная склад
ка. мягкая перегородка. Рис. М-2. М 

М. направляющая (Duerden, 1 900, 1 902 ; Wells, 1 956) (лат. mesenteria di
rectiva). Одна из мезентерий, образующих направляющие камеры; 
мускульнqе утолщение в М. н. обращено в сторону, противоположную 
от направляющей камеры. М 

М. неполная (Duerden, 1 900 ; Wells, 1 956) (лат. mesenteria incomplecta, англ. 
mesentery incomplete ; фр. mesenterie incomplete; нем. Mesenterium 
unvol lstiindisch). М., не прирастающая к глоточной трубке. Син. : пере
городка неполная. М 

М. полная (Duerden, 1 900; Wells, 1 956) (лат. mesenteria complecta, англ. 
mesentery complete; фр. mesenterie complete, нем. Mesenterium vollstiin
disch). М. ,  верхне-внутренний конец которой прирастает к глоточной 
трубке. Син. : перегородка полная. . М 
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Мезоглея (Matthai, 19 14 ;  Vaughan, Wells, 1 943) (англ. mesogloea, фр. mesog
lee, нем. Mesogloea). Промежуточный слой между эктодермой и эндо
дермой, состоящий из веклеточного студенистого вещества с редкими 
эктодермальными клетками. Сии. : опорная пластинка. Рис. М-2. М 

Меланосферы (Stearn, 1 966а) (англ. melanosphaera). См. псевдомакулы. С 
Мембрана (Nicholson, Murie, 1 878) (от лат. membrana). Тонкая известковая 

оболочка (пластинка) на поверхности ценостеума у некоторых строма-
топороидей. См. стенка. С 

Метакнемы (англ. metacnemes). См. метамезентерии. М 
Метамезентерии (Duerden, 1900; Vaughan, Wel1s, 1943) (англ. metacnemes, 

нем. Metamesenterien). Мезентериальные складки полипа, развиваю
щиеся после появления протомезентериев. Сии. : метакнемы. М 

Метасепты (Duerden, 1 900, 1 906; Carruthers, 1 906). (англ., фр., нем. me-
tasepta). Совокупность септ, появляющихся в онтогенезе после прото
септ (см.). РМ 

Микроламина (Galloway, St. Jean, 1 957) (англ. micro1amina, primary, нем. 
Micro1amina). Термин употребляется в нескольких значениях: а) линия 
срединная в ламинах (см.), б) зона срединная в ламинах (см.), в) табулы 
(см.), г) табеллы (см.). С 

Микрорешетка длиннопрутиковая (Nicho1son, 1 886; Lecompte, 1 956; Stearn, 
1 966а) [англ. reticu1ated ske1eton fibres (part.)]. По Никольсону, М. д. 
напоминает строение Actinostroma в сильно уменьшенном виде: тон
чайшие длинные прутики (см.) пересекают табеллы (см.). По Леконту 
и др. ,  М. д. - частный случай микроструктуры целлюлярной (см.), 
когда целлюли (см.) располагаются вертикальными рядами. См. мик
роструктура микроретикулятная. Табл. С-VII, фиг. 4. С 

М. короткопрутиковая (Халфина, Яворский - новый .термин). Микрострук
тура, напоминающая в сильно уменьшенном виде строение Simple
xodictyon: короткие несовмещенные прутики (см.) не выходят за пределы 
одного промежутка межтабеллярного (см.). См. микроструктура мик
роретикулятная. Табл. С-VII, фиг. 5. С 

Микроструктура (в отношении строматопороидей - Nicho1son, 1 886). Детали 
строения скелетной ткани. См. микроструктуры элементы. С 

М. вакуолярная (Nicho1son, 1 886; Lecompte, 195 1-1952; Stearn, 1 966а) (от 
лат. vacuus). Неравномерное распределение в скелетной ткани более 
крупных пустот, чем целлюли (см.). М. в. рассматривается либо как 
разновидность М. компактной (см.), либо как разновидность М. цел
люлярной (см.). Сии. : ткань вакуолярная. Табл. C-IV, фиг. 3 .  С 

М. везикулярная периферическая (Lecompte, 195 1 -1952 ;  Stearn, 1 966а) 
(англ. periferally vesicu1ar m., margina1 vacuo1es, фр. zone externe ve
sicu1air, нем. rand1ich vesicu1ar М .) .  В краевых частях ламин и столбиков 
Hermatostroma развита скелетная ткань с крупными вакуолями (см.), 
по облику похожими на везикулы (см.), а осевая их часть состоит из 
компактной ткани. По Леконту - разновидность М. целлюлярной (см.), 
а краевое расположение целлюл (см.) - проявление эволюционного 
развития. Ср. структура краевая целлюлярная. Табл. С-VI, фиг. 3. С 

М. водяная струя, радиальная (Steiner, 1 932; Stearn, 1 966а) (англ. water-jet 
or fascicu1ate structure, фр. fibreuse, structure ех jet d'eau, нем. Wasserst
rah1 - Struktur, Feder-Struktur, Radia1-Struktur). Перистое («по типу во
дяной струи») или перпендикулярное (Amphipora) расположение фибр 
(см.) по отношению к оси скелетных элементов. Характерно д.JJЯ сфе
рактиний; у строматопороидей близкая М. в. с. структура является 
результатом фоссилизации. С 

М. компактная (Lecompte, 1 95 1 -1952, 1 956; Stearn, 1 966а) (англ. compact, 
dense m., фр. granu1euse, compacte-granu1euse, нем. kompakt, granu1бs М.). 
Гомогенная скелетная ткань, состоящая из равномерно и густо рас
положенных частичек диаметром не более 1 -2 мк однородного цвета 
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(Actinostгoma и др.) .  Син. : микроструктура плотная, ткань плотная, 
ткань гранулированная, ткань компактная, ткань скелетная плотная. 
Табл. С-VI,  фиг. 3. 

М.  листовато-волокнистая (Нестор, 1 966). Отмечена у представителей Lo
pl1iosll·oma. Судя по изображению (там же, рис. 1 6), напоминает М .  мик
роретикулятную (см.). С 

М. макулятная (Galloway, St. Jean, 1 957) (от лат. macu1a). То же, что ткань 
макулятная (см.). С 

М. меланосферическая (Stearn, 1 966а) (англ. me1anospheric m., нем. me-
1anospblirisch М.). См. ткань псевдомакулятная. С 

М. микроретикулятная (Nicho1son, 1 886; Stearn, 1 966а) (англ. microreticu-
1ate m., фр. m. microreticu1ee, нeм.mikroretiku1at М.). Образование микро
решетки из вертикальных (прутики - см.) и горизонтальных ( табеллы -
см.) элементов микроструктурных (см.). Такие . микрорешетки могут 
быть длиннопрутиковые и короткопрутиковые. Син. : структура ретику-
лятная (частично). Табл. С-VI, фиг. 3 .  С 

М. плотная. См. микроструктура компактная. , С 
М. поперечнопористая (Stearn, 1 966а) (англ. transverse1y porous m., нем. 

Quer-Poros, Poren). Пересечение скелетной ткани порами (см.), откры
вающимлея в интерламинарные промежутки (Stromatoporella, Stictost
roma). Табл. C-VI, фиг. 3. С 

М.  поперечнофиброзная (Stearn, 1 966а) (англ. transverse1y fibrous m., фр. 
m. fibreuse, нем. quer-fibros М., fibros М.). Пересечение скелетной ткани 
неясными, более темными, чем фон, линиями, обусловленными стяже
нием мельчайших пятнышек (см.) в результате фоссилизации. Табл. C-VI, 
фиг. 3. с 

М. пористая (Nicho1son, 1 886) (англ. porous m., minute1y porous m). Термин 
обобщенный, включалась и микроструктура целлюлярная (см.). Воз
можно, что у некоторых строматопороидей развита М. п. Ср. целлю
ли, поры. Син.: ткань пористая .  С 

М.  псевдотубулярная (Stearn, 1 966а) (англ. pseudotubu1ar m.). Разновидность 
М. флокулентной (см.), состоит из псевдотубул (см.). По Ст:Ирну, обра
зуется в результате посмертных изменений скелета. С 

М .  сетчатоволокнистая (Lecompte, 1 95 1 - 1 952; Stearn, 1 966а) (англ. meshed 
type, paralle1 or interwined m., фр. fibril les imbiquelles ou enterme1ees). 
Характеризует только род Synthetostroma: части ламин, расположенные 
выше и ниже линии срединной (см.), расщеплены на тонкие слои, в ос
новном параллельные этой линии. С 

М. скелета (Pratz, 1 882; Ogi1vie, 1 897; Alloiteau, 1 952, 1 957) (англ. microst
ructure ske1etae, фр. microstructure sque1etique, нем. Feinbau). Морфо
логия, размеры и характер сочетания трабекул и нетрабекулярных гисто
логических структур. М 

М. струйчатаЯ (Nicho1son, 1 886; Stearn, 1 966а) (англ. striated m., фр. m. striee, 
нем. gestreift М.). В скелетной ткани развиты прутики (см.) диаметром 
до 1 5  мк. Горизонтальные микроструктурные элементы не развиты 
(или не сохранились в процессе фоссилизации?). Табл. С-VI, фиг. 3. С 

М .  трехслойная ламина (Stearn, 1966а) (англ. tripartite 1aminae, фр. m. tri-
1aminaire, 1amelles Ьipartites, нем. dreigeteilte Laminae). К элементам 
микроструктурным не относится. См. линия срединная в ламинах, 
зона срединная в ламинах. Табл. С-VI, фиг. 3 .  С 

М. табулятная (Nicho1son, 1 886; Stearn, 1 966а) (англ. tubu1ated canalicu1o
cellu1ar structure, фр. m. tubu1ose, нем. Rohren). В скелетной ткани густо 
располагаются каналикулы (см.). По Леконту ( 195 1 - 1 952) - резуль
тат посмертных изменений скелета ( Stromatoporella). Табл. С-VII, 
фиг. 3 .  ' с 

М. флоккулентная (Galloway, St. Jean, 1 957;  Galloway, 1 957; Stearn, 1 966а) 
(англ. Пoccu1ent m., нем. Пocking М.). Возникновение в результате про-
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цессов фоссилизации в скелетной ткани вторичной (см.) неравномерно 
распределенных крупных пятен, из-за чего окраска ткани становится 
пятнистой. Табл. С-VI, фиг. 3 .  С 

М. целлюлярная (Lecompte, 1 95 1 - 1 952; Stearn, 1 966) (антл. cellu1ar m., 
фр. m. cellu1aire, m. alveolaire, нем. zellig М.). Равномерное заполнение 
скелетной ткани густо расположенными сферическими целлюлями 
(см.). Сии. : ткань макулятная (частично), микроструктура пористая 
(частично), ткань целлюлярная. Табл. С-VI, фиг. С 

Микроструктуры элементы (Stearn, 1 966а). См. целлюли, пятнышки, пру
тики, табеллы, тубулы, поры, вакуоли, каналикулы, фибры, трабекулы, 
псевдомакулы, псевдотубулы. Каждый тип микроструктуры характери
зуется своим набором М. э .  С 

Монакат (Hill, 1 936) (антл. ,  нем. monacanth, фр. monacanthe). То же, что 
трабекула монакантная. · Р 

Монтикулы (Nicho1son, 1 886) (лат. monticulus). Мелкие мамелоны (см.) 
диаметром 1 -2 мм. См. мамелоны узкие. С 

Монтикулы (Vaughan, Wells, 1 943; Wells, 1 956) (англ. monticu1es). Высту
пающие части поверхности полипняка, возникающие при циркумму
ральном почковании. М 

Морщинистость голотеки («эпитеки))) ( ?  M.-Edw., Haime, 1 850-1 855) (фр. 
plis 1ransversaux). См. руги. РМ 

Морщины (Nicholson, 1 855) (англ. wrink1es) .  См. инфлексии. С 
Мускул сжимающий (Vaughan, Wells, 1 943 ; Wells, 1 956) (англ. musc1e sphinc

ter). Термин для обозначения мускульного утолщения полипа, втяги
вающего ротовой диск и щупалъцы при раздражении. Сии. : сфинктор. М 

Мутовка (Nicholson, 1 886) (англ. whorls). Группа отростков (см.), располо
женных кольцеобразно в одной плоскости вокруг столбика и обычно 
ему перпендикулярных. Мутовчато же, но под разными углами распола
гаются в системах астроризальных (см.) каналы астроризальные гори
зонтальные (см.) по отношению к каналу осевому (см.). С 

Нарастания, роста линии (Nicholson, 1 886) (англ. growth lines, lines of growth, 
нем. Wachstumslinien). См. латиламина, параламина. С 

- (Dybowski, 1 873-1 874) (нем. Anwachsstreiffen). То же, что руги. РМ 
Нематоцисты. См. клетки стрекательные. М 
Heoткaнь-(Smith, Ryder, 1 927) (англ. neo-tissue). Склеренхима почки (см.). 

Ср. атавоткань. Рис. Р-2, ж, табл. Р-1 1, фиг. 4. Р 
Нить мезентериальная (Matthai, 1 9 14) (лат. fila mesenterialia, англ. mesen

terial filament, фр. filament mesenterial, нем. Mesenterialfilament). Внут
ренний край мезентерии, содержащий стрекательные и железистые 
клетки, свободно свисает в гастроваскулярную полость полипа. М 

Нодулы (Galloway, St. Jean, 1 957) (англ. nodules, nodes). См. бугры. С 
Ножка (Nicholson, Murie. 1 878) (англ. peduncle). Встречающееся иногда 

образование, служившее для прикрепления ценостеума к субстрату. С 
Нотация севтальпая (Hudson, 1 936; Schindewolf, 1930, 1952) (англ. septal 

notation, нем. Terminologie des Septalapparates). Система обозначения 
места и момента появления септ. Наиболее совершенным следует при
знать принцип Шиндевольфа ( 1952), так как он основан на существовании 
у ругоз шести протосецт [система Хадсона ( 1936) основана лишь на 
главной и противоположной, а Моора и Джеффордса ( 1 945) на главной, 
протИвоположной, боковых протосептах]. См. формула септальная. 
Рис. Р-22. РМ 

Оболочка (Nicholson, 1 886- 1 892) (англ. cuticle). См. стенка. По Власову 
( 1965) - внутренняя часть ценостеума дендроидных стороматопороидей, 
окружающая трубку осевую (см.). С 

«Омолаживание)) (Dybowski, 1 873- 1 874; Milaschewitchzonen, 1 875-1 876) 
(англ. ,  фр. rejuvenescense, нем. Verjungung, Anwachszonen). Повторяю
щиеся в процессе роста коралла явления рекапитуляции, обычно сопро-
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вождающиеся периодическими уменьшениями поперечника чашки. 
Табл. Р-1 ,  фиг. 8, рис. Р-1 ,  .з. РМ 

Орган осевой (Alloiteau, 1952, 1 957) (фр. organe axia1). См. столбик, струк-
тура осевая, колумелла. М 

Орнаментация (Alloiteau, 1 952, 1 957) (англ. granu1ation, denticu1ation; фр. 
ornementation, нем. Granu1ation). Скульптура боковой поверхности септ 
и их диетальпого края возникает · за счет выступающих частей склеро
дермитов, трабекул и фибр, а также в результате вторичных стереоплаз
матических утолщений. Сии. : грануляция. Рис. М-10 .  М 

Ортокнемы (Krempf, 19 19 ;  Vaughan, Well s, 1 943) (англ. orthocnemes). Мус
кульные слои эндодермы, дающие начало протомезентериям (за ис
ключением третьей и пятой пар). Рис. М-3. М 

Ортосепты (Krempf, 1 9 1 9) (англ. orthoseptes). Септы первого цикла заложе-
ния, отвечающие ортокнемам. М 

Особь колонии начальная (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. hysteropo1ypierite, pro
teropo1yperierite, нем. Mutterpo1ypar). Полип, от которого вегетатив
ным размножением образуются остальные полипы колонии. Сии.: 
гистерополипьерит, протерополипьерит, материнский полип. М 

Ось (Lecompte, 1 95 1 - 1 952) (фр. ахе noire). Линия срединная в ламинах 
(см.) черного цвета. С 

О. дивергенции (Vaughan, Wells, 1 943) (англ. axis of divergence, фр. 1igne 
de divergence, нем. Divergenzachse). Линия расхождения трабекул в септе; 
обычно вертикальная или наклонная. Сии. : линия дивергенции. 
Рис. М-1 1 .  М 

Отроги горизонтальные (Нестор, 1 Q64). См. каналы астроризальные гори-
зонтальные. С 

Отростки (Nicho1son, 1886) (англ. processus of arms, arms connecting, con
necting processus, radia1 processus, horizonta1 processus, spokes, нем. 
Horizonta1fortsatze). Иглообразные выросты, периодически отходящие 
на одном или разных уровнях только от одного типа столбиков - с му
товками (см.). Срастаясь дистальными концами, они образуют ламины 
петельчатые (см.). Количество О. в мутовке различно. Сии. : колликулы; 
связки, связки горизонтальные, ветви лучистые, руки, руки соединитель
ные, ручки, поддержки ручные. Табл. С-1, фиг. 1 -4. С 

О. зачаточные (Халфина, 1 968а). Короткие 0.,  обычно не соединяющиеся 
дистальными концами, чаще выглядят как шипы на столбиках. Развиты 
у Aculastroma наряду с 0., образующими ламины петельчатые (см.). 
Табл. С- 1 ,  фиг. 5. С 

Пали (M.-Edw., Haime, 1 848) (лат., англ., фр., нем. pali). Вертикально ориен
тированные трабекулы, обособленные в осевой зоне от септальной пла
стинки. Появляются всегда при замещении эндосепт. экзосептами. Из 
ругоз известны пока только у Solipetra, часты у склерактиний. 
Рис. М-7. РМ 

Паликолумелла (Grabau, 1922) [англ. ,  фр. ,  нем. pa1ico1umella, нем. septa1e 
Co1umella (part.)]. Столбик, образованный расширением осевого конца 
противоположной септы. На зрелой стадии может обособляться (на
пример, Stereostylus). Р 

Паллиум (Hertwig, 1 906) (лат. pallium). Мягкая наружная стенка полипа. 
См. колонна стенная. М 

П апиллы. См. туберкулы. С 
Параламины (Нестор, 1 966; Богоявленская, 1 968). Тонкие, значительно 

удаленные дихотомирующие пластины в виде ламин однослойных 
(см.), полных или неполных. Всегда сопутствуют другим типам танген
циальных элементов скелета (Plexodictyon, Stachyodes и др.). См. про
межутки параламинарные. Сии. : латиламины, нарастания, роста линии 
(оба частично), пластины выпуклые, латиламивы типа В. Табл. С-1 11, 
фиг. 3 .  С 
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Пара мезентериев (Krempf, 1 9 1 9 ;  Vanghan, Wells, 1 943 ; Wells, 1 956) (англ. 
couple of mesenteries, фр. couple de mesenteries). Пара мезентериальных 
складок, расположенная в дорсо-вентральной плоскости полипа; мус
кульные утолщения в каждой- из П. м. обращены навстречу друг друtу. 
Рис. М-3 . М 

П. септ (Alloiteau, 1 957) (англ. couple of septa, фр. couple de septes, paire 
de septes). П. с., расположенная в дорсо-вентральной плоскости корал
лита и соответствующая паре мезентериальных складок. М 

Парастроризы (Халфина, новый термин). Системы полостей вертикальных 
без известковых стенок, радиально расходящихся от общей оси и дихо
томически ветвящихся, с _  пластинками парастроризальными (см.) в 
них. В поперечном сечении имеют облик обычных астрориз, но осевой 
канал не обособлен, в продольном - выглядят как разрезы вертикаль
ных трубок различной ширины, иногда к низу дихотомирующих. Пере
секают многие ламины, не вызывая их изгибов. Син., не точно опреде
ляющие это понятие: системы астроризальные замаскированные, си
стемы астроризальные - конгруэнтный тип, тип астрариз второй, тип 
астрориз конгруэнтный. Табл. С-Х, фиг. 1 -5 .  С 

Паратека (Vaughan. Wells 1 943) (греч. латиниз. paratheca). Ложная внутрен
няя стенка, образованная периферическими концами септ и диссепимен
тами. Разновидности: диссепиментотека и диссепименто-септотека. 
Табл. M-IV, фиг. 5, рис. М-8 . М 

П. эпикостальная (Alloiteau, 1 957) (греч. латиниз. paratheca epicostal, фр. 
muraille parathecale epicostale). Разновидность паратекальный стенки, 
развивающейся поверх ребер. Неверный термин, так как поверх ребер 
развиваются истинная стенка или эпитека. М 

Пары мезентерий межглоточные (Vaughan, Wells, 1 943; Wells, 1 956) (англ. 
interstomodeal mesenterial couples, mesenterial . strands). М. м. , разви
вающиеся в целоеарке и соединяющие соседние глоточные трубки 
полипов. м 

Пеликула (Alloiteau, 1 952; Бендукидзе, Чиковани, 1 962), (лат. pelicula). 
Тонкий карбонатный слой («известковая кожица»), иногда покрываю
щий стенные структуры снаружи; вероятно, вторичного происхож
дения. М 

Пеинулы (Gill, 1 967) (фр. pennules). Субгоризонтальные перемычки между 
септами, образованные выступающими краями склеродермитов, без 
собственных центров кальцификации; разноо.бразны по форме и раз
мерам. Син. : псевдосинаптикулы. Табл. M-VI, фиг. 1 -3. _ М 

Перегородка, перегородки (M.-Edw., Haime, 1 848) (фр. closons). См. 
септа. РМ 

П. мягкая. См. мезентерия. М 
П. неполная. См. мезентерия неполная. М 
П. полная. См. мезентерия полная. М 
Перегородки первичные. См. протосепты. М 
П. тонкие известковые (Nicholson, 1 886) (англ. interlaminar partitions). См. 

диссепименты. С 
Перекладина. См. сннаптикула. М 
Перемычка. См. синаптикула. М 
Перемычки соединительные, крампопы (M.-Edw., Haime, 1 850, . 1 855 ; Dy-

94 

bowski, 1 873 ;  Etheridge, 1 907) [англ. connecting process, fistular, connec
ting tubules, crampons, фр. expansions tubulaire (on aplaties), processus 
de connection, processus lateral, crampons, нем. Lateralfo rt satze, Rohren
system, Communications - Rohrchen und Communications Rohrensys
teme]. Трубчатые или плоские выросты на боковой поверхности ко
раллитов ветвистой колонии, соединяющие их и укрупляющие саму 
колонию. Не путать с солениями. Табл. Р-1 1, фиг. 5.  Р 



ПерР�,.ич!"жть в строении ценостеума (Nicholson, 1 886) (англ. vertical pe-
riodic growth). См. зональность в строении ценостеума. С 

Период ускоренного роста (Wells, 1 956) (англ. period of rapid growth). Период, 
определяемый по частоте появления днищ, диссепиментов, нарастания 
колец эпитеки и других скелетных элементов. М 

Пернетома (Vaughan, Wells, 1 943 ; Wells, 1 956) (лат. peristoma; англ. pe
ristome). Часть орального диска, окружающая ротовое отверстие по
липа. ' М 

Пернтека (Dana, 1 872) (греч. латиниз. peritheca, фр. peritheque). Впекораллит
пая скелетная ткань полипняка, состоящая из экзотеки и ребер (реже 
только из экзотеки); служит для связи караллитов в колонию; разновид
ность перитеки - цененхима. Сии. : ценостеум. Табл. М-VII ,  фиг. l -3. М 

(англ. peritheca, фр. peritheque). Гэллоуэй ( 1957) предложил термин П. 
взамен термина эпитека (см.). С 

П. табуло-колюмнарная (Alloiteau, 1 952, 1 957) (англ. peritheca tabulo-colum
naire, фр. peritheque tabulicolumnaire). Разновидность перитеки, образо
ванная системой днищ, снабженных изолированными вертикальными 
трабекулами. М 

П. табулирная (Alloiteau, 1 957) (англ. peritheca tabular, фр. peritheque ta
bulaire). Разновидность перитеки, состоящая только из днищ. Табл. M-IV, 
фиг. 2. м 

Петел�чатость меандраобразная (Lecompte, 1 95 1 ,  1 952, 1 956) (англ. meand
riform n., фр. n. meandriformes areolees). Длинные или короткие столбики 
с мутовками (см.), имеющие в мутовке один - четыре отростка (см.). 
Последние срастаются дистальными концами, образуя ламины с пет
лями - круглыми, удлиненными, изредка полигональными или непра
вильной формы. То же, что П. цепочкообразная. Сии. : петельчатость 
субгексактинеллидная, ламины катенулятные. Табл. С-1, фиг. 1 ,  2. С 

П. полигональная (Lecompte, 1 956) (англ. polygonal network). Срастание ди
стальными концами отростков (см.) с образованием ламины с полиго
нальными (трех-, четырехугольными) петлями (см.) в случае, если у 
длинных или коротких столбиков с мутовками в мутовке (см.) развито 
четыре - шесть, чаще пять отростков. Табл. С-1, фиг. 4. С 

П. сотообразная (Халфина, Яворский - новый термин). Мутовчатое рас
хождение на одном уровне от столбиков коротких (см.) обычно четырех 
отростков (см.), которые, срастаясь дистальными концами, образуют 
ламины правильные (см.) с круглой или овальной формой петель (см.). 
В тангенциальном сечении такие ламины напоминают соты. Табл. С-1,  
фиг. 3 .  с 

П. субгексактинеллидная (Lecompte, 1 95 1 ,  1 952, 1 956) (англ. subhexacti
nellid network, фр. subhexactinelloi:des). См. петельчатость меандра
образная. С 

П. цепочкообразная (Lecompte, 1 95 1 ,  1 952, 1 956) (англ. chainlike structure, 
фр. cateniformis). То же, что петельчатость меандрообразная. С 

Петли (Халфина - новый термин). Промежутки между отростками (см.) 
в ламинах петельчатых (см.). Форма петель зависит от количества от
ростков в мутовке (см.), чем обусловлены разные типы петельчатости 
(см.). Табл. С-1, фиг. 1-4. С 

Пищевод - см. глотка. М 
Планула (Krempf, 1 9 1 9) (англ., фр. planula, нем. Planula). Личинка корал-

лового полипа. М 
Пластинка базальпая (M.-Edw., Haime, 1 848 ; Koch, 1 882) (лат. lamella ba

salis, англ., фр. basal plate, нем. Fussplatte). Наиболее ранняя часть ске
лета коралла в виде тонкой известковой пластинки, выделяемая осно
ванием базальпого диска полипа. Сии. : пластинка основная. М 

П. бнсептальная (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. lame Ьiseptale). Радиальный 
вертикальный элемент скелета, образуемый слиянием двух противо-
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стоящих септ соседних кораллитов. См. элемент радиальный сливаю-
щийся. Табл. М-11 ,  фиг. 5 ;  таб.Л. М - 1 1 1, фиг. 2. М 

П. опорная. См. мезоглея. М 
П. основная. См. пластинка базальная. М 
П. первичная (Galloway, 1 957) (англ. primary plate). Тонкая пластинка, со-

стоящая из ткани компактной (см.), развитая в средней части некоторых 
пластинок цистозных (см.). Аналог линии срединной в ламинах (см.). 
Табл. С-11 ,  фиг. 7. С 

П. срединная, осевая, медиальная (Smith, 1 9 16) (англ. median, axial plate, 
фр. lamelle septale, нем. Medianplatte, Axialplatte). Осевая часть главной 
или противоположной септы, чаще обособленная, лежащая в плоскости 
симметрии осевой колонны, является одним из составляющих ее эле
ментов. См. плаСJИНКИ радиальные, септальные. Рис. Р-19, а - г .  Р 

Пластинки арочные, арки (Марков, 1 926) (англ. cross-bar carina, transverse 
carina ; фр. arcs, carenes i so lees, нем. Querriegel lei sten, Querriegelca
rinen). Лентообразные скелетные элементы, направленные косо вверх 
к оси коралла, которые в совокупности образуют подобие купола. 
В поперечном срезе выглядят короткими пластинками, перпендикуляр
ными оси септы на ее наружном продолжении (A гcopllyllum) .  Син. : 
аппарат арочный, балочки поперечные. Табл. P- I I I , фиг. 6, рис. Р- 1 2. Р 

П. астроризальные (Lecompte, 1 95 1 ,  1 952) (англ. astrorhizal tabulae а. septa, 
фр. planchers astrorhizaux, dissepiments, interlaminaires, d. astrorhizaux, 
нем. Astrorhizaldissepimente). Тонкие плоские или выпуклые пластинки, 
иерееекающие каналы астроризальные (см.). Сии. : диссепименты астро
ризальные, днища астроризальные, табулы астроризальные, септы 
астроризальные, перегородки тонкие известковые, ткань физифоровая, 
потолки (последние три частично). Табл. С-Vll, фиг. 6. С 

П. горизонтальные. См. ламины. С 
П. дополнительные, табеллы (Dybowski, 1 873-1 874; Smith, 1 9 16) (англ. ,  

фр., нем. tabella). Пластинки в зоне днищ, опирающиеся краями на 
нижележащие днища или другие П. д., не достигают края табуляриума. 
Ср. днища неполные. Табл. Р-1 1, фиг. 4, рис. Р-41 , д.  Р 

П. индивидуализированные (Lecompte, 1 95 1 ,  1 952) (фр. planchers indivi
duelles). Тонкие пластинки в длинных камерах вертикальных. См. 
табулы. С 

П. концентрические. См. ламины. С 
П. парастроризальные (Халфина - новый термин). Аналоги ( ? гомологи) 

пластинок астроризальных (см.) в полостях парастроризальных верти
кальных (см.). Табл. С-Х, фиг. 3 -5.  С 

П. радиальные, септальные (Smith, 1 9 1 6) (англ. septal lamella, фр. lamelles 
septales, нем. Radialplatte). · Обособившиеся осевые участки метасепт, 
формирующие осевую колонну. См. пластинка срединная. Сии. : баку-
люм (частично). Табл. Р-VIII,  фиг. 6, рис. Р-1 9, а - в, д. Р 

П. тонкие: См. диссепименты. С 
П. цистозные (Galloway, St. Jean, 1 957) (англ. cysts plates, convex plates, нем. 

Zisten). Тонкие круглые или овальные в плане, сводаобразно изогнутые 
пластинки, опираясь друг на друга,отгораживают промежутки, имеющие 
форму пузырьков (см.). Основные горизонтальные элементы скелета 
Labechiidae. См. ткань пузырчатая. Сии. : пластины везикулярные, дне-
сепименты (частично). Табл. С-1 1, фиг. 7, С-111 ,  фиг. 1 .  С 

Пластины везикулярные (Нестор, 1 964). См. пластинки цистозные. С 
П. вертикальные (Parks, 19 10 ;  Lecompte, 1 956) (англ. vertical plates, lamellae ; 

vertical angulated plates). Элементы скелета основные (см.) вертикаль
ные Stromatoporidae и некоторых Labechiidae. Бывают разобщенные 
и слившиеся. Обычно встречаются в комбинации с различным количест
вом столбиков длинных без мутовок (см.). Могут быть длинными и 
короткими, последние - совмещенными и несовмещенными. Ассо-
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циируют с табулами (см.), ламинами прерьmистыми (см.), тканью 
пузырчатой (см.). Не путать со столбиками. Син. : ценостелы, пластины 
полые, столбики, псевдостолбики (оба частично). Табл. C-XI, фиг. 2. С 

П. в. разобщенные (Халфина, 1 968а). Обособленно развивающиеся более 
или менее сложно изогнутые П. в. ( Yavorskyina). Разнообразие их формы 
особенно наглядно видно в тангенциальном сечении. Выделение различ
ных типов П. в. р. в зависимости от формы (Нестор, 1 964) вряд ли це
лесообразно. Табл. С-V, фиг. 6.  С 

П. в. слившиеся (Nicho1son, 1 886) (англ. vermicu1ate structure, tissue; нем. 
vermicu1ate L.). Разнообразной формы П. в., срастающиеся друг с дру
гом и образующие сложно изогнутые лабиринты. Срастаются они или 
отдельными группами, или последовательно по всему ценостеуму. 
Табл. С-V, фиг. 6. С 

П .  выпуклые (Nicholson, 1 886) (англ. convex layers). Наблюдаются у Sta-
chyodes, аркаобразно пересекают ценостеум. См. парастроризы. С 

П.  полые (Нестор, 1 964). См. пластины вертикальные. С 
П. щеткообразные (Халфина - новый термин). Пластины вертикальные 

разобщенные (см.), развитые в пределах колонн (см.). На их боковых 
поверхностях растут многочисленные столбики, длинные без мутовок 
(см.) (Pennostroma). Син. : столбики пёрообразные. Табл. С-Х, фиг. 7, 8. С 

Платформа чашечная (Smith, 1 933) (англ. calicular, perifera1 platform). Пло
ский участок диетальной поверхности коралла между элитекой (голо
текой) и чашечной ямкой. Такие чашки в немецкой литературе известны 
под названием Krempenkelch. Табл. Р-1, фиг. 1 0, рис. Р- 1, л. Р 

Пленка септальная (Порфирьев, 1 962). По автору, плотная скелетная основа 
септы. Термин ошибочен, так как П. с. представляет собой линию цент
ров кристаллизации в трабекуле фибранормальной (см.) при аксиальной 
ориентировке плоскости шлифования. Р 

П. эпитекальная (базальная) (Порфирьев, 1 962). Скелетная основа тек почек 
некоторых Wentzelella на детской стадии при боковом (по автору, 
межстенном) почковании, когда отчетливо видно их происхождение 
из септы и диссепимента материнского кораллита. Рис. Р-3, г, д. Р 

Плоскость элемента радиального (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. 1е p1an de e!e
ment radiaire). Плоскость симметрии радиального элемента относи
тельно его боковых поверхностей. М 

Поверхность глотки гладкая (Vaughan, Wells, 1943) (англ. the surface of 
the stomodaeum being smooth). Поверхность глоточной трубки, лишен
ная складок. М 

П. радиального элемента боковая (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. face 1aterale 
de e1ement radiaire). Боковая поверхность септы, косто-септы, бисеп
тальной пластинки. Разновидности: гладкая, зернистая каринирован
ная, пористая и др. Рис. М - 1 1 .  М 

П. р. э. б. зернистая (Alloiteau, 1957) (фр. face 1atera1e de element radiaire 
granu1e). Разновидность орнаментации боковой поверхности радиаль
ного элемента. Рис. М- 1 0, а. М 

П. р. э. б. каринированная (Alloiteau, 1 957) (фр. face 1atera1e de element 
radiaire carene). Боковая поверхность р. э., покрытая каринами. 
Рис. М- 1 1 .  М 

П. р. э. б. пористая (Alloiteau, 1952, 1 957). (фр. face 1aterale de element per-
fore). Боковая павеохиость р. э. ,  покрытая порами. Рис. М-10. М 

П. ценостеума (Халфина - новый термин). Может быть представлена либо 
последним слоем тангенциальных элементов скелета - поверхность 
бесстенная (у ценостеумов различной формы), либо не имеющей к ним 
непосредственного отношения самостоятельной стенкой (см.) (у не
которых дендроидных ценостеумов). С 

П. ц. бесстенная (Халфина - новый термин). П. ц., образованная послед
ним слоем элементов скелета тангенциальных (см.) Табл. С-VI,  
фиг. 5, 6 .  с 
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П. чашечная диморфастреоидная (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. dimorph�
streoide face ca1icifiere). Верхняя поверхность полипняка, на которой 
чашки дочерних караллитов располагаются вокруг большей по разме
рам чашки материнской особи. Термин громоздкий. Табл. М-11 ,  
фиг. б .  м 

П. ч. меандроидная (Alloiteau, 1952, 1 957) (англ. meandroid ca1icina1 surface; 
фр. meandro'id face ca1icifiere). Верхняя поверхность полипняка, на кото
рой чашки располагаются в извилистых или прямых в различной сте
пени слившихся сериях. См. колония меандроидная, полипняк меанд
роидный. Табл. М-11, фиг. 9. М 

П. ч. тамнестериоидная (Alloiteau, 1 952, 1 957) (англ. surface ca1icina1 tam
nasteroid; фр. face ca1icifiere thamnasteriolde). Верхняя поверхность по
липняка со слившимися чашками соседних караллитов ввиду образо
вания бисептальных пластин. См. колония тамнастериоидная. 
Табл. М-11, фиг. 5. М 

Поддержки ручные. См. отростки. С 
Полип (Lamarck, 1 80 1 )  (лат. po1ypus, англ. ро1ур, фр. ро1уре, нем. Ро1ур). 

Одна из жизненных форм в типе кишечнополостных. Мешкевидное 
мягкое тело п. склерактиний состоит из стенной колонны, орального и 
базальнего дисков ; глотка ведет в гастроваскулярную полость, разде
ленную на ряд камер мезентериальными перегородками и септальными 
впячиваниями. П. выделяет наружный скелет; размножение половое 
и бесполое. Сии. : зооид и др. 

П. дочерний (англ. ро1ур daughter, нем. Tochterpo1yp). Полип, возникающий 
почкованием или делением материнского полипа. Табл. М-ХI,фиг.l-6, 
рис. М-4. 

П. коралловый (Яковлев, 1925, 1934) (англ. ро1ур cora1, нем. Koral lentier). 
Одиночный организм или колония из класса Anthozoa, отличается от 
гидроидных полипов более сложной организацией гастроваскулярной 
полости (наличием мезентерий) и скелета (наличием септ). Сии. : коралл, 
полипьерит. 

П. материнский (англ. proto-po1yp, нем. Mutterpo1yp). П. ,  дающий начало 
одному или нескольким дочерним полипам, возникающим в результате 
почкования или деления. См. особь колонии начальная. 

П. простой (M.-Edw., Haime, 1 848) (англ. ро1ур so1itary, фр. ро1ур simple, 
нем. Einze1po1yp). ·См. коралл одиночный. 

Полипняк. См. ценостеум. С 
- (M.-Edw., Haime, 1 848, 1 850-1 855) (англ. po1ypidom, po1ypary, фр. po-

1ypier, нем. Po1ypar). Скелет полипа. РМ 
П. аморфный (M."Edw., Haime, 1 848) (фр. co1onie amorphe). Массивная 

колония неправильной формы. М 
П. флабеллоидный (Vaughan, Wells, 1 943;  Wells, 1956) (лат. po1yparium 

flabelliforme, англ. corallum flabel late). Массивный полипняк, в котором 
дочерние кораллиты веерообразно расходятся от материнского. 
Табл. М-11 ,  фиг. 7, 8. 

. 
.М 

П. rиднофороидный Wells, 1 956) (англ. hydnophoroid corallum, фр. hydno
phorolde po1ypier compose). Полипняк, у которого кораллиты группи
руются спирально вокруг конусовидных бугорков, образованных сра
станием периферическИх краев септ. М 

П. дендровидный (Vаughаn, Wells, 1 943) (англ. caespitose corallum). Скелет
ная постройка колониального коралла в виде невысокого кустика; 
разновидность фацелоидного полипняка. М 

П. инкрустирующий (Vaughan, Wells, 1 943;  Wells, 1 956) (лат. polyparium 
incrustans, англ. encrusting corallum). Разновидность стелющегося 
полипняка, п. обычно тонкий, плотно прилегающий к субстрату; сла
гается из мелких кораллитов, объединенных базальных эпитекой. М 
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П.  листовидный (Vaughan, Wells, 1 943 ; Wells, 1 956) (англ. corallum fo1ia
ceous). Разновидность стелющегося полипняка; состоит из тонких, пе
рекрывающих друг друга слоев, с узким базальным прикреплением к 
субстрату. М 

П. меандроидный (d'OrЬigny, 1 85 1 ;  Vaughan, Wells, 1 943) (лат. po1yparium 
meandroideum; фр. po1ypier compose meandroide). Скелет колонии, 
в которой караллиты группируются в более или менее извилистые серии. 
Табл. М-11, фиг. 9. 

П .  рептоидный (Vaughan; Wells, 1 943 ; Wells, 1956) (лат. po1yparium rep
toid, англ. reptoid po1ypary). П. ,  кораллиты которого почти не возвы
шаются над субстратом. РазновидностИ : инкрустирующий, листо
видный. Сип. : п. стелющийся, колония стелющаяся. М 

П. фацело-меандроидный (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. po1ypier compose pha
ce1o-meandro'ide). П. ,  в котором свободные на большом протяжении 
меандроидные серии караллитов лучковидно расходятся от одного 
начального кораллита. Табл. М-11, фиг. 10 .  М 

П. флабелло-меандроидный (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. po1ypier compose 
flabello-meandroi:de). П. массивный клиновидный; сжат в дорсо-вент
ральной плоскости; с узким проксимальным концом. Кораллиты рас
полагаются в одну меандроидную серию, окруженную общей стенкой. 
Табл. М-11, фиг. 1 .  М 

Полипьер (M.-Edw., Haime, 1 848 ; Alloiteau, 1 952, 1 957) (англ. po1ypary, 
нем. po1ypar, фр. po1ypier). Скелет полипа независимо от того, является 
ли он одиночным, или входит в состав колонии. См. кораллит. РМ 

Полильерит (De1age, Herouard, 1 90 1 ; Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. po1ypie
rite). Термин для обозначения животного в целом, состоящего из мЯт
кого тела (полипа) и образуемого им скелета (полипьера). В русском 
языке соответствует терминам коралл, полип коралловый. РМ 

Полоски. См. бороздки. М 
Полости воронкообразные (Халфина, Яворский - новый термин). ПолостИ 

в расширениях (см.) верхней части столбиков катушкообразных (см.) 
и конусообразных (см.), окруженные стенкой сплошной (см.) или рас
щепленной (см.). Табл. С-11 1, фиг. 4, 7, 8. С 

П. парастроризальные вертикальные (Халфина - новый термин). Радиаль
ные элементы, составляющие парастреризу (см.). Табл. С-Х, фиг. 1 -5. С 

Полость гастроваскулярная (Haecke1, 1 872, 1 874) (лат. cavum gastrovascu-
1are, англ. cavity gastrovascu1ar, фр. cavite gastrovascu1aire). Пищевари
тельная полость полипа, разделенная мезентериальными складками 
н а  ряд камер. Сип. : п. пищеварительная, п. кишечная. М 

П. кишечная. См. П. гастроваскулярная. М 
П. пищеварительная. См. П. гастроваскулярная. М 
П. цилиндрическая (Власов, 1 965). См. канал центральный. С 
Полувеер (Strusz, 1965) (англ.' ha1f-fan). Расположение трабекул в пластине 

септы, характеризующееся их почти вертикальной ориентировкой у 
эпитеки и постепенным наклоном к оси в направлении центра коралла. 
Отвечает ориентировке выпуклости диссепиментов в случае, если под
ковообразные д. не развиты. Встречается у дисфиллид, например He
xagonaria. См. веер. 

· 

Р 
Пора (M.-Edw., Haime, 1 848) (англ. фр. pore). Отверстие в септе или в стенке 

к ораллита различной формы и размеров ; возникает за счет неплотного 
соприкосновения отДельных трабекул или в результате выпадения скле
родермита. Табл. М-Х, фиг. 5, 6 ;  рис. М-10. М 

П. вертикальная (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. pore vertical). П. в. образуется 
з а  счет выпадения склеродермита в трабекуле. М 

П. горизонтальная (Alloiteau, 1 952, 1957) (фр. pore horizonta1). П .  г. обра-
зуется за счет неплотного соприкосновения соседних трабекул. М 
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Поры (Nicholson, 1 886) (греч. латиниз. poros). Мелкие отверстия в элементах 
скелета. В противоположность целлюлям (см.) не являются замкнуты
ми сферическими пустотками. · С 

П� вертикальные (Parks, 1 936) (англ. vertical pores). Термин предложен 
вместо трубок зооидных (см.). См. меандры, трубки псевдозооидные. С 

П. зооидальные (Nicholson, 1 886) (англ. zooidal pores). Круглые отверстия 
в горизонтальных элементах скелета, иногда наблюдаемые в танген
цИальных сечениях. По Никольсону, поперечные разрезы трубок зооид-
ных (см.). См. форамены. С 

П. крупные. См. вакуоли. С 
Порядок появления септ (M .-Edw. ,  Haime, 1 848) (англ. septal order, фр. ordre 

septal, нем. Ordnung der Septeneinschaltung). Совокупность септ, появив
шихся одновременно или почти одновременно по всему поперечнику 
коралла. Три первых П. соответствуют трем первым циклам появления 
септ (см.). См. серИи септальные, системы септальные, правило Мильн-
Эдварда и Эма, правило ,!(унта, правило Пуртале. Рис. Р-6. РМ 

Потолки (Власов, 1965). См. пластинки астроризальные, табулы. С 
Почка (Dana, . 1 846- 1 849) (англ. offset, фр. bourgeon, нем. Knospe, Spro/3). 

Начальная стадия развития коралла при вегетативном размножении. 
Сии. : гистерокораллит. Табл. Р-11,  фиг. 4, рис. Р-2, ж. - РМ 

П. септальная (Zittel, 1 924; Яковлев, 1934) (лат. gemma septalis, нем. Sep
talknospe). П., фиксируемая изменением в строении септального аппа
рата кораллита. Устаревший термин, почти не применяется. М 

П. табулярная (Zittel, 1924; Яковлев, 1934) (лат. gemma tabularis, нем. Ta
bulaknospe). Почка, обнаруживаемая изгибанием кверху днищ при ча
шечном осевом или боковом почковании. Термин почти не при
меняется. М 

П. цененхимальная (Zittel, 1 924; Яковлев, • 1 934) (лат. gemma coenenchy
malis, нем. Coenenchymknospe). Почка, возникающая в ценосарке и 
фиксируемая появлением дочернего к ораллита в цененхиме. У старев
ший термин, почти не применяется. М 

Почкование (M .-Edw . ,  Haime, 1 848) (англ. budding, increase, gemmation, 
фр. bourgeonment, gemmation, нем. Knospung, Sprossung). Способ ве
гетативного размножения полипов. РМ 

П. боковое, латеральное, периферическое (Nicholson, 1 875) (англ. lateral i . ,  
peripheral i . ,  фр. g. laterale, нем. periphere К.). П. ,  при котором почки 
появляются на краю чашки в области эпитеки родительского кораллита. 
Табл. M-XI,  фиг. 3, 4. РМ 

П. боковое мутовчатое (Спасский, Кравцов - новый термин). Одновремен
ное появление на перифериИ материнского караллита нескольких до
черних кораллитов, образующих мутовку. Р 

П. верхушечное (Сытова, 1 965). Почкование, при котором дочер.ние корал
литы возникают и развиваются в чашке материнского кораллита. Из
лишний термин. Син. : п. внутричашечное, осевое, паррисидальное. М 

П. внечашечное (Alloiteau, 1952; 1 957) (лат. gemmatio ·extraca1icinalis, фр. 
gemmation extracalicinale). Дочерние кораллы возникают вне чашки 
материнской особи; близкий термин - п. внещупальцевое. М 

П. В. краевое наружное (Al loiteau, 1952, 1 957) (фр. gemmation extraca1ici
nale marginal externe), П.,  при котором дочерние караллиты возникают 
в результате секреторной деятельности каликоблает краевой зоны. М 

П. В. париетальное (Alloiteau, 1952) (лат. gemmatio f!'Xtracalicinalis parie
talis, фр. gemmation extraca1icina1 parieta1e). П., при котором дочернИй 
караллит образуется далеко от краев чашки родительской особи на ее 
стенке. М 

П. В. перитекальное (Alloiteau, 1 952, 1 957) (лат. gemmatio extracalicinalis 
perithecalis, фр. gemmation, extracalicinale peritheca1e). Образование но
вых караллитов происходит в перитеке. Табл. M-XI, фиг. 3. М 
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П. внещупальцевое (Matthai, 1 926; Yaughan, Wells, 1 943) (лат. gemmatio 
extratentacularis, англ. budding extratentacular). Образование новых 
полипов происходит вне венца щупалец родительского организма -
в краевой зоне илИ ценосарке. При этом способе почкования много
глоточные полипы не возникают; отсутствуют и межглоточные мезен
терии. Близкий термин - п. экстратецтакулярное. М 

П .  внутристенное CMatthai, 1 926 ; Vaughan, Wells, 1 943) (лат. gemmatio intra
muralis). Нечеткий термин для обозначения многоглоточного почкова
ния, при котором дочерние глотки группируются в прямые или изви
листые линейные серии. Близкий термин - п. внутричашечное простое 
линейное. М 

П. внутричашечное (Яковлев, 1 9 1 0; Alloiteau, 1 952, 1 957) (лат. gemmatio 
intracalicinalis, фр. gemmation intracalicinale). Возникновение дочерних 
караллитов внутри чашки материнской особи. Близкий термин 
п. внутрищупальцевое. М 

П. в. линейно-сдвоенное (Alloiteau, 1 952, 1 957) [фр. gemmation intracali
cina1e termina1e douЬle (dichotome)]. П., при котором кораллиты груп
пируются в линейные двойные серии, окруженные общей стенкой. М · 

П. в. перитекальное (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. gemmation intraca1icina1 
peritheca1e). П.,  при котором скелетные части дочерин� особей заклю
чены в перитеке родительской за ее внутренней стенкой. Близкие терми
ны: п. вокругстенное, циркуммуральное. М 

П. в. пристенное (Спасский, Кравцов - новый термин). П . ,  при котором 
одна или несколько дочерних почек появляются на внутренней стороне 
стенки материнского кораллита. Р 

П .  в .  простое (Alloiteau, 1 952,. 1 957) (фр. gemmation intracalicinal simp1e). 
П. ,  при котором дочерний кораллит возникает в краевой части чашки. 
Табл. M-XI, фиг. 2. М 

П. в. п. линейное (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. gemmation intraca1icina1 ter
mina1e simp1e). П.,  при котором кораллиты группируются в прямые 
или извилистые серии, объединяемые общей стенкой. Близкий термин -
п. внутристенное. М 

П. внутричашечное угловое (Спасский, Кравцов - новый термин). Разно
видность П. внутричашечного пристенного (см.) в случае цериоидных 
колоний, когда дочерние почки закладываются в углах материнского 
кораллита. Р 

П. внутрищупальцевое (Matthai, 1 926; Vaughan, Wells, 1 943) (лат. gemma
tio intratentacu1aris, англ. budding intratentacu1ar). Способ бесполого 
размножения впячиванием· участка орального Диска материнской особи 
и образованием в этом месте новой глотки. Различают дистомодеаль
ное, тристомодеальное, триплестомодеальное и полистомодеальное 
п .  в. Близкий термин - п. внутричашечное. 

· М 
П. вокругротовое, .  циркуморальное (Matthai, 1 926; Vaughan, Wells, 1 943) 

(лат. gemmatio circumora1is). Разновидность многогЛоточного почко
вания, при котором дочерние глотки · располагаются непосредственно 
вокруг родительской, не отделяясь от нее стенками (бесстеночные корал
литы). Сии. :  п. циркуморальное. Табл. М-11, фиг. 6. М 

П. вокругстенное, циркуммуральное (Matthai, 1 926; Vaughan, Wel ls, 1 943) 
(лат. gemmatio circummuralis). Разновидность многоглоточного почко
вания меандроидных форм, при котором непосредственно связанные 
глотки располагаются концентрически. Близкий термин :  п. внутрича
шечное перитекальное. Сии. : почкование циркуммуральное. М 

П. двуглоточное, дистомодеальное (Matthai, 1 926 ; Vaughan, Wells, 1 943) 
(лат. gemmatio distomodaea1is). П.,  при котором две глотки развиваются 
внутри общего венца щупалец полипа. Сип. :  п. дистомодеальное. М 

П. делением (Duerden, 1 903 ; We11s ,  1 956) (англ. fissiparous budding, fission 
transverse). Разновидность паррисидального почкования, осуществляе-
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мого срастанием противостоящих радиальных элементов; сопровож
дается гибелью материнского полипа. Табл. M-XI, фиг. 5 .  М 

П. «межстенное» (Nicholson, 1 875) (англ. intermural i . ,  фр. g. intermurale, 
нем. Lateralknospung). Разновидность бокового П.' в случае цериоидной 
колонии, когда в продольном или поперечном сечениях создается впечат
ление, будто бы почки появляются в углах между стенками соседних ко
раллитов. Термин неверного содержания. Р 

П. межчашечное (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. gemmation extracalicinal, inter
calicinal). Разновидность внечашечного почкования, при котором до
черние караллиты возникают между чашками предшествующих. 
Рис. М-4. М 

П. межчашечное интердиссепиментальное (Спасский, Кравцов - новый тер
мин). Появление почек среди диссепиментов между чашками зрелых 
кораллитов. Характерно для афроидных и зонастреоидных ко
лоний (см.). р 

П. межчашечное интерсептальное (Спасский, Кравцов - новый термин). 
Появление почек между периферическими окончаниями септ соседних 
кораллитов. Характерно для астероидных и тамнастериоидных ко
лоний (см.) . Р 

П. многоглоточное полистомодеальное (M�tthai, 1 926; Vaughan, Wells, 1943) 
(лат. gemmatio intratentacularis polystomodaealis, англ. budding intra
tentacular polystomodaeal). П.,  nри котором внутри общего венца щу
палец полипа -возникает более трех глоток. Различают внутристенное, 
циркуморальное и циркуммуральное п. �- п. Табл. M-XI, фиг. 1 .  М 

П. непаррисидальное (Lang, Smith, 1 927) (англ. non-parricidal i., фр. g. pas 
parricide, нем. Marginal-Knospung, nicht parrizide Seitensprossung). 
Собирательное понятие для всех типов П.,  при которых материнский 
полип продолжает существовать одновременно с дочерними коралли
тами. Табл. P-I I, фиг. 4, рис. Р-2, и .  Р 

П. осевое (Nicholson, 1 875) (англ. axial i., фр. g. axiale, не�. axiale К.). Разно
видность П. паррисидальног? (см.), при котором периферическая зона 
родительского караллита расширяется, а скелет почки строится выше 
его чашки, вдоль оси. РМ 

П. паррисидальное (Lang, Smith, 1 927) (англ. parricidal i. ; фр. g. parricide, 
нем. parrizida1e К.). Собирательное понятие для всех разновидностей 
почкования, при которых родительский полип прекращает существо
вание одновременно с появлением почек. Рис. Р-2з. РМ 

П. септалъное (Сытова, 1 965). Термин предложен как синоним чашечного 
осевого почкования. Р 

П. трехглоточное, тристомодеальное (Matthai, 1 926) (лат. gemmatio tris
tomodaealis, англ. budding tristomodaeal). П. ,  при котором внутри венца 
щупалец группируется по три глотки, располагающиеся в линейную 
серию или образующие треугольники. Сии.: п. тристомодеальное. М 

П. триплестомодеальное (Matthai, 1 926; Vaughan, Wells, 1 943) (лат. gem
matio triplestomodaealis). П. ,  при котором три дочерние глотки группи
руются внутри общего венца щупалец, неизменно образуя треуголь
ник; при этом каждая группа из полуслившихся глоток соединяется с 
соседней лишь одной парой межглоточных мезентерий. М 

П. цененхимальиое (Сытова, 1 965) (лат. gemmatio coenenchymalis). П. ,  при 
котором дочерние караллиты возникают в цененхиме; разновидность 
внечашечного перитекального почкования. Табл. М-VI I, фиг. 1 .  М 

П. чашечное (M.-Edw., Haime, 1 850- 1 855) (англ. calicular i. ,  нем. Kekh
knospung). П.,  осуществляющееся в чашке коралла (не ценосарком). 
У подавляющего большинства ругоз процесс вегетативного размно
жения происходил именно в чашке, где жил полип. См. почкование 
межчашечное. РМ 

П. экстратентакулярное См. почкование внещупальцевое. М 
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Правило Кунта (Kunth, 1 869). Согласно этому П. ,  nосле четырех протосепт 
септы у ругоз появляются в секторах, ими ограниченных, и не заклады
ваются в секстантах, образуемых противоположной и противоположно
боковыми септами (последние Кунт не считал протосептами). Часты 
исключения, главным образом среди каменноугольных и пермских ко
раллов. См. правило Мильн-Эдварда и Эма, порядок поЯвления 
септ, цикл появления септ, серии септальные, системы септальные. Р 

П. Мильн-Эдварда и Эма (M.-Edw., Haime, 1 848, M.-Edw., l 857-1 860). После
довательность появления септ у ругоз и склерактиний по порядкам 
и циклам (см.). Из П. известны многие исключения. См. правило Кунта, 
п. Пуртале, серии септальные, системы септальные. РМ 

П. (план) Пуртале (Pourtales, 1 868, Vaughan, Wells, 1 943) (англ. insertion 
of septa in Pourtales plans, фр. insertion septale suivant le plan de Pour
tales). Включение септ некоторых склерактиний, сопровождающееся 
симметричной заменой эндосепт экзосептами во всех или в части сек
торов и сра�танием внутренних концов септ последующих циклов с 
боковыми поверхностями предшествующих. Рис. М-5. М 

Пресепименты различных порядков (Engel, v. Schouppe, 1 958; v. Schouppe, 
Stacul, 1 966) (нем. Prasepimente). См. диссепименты лонсдалеоидные. Р 

Прикрепление боковое (Яковлев, 1 9 1 0) (лат. lateralis). Способ прикрепления 
кораллов к субстрату, при котором рубец прикрепления располагается 
сбоку от вертикальной оси. РМ 

П. осевое (Weissermel, 1 897; Яковлев, 1 925) (лат. axialis). Способ прикреп
ления к субстрату, при котором рубец прикрепления расположен на 
вертикальной оси коралла. РМ 

Прикрепления конус (Lang, Smith, 1 927) (англ. cone of attachment). Небольшой 
конический выступ на проксимальной поверхности дискоидальных 
кораллов. Табл. Р-1, фиг. 4. Р 

Промежутки галерейные (Fritz, Waines, 1 956) (англ. gallery spaces). Про
межутки интерламинарные (см.) в тангенциальном сечении. Термин 
излишен. См. галереи вторичные, галереи первичные. С 

П. интерколумиарные (Nicholson, 1 886) (англ. intercolumnar spaces, фр. 
·espaces intercolumnaires). Участки ценостеума между соседними колон
нами. Син. : промежуток межколонный, структура межколонная, про
межуток межколонковый, пространство межколонковое, пространство 
межколонное. Табл. C-IX, фиг. 7. С 

П. интерламинарные (Nicholson, 1 887) (англ. interlaminar spaces, interve
ning spaces, фр. espaces interlaminaires, etages, нем. lnterlaminarraume, 
Zwischenraume). П. между двумя соседними ламинами. Сии. : прост
ранства интерламинарные, галереи (частично), интерламина, этаж. 
Табл. С-1, фиг. 5, 7. С 

П. интерлатиламииарные (Fritz, Waines, 1 956) (англ. interlatilaminarum). 
П. между соседними латиламинами. Табл. С-Vl, фиг. 8. С 

П .  межламинарные. См. промежутки интерламинарные. С 
П .  межлатиламинарные. См. промежутки интерлатиламинарные. С 
П .  межпластинчатые. См. промежутки интерламинарные. С 
П. (камеры) межсептальные (M.-Edw.,  Haime, 1 850-1855) (англ. interseptal 

loculus, фр. chambre interseptale, нем. lnterseptalraum). Пространство, 
ограниченное двумя соседними септами и стенкой (текой). РМ 

П. межтабеллярные (Халфина, Яворский - новый термин). Промежутки 
между двумя соседними табеллами. Табл. С-VII, фиг. 4,5. С 

П. параламинарные (Халфина, Яворский - новый термин). Пространство 
между двумя соседними параламинами, охватывающее несколько П.  
интерламинарных (см.). Табл. С-111 ,  фиr. 3 .  С 

Промежуток межколонковый (Власов, 1965). См. промежутки интерколум-
��� с 

П .  межколонный (Нестор, 1964). См. промежутки интерколумнарные. С 
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Пространство интерламинарное. См. промежутки интерламинарные. С 
П. межколонковое (Власов, 1 965). См. промежутки интерколумнарные. С 
П. межколонное (Нестор, 1 964). См. промежутки интерколумнарные. С 
Протерополипьерит. См. особь колонии начальная. М 
Протокнемы. См . .  протомезентерии. М 
Протокораллит (Lang, in Smith, 1 9 1 6) (англ. protocorallite). Начальный ко-

раллит колонии. РМ 
Протомезентерии (Krempf, 1 9 1 9 ;  Vaughan, Wells, 1 943) (англ. protocnemes, 

нем. Protomesenterium). Первые шесть пар мезентерий, появляющихся 
в онтогенезе полипа; различают ортокнемы и стеригматокнемы. Син. : 
протокнемы. Рис. М-3. М 

Протосепты (Kunth, 1 869; Duerden, 1 900; Carruthers, 1 906) (англ. proto
septa, фр. cloisons primaires, protoseptae, нем. Protosepten). Первые 
шесть септ, закладывающиеся у ругоз и склерактиний - главная, про
тивоположная, две боковых и две противоположно-боковых (по Кунту, 
лишь первые четыре из них). Табл. Р-1 11, фиг. 1 ,  рис. Р-2 1 ,  к. РМ 

Прототе�а (Bernard, 1 904; Alloiteau 1 952, 1 957) (греч. латиниз. prototheca). 
Первые скелетные элементы коралла - базальный диск с начальными 
отложениями эпитеки. РМ 

Протоценостеум (Galloway, 1 957) (англ. protocenosteum). Ранняя стадия 
роста, наблюдавшаяся только у Cystostroma vamontense. Состоит 
из трех пузырьков у основания ценостеума, построенного пузырчатой 
тканью. С 

Прутики (Nicho1son, 1 886) (англ. rods, rod-like). Элементы микроструктурные 
(см.) вертикальные, могут быть длинными (см. микрорешетка длин
нопрутиковая) и короткими песовмещенными (см. I"fИКрорешетка ко
роткопрутиковая). Табл. С-VII, фиг. 4,5. С 

П. рабдакаитные (Hill, 1 936) (англ. rods, фр. elements fibreux complexes, 
нем. kurzen einfachen Trabekeln). Составляющие рабдаканта (см.), кар
кас из которых погружен в ламеллярную склеренхиму. По структуре 
близки голаканту. Табл. Р-VI, фиг. 6, рис. Р-1 0, з, и. Р 

Псевдоколоиня, псевдоколоннальный коралл (Спасский, Кравцов - новый 
термин). Форма существования некоторых одиночных кораллов, воз
никающая в случае осевого чашечного почкования. Обычно отличается 
небольшими размерами. Р 

Псевдоколонны (анrл. pseudocolumns, нем. Pseudosaulen). а) Fritz, Waines 
( 1 956). См. столбики совмещенные. б) По Э. Флюгелю ( 1 959). См. си-
стемы астроризальные .с мамелонами. С 

Псевдоколумелла (M.-Edw., Haime, 1 848). См. столбик ложный. Р 
Псевдокосты (Lindstrбm, 1 866) (греч. латиниз. pseudocostae). Продольные 

ребра на эпитеке, отвечающие межсептальным промежуткам. См. 
ребра, гребнИ' межсептальные. Р 

Псевдоламины (анrл. pseudolaminae). а) По Фриц и Вейн ( 1 954). См. ла-
мины инфлексионные, б) по Петряку ( 1 967). Горизонтально ориенти
рованные диссепименты в интерламинарных промежутках. С 

Псеадомакулы (Fritz, Waines, 1 956;  St. Jean, 1 962) (англ. pseudomacu1ae). 
Микроструктурные элементы, представляющие ·собой скопления пят
нышек (см.), имеющие обычно сферические очертания. Возникают 
в процессе фоссилизации. Син. : макулы (частично), меланосферы, сфе
рулы. С 

Псевдомикроламнна (St. Jean, 1 962) (англ. pseudomicrolamina). Стяжение 
пятнышек вдоль границ ламин. С 

Псевдопали. См. лопасти, дольки палиформные. 1 . 
М 

Псевдосинаптикулы (Pratz, 1 882) (фр. pseudosynapticules). См. пе:Ннулы. М 
Псевдостолбики (англ. pseudopil lars). а) Parks ( 1 908). См. столбики ложные. 
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б) По Парксу ( 1 9 10) ;  по Геллоуэю и Сент-Джину ( 1 957). Вертикальные 
элементьi Stromatopora. См. пластины вертикальные, столбики длин-



ные без мутовок, в) Galloway ( 1957). Тонкие вертикальные полосы ткани 
флоккулентной (см.) на нижней поверхности пластинок цистозных 
(см.). С 

Псевдотека (Heider, 1 886) (греч. латиниз. pseudotheca). Стенка, образован-
ная наружными окончаниями септ. См. стереозона, септотека. Р 

Псевдотуберкулы (Нестор, 1 966). Концы ложных столбиков лофиостром 
на поверхности ценостеума ( «папиллы» Паркеа ( 1908), «маммильD> 
Геллоуэя и Сент-Джина ( 1957). См. столбики ложные, туберкулы. С 

Псевдотубулы (Stearn, 1 966) (англ. pseudotubules). Микроструктурвый 
элемент: мельчайшие пустотки неправильной формы, могут быть в 
виде узких трещин или близки микроструктуре поперечнопористой 
(см.). Возникают в процессе фоссилизации. С 

Псевдофоссула (Grabau, 1922) (лат. pseudofossulla). Расширенные соседние 
промежутки межсептальные (см.) около протосепты.  См. фосулла 
открытая. Табл. Р-VIII, фиг. 6. Р 

Пузыри, пузырьки (Dybowsk:i, 1 873-1874) (англ. vesic1es, фр. vesicules, нем. 
В lasen). Термин неверного содержания. См. диссепименты. Р 

П .  краевые (Wedekind, 1922). См. диссепименты лонсдалеоидные. Р 
Пузырьки, цисты (Nicholson, 1 886) (англ. vesic1es). Промежутки между пла

стинками цистозньiМИ (см.). Син. :  везикулы лентикулярные. Табл. С-11 ,  
фиг. 7 .  с 

Пустоты клатрокойлоновые (Власов, 1 965). Различно ориентированные 
разрезы каналов астроризальных горизонтальных (см.) Clathrocoilona . 
. Излишний термин. С 

Пучки фибр (Ogilvie, 1 897) (англ. fascicles of fibres; bundles of fibres). См. 
склеродермит. М 

Пятнышки, частицы (St. Jean, 1 967) (англ. specks, Пecks, dots, spots). Мель
чайшие элементы микроструктуры темной окраски диаметром 1 -2 мк. 
В скелетной ткани распределены равномерно, в процессе фоссилизации 
претерпевают ряд изменений (см. псевдомакулы), теряя равномерность 
распределения. Син. : макулы (частично). С 

Рабдакант (Hill, 1936) (англ. ,  нем. rhabdacanth, фр. rhabdacanthe, нем. zusa-
mmengesetzte Trabekel). То же, что трабекула рабдакантная. Р 

Радиусы (Сытова, 1962). См. столбики. С 
Размнож�ние бесполое (вегетативное) (Matthai, 1 926; Vaughan, Wells, 1 943) 

(англ. reproduction asexual). Размножение почкованием или делением. М 
Р. половое (M.-Edw., Haime, 1 848 ; Wells, 1956) (англ. reproduction sexua1, 

фр. ovoviviparite). Размножение путем развития оплодотворенных яйце
клеток. М 

Расположение септ. Различают : а) радиальное или субрадиальное, б) греб
невидное - перпендикулярно главной оси симметрии, определяемой 
главной и прот}fвоположной септами (рис. Р-5, n), в) перистое или за
френтоидное - перистое по отношению к главной септе и субпарал
лельное по отношению к противоположной (рис. Р-5, р). РМ 

Расширения (Халфина, Яворский - новый тер]\кин). Встречаются у столби
ков катушкообразных (см.) в нижней и верхней частях, а у конусообраз
ных (см.) - только в верхней части. Либо заполнены скелетной тканью, 
либо в верхних Р. могут находиться полости воронкообразные (см.). 
Табл. С-111 ,  фиг. 4. 

· 

С 
Расщепление дистальных концов экзосепт (Vaughan, Wel ls, 1943 ; Wells,  

1956) (англ. Ьifurcation of the distal and of the exoseptum). Расхождение 
верхних краев экзосепт за счет развития сложных разветвленных зубцов, 
утолщенных стереоплазмой. Термин иногда ошибочно употребляется 
для обозначения срастающихся септ. М 

Ребра, гребни межсептальные, псевдокосты (M.-Edw., Haime, 1 850- 1 855 ;  
Smith, 19 16) (англ. interseptal ridges, фр. cretes verticales, нем. Inter
septalrippe). Продольные выступы на эпитеке (см.), отвечающие про-
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межуткам между септами. Различаются простая .Ребристость и двойная 
(в последнем случае между двумя соседними септами расположены не 
одно, а два ребра). См. борозды септальные, псевдокосты. Табл. Р-1, 
фиг. 5, рис. Р-4. РМ 

Решеп:а (Fliige1 Е., 1 959 ; Stearn, 1 966а) [англ. grid 1ake structure, reticu1ate 
network (part.), reticu1ate tissue (part.), нем. reticu1at N .] .  Ценостеумы, 
сложенные лампнами и столбиками, в вертикальном сечении имеют вид 
решетки. Син. :  структура ретикулятная (частично). С 

Р. септальная (Minato, 1955) (англ. septa1 grating). Структура септы в случае, 
например Taisyakuphyllum, если каждая трабекула отчетливо различима. 
Излишний термин. Р 

Рот, устье (англ. mouth). Округлое отверстие в центре орального диска по-
липа. Рис. М-1 .  М 

Руги (M.-Edw., Haime, 1 850-1855 ;  Nicho1son, 1 886) (лат.,  англ., фр. rugae, 
англ. transverse striation, growth wrink1ing, annu1ation, 1ines of growth, 
фр. bourre1ets annu1aires, нем. Querrunze1n). Поперечная морщинистость 
(следы нарастания), хорошо наблюдаемая на голотеке (см.). То же, 
что морщинистость голотеки, нарастания, роста линии. Табл. Р-1, 
фиг. 5. РМ 

Руки, руки соединительные, ручки. См. отростки. С 
Ряд зерен (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. file des granu1es). Группировка зерен 

боковой поверхности септы. Син . :  струйчатость. Рис. М-10. М 
Р� трабекул (Бендукидзе, Чиковани, 1 962). Группировка параллельных тра-

бекул. Табл. M-IX, фиг. 1 -6. М 
Ряды вертикальные общие. См. системы астроризальные. С 
Саркодема (Nicho1son, 1 886) (англ. sarcodeme). См. ценостеум. С 
Саркосепта. См. мезентерия. М 
Свайки. См. пали. М 
Связки, связки горизонтальные. а) См. отростки, б) По Власову ( 1 965), раз-

новидность ткани физифоровой (см.), по-видимому, неверно 
называются квадрантами. Р 

Секстант, секстанты септальные (Schindewo1f, 1 942) (лат. sextans, фр. sec
teurs). Сектора внутренней полости коралла, образованные всеми ше
стью протосептами. После Кунта ( 1 869) часто неверно называются 
квадрантами. Р 

Секстанты («квадранты») главные (Kunth, 1 869) (англ. cardina1 quadrans, 
фр. secteurs cardinaux, нем. Hauptquadranten, Ptera1e). С.,  расположенные 
с обеих сторон главной септы, по отношению к которой метасепты часто 
ориентируются перисто. Табл. Р-111 ,  фиг. 4. Р 

С. («К») противоположные (Kunth, 1 869) (англ. counter quadrans, фр. secteurs 
ventro-1atera l, s. moyen, нем. Gegenquadranten, Synale). С., ограниченные 
противоположной и боковыми септами. Метасепты в них часто рас
полагаются субпараллельно по отношению к противоположной септе. 
Табл. Р-111 ,  фиг. 4. Р 

Семиламины (Большакова, 1 968). См. ламины инфлексионные. С 
Семиламины изгиб (Большакова, 1 968). См. инфлексии, столбики лож-

ные. С 
Септа, септы ( ?  Sowerby, 1 8 12 ;  M.-Edw., Haime, 1 848) (лат. saeptum, англ. ,  

фр., нем. septum, фр. c1oison, нем. Langsscheidewand) . Вертикальные 
радиальные перегородки, ряды шипов или шипы, состоящие из плотно 
примыкающих друг к другу или разобщенных трабекул (см.) или из 
ламеллярной или фиброзной склеренхимы (см.). Формируются мезен
териальными складками, отвечающими парам мезентериальных пере
городок. Длина и форма разнЬобразны. Си н . : перегородки. РМ 

С. акантиниая (Hill, 1 935) (англ. acanthine s.). То же, что септа шиповид-
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С. акантофиллоидная (Lecompte, 1 952) (от род. назв. Acanthophyllurф. По 
Леконту, широкая («утолщенная») в зоне днищ С. , расшщающаяся 
в пределах диссеhиментариума на более тонкие элементы. Термин 
неудачен, так как у Acanthophyllum такое явление не наблюдается. Воз
можно, автор имел в виду лонсдалеоидные или наотические струк
туры. Р 

С. алярная (Nicholson, in Nicholson, Lydekker, 1 889) (англ. a1ar s.). То же, 
что септа боковая. 

· 
Р 

С. амплексоидная (Carruthers, 1 9 1 0) (от род. назв. Amplexus). С., полностью 
развитая только на поверхности днища и сокращающаяся к периферии 
� сторону вышележащего днища. Табл. Р-1 1 1, фиг. 2, рис. Р-5, е. Р 

С. боковая, алярная (Kunth, 1 869 ; Nicholson, in Nicholson, Lydekker, 1 889) 
(англ. alar s . ,  lateral s . ,  фр. а. alaire, нем. Seitenseplum, FIUgel septum). 
Протосепта, закладывающаяся сбоку от С. осевой (см.) и в дальнейшем 
располагающаяся между главной и противоположно-боковой протосеп
тами. Табл. P-1 I I ,  фиг. 1 .  Р 

С. булавовидная, ропалоидная (Hudson, 1 936) (греч. латиниз. rhopalon). 
С., осевой конец которой расширен. Табл. P-I I I ,  фиг. 1 ,  рис. Р-5, л. РМ 

С. главная, кардинальная (Kunth, 1 869; Nicholson, in Nicholson, Lydekker, 
1 889) (англ. cardinal s., main. s. ,  фр. s. cardinal, нем. Hauptseptum). I"l()о
тосепта,развивающаяся из С. осевой (см.), как правило, находится в пло
скости билатеральной симметрии. Часто около нее развита фоссула, 
а метасепты расположены по отношению к ней перисто. Табл. Р-1 1 1, 
фиг. 1 .  РМ 

С. голакаптинная (Hill, 1 936) (англ. holacanthine s. ,  фр. s. holacanthine, нем. 
holacanthin S.). Шиповидная С., представленная голакантными тра
бекулами. Табл. Р-V1, фиг. 3, рис. Р-9, в, г. Р 

С. голопластинчатая (Ивановский, 1 967б). Пластинчатая С., сложенная 
голакантными трабекулами. Син. : септа массивная. Рис. Р-9, д. Р 

С. дналирная (Сытова, 1 965). То же, что септа противоположно-боковая. Р 
С.  диморфакантинная (Hill, 1 936) (англ. dimorphacanthine s. ,  фр. s. dimor

phacanthine, нем. dimorphacanthin S.) .  С., сложенная одновременно гола
кантными и рабдакантными трабекулами. Р 

. С .  диффузотрабекулярная (Koker, 1 924; Schindewolf, 1 942) (англ. diffuso
t rabecular s., фр. diffus-trabecula, нем. diffustrabekular  S . ) .  С. фибро
нормального трабекулярного сложения, средняя часть которой выгля
дит бесструктурной (при неаксиальной в отношении трабекулы ориен
тировке плоскости шлифования). Излишний термин. Рис. Р-8, ж. Р 

С .  желобка (Alloiteau, 1 957) (фр. septe de vallee). Септа, соединяющая центры 
серии кораллитов меандроидного полипняка. При данном определении 
«септа желобка» скорее обозначает ложный столбик. М 

С. идиоморфнотрабекулярная (Volz, 1 896-1 897; Schindewolf, 1 942) (нем. 
idiomorph-trabekular S .) . С., сложенная более или менее сформировав
шимися трабекулами фибронормальными (см.) или ( ?) монакантными. 
Термин неточен. Р 

С. каринированная (Hill, 1 935) (англ. carinate s., фр: s. carene, нем. carina
tes S.). Пластинчатая С., на боковых поверхностях которой развиты 
карины (см.). РМ 

С. клиновидная (Dybowski, 1 873-1874) (англ. cuneiform s . ,  фр. s. cuneifprme, 
нем. keilformiges S . ,  Keilseptum). С., расширенная на периферии и су
живающаяся к центру коралла. Табл. P-1II, фиг. 3, рис. Р-5, и. РМ 

С. контратингентная (Smyth, 1 937;  Hill, 1 956) (англ. contratingent s.). Малая 
С., наклонная к смежной большой С. со стороны, противоположной Р. 

С. л амеллотрабекулярная (Каtо, 1 953) (англ. lamello-trabecular s.). С. мо-
нопластинчатая (см.), утолщенная ламеллярной склеренхимой. 
Рис. Р-8, е. РМ 
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С. ламеллярная (Wang, 1 950; Kato, 1 963, Ивановский, 1%7а) (англ. 1amellar 
s., фр. s. lamellaire, нем. lamellares S.). С., сложенная ламеллярной 
склеренхимой. Табл. Р-Vl,  фиг. 1 ,  рис. Р-8, а, Р-9, б, Р-10, н. РМ 

С. лонсдалеоидная (Dybowski, 1 873-1874; Smith, 'Lang, 1 930) (от род. назв. 
Lonsda1eia). Септальная пластинка, отходящая на периферии не от стенки 
(теки), а от лонсдалеоидных диссепиментов.  Си н. : септа рецессивная. 
Табл. Р-11 1 ,  фиг. 4, рис. Р-5, г, к. Р 

С. массивная (Каtо, 1 963) (англ. massive s.). По Като, бесструктурная С. См. 
септа голопластинчатая. Р 

С. монакантинная (Hill, 1 936) (англ. monacanthine s. ,  фр. s. monacanthine, 
нем. monacanthines S.). Шиповидная С., представленная монакан
тами. Р 

С. монопластинчатая (Ивановский, 1 967б). Пластинчатая С. ,  сложенная мо-
накантами. Син . :  перистая. Табл. P-VI, фиг. 4, рис. Р-9, 3 и Р-1 0, л. Р 

С. мультитрабекулярная (Kato, 1 963) (англ. multi-trabecular s.). Пластин
чатая С., сложенная несколькими вертикальными или горизонтальными 
рядами трабекул. Рис. Р-8, д, Р-9, к. РМ 

С. наотическая (Hill, 1 934, 1 935) (от род. назв. Naos). Пластинчатая С., раз
витая только во внутренней полости коралла, а на периферии замещен-

• пая тонкими прутаобразными трабекулами и плотно расположенными 
круто изогнутыми диссепиментами. По фон Шуппэ и Штакулю ( 1966), 
разновидность С. лонсдалеоидной (см.). Табл. P-IV, фиг. 1 ,  рис. Р-5, о .  Р 

С. непрерывная, сплошная (Vaughan, We1 1 s, 1 943 ;  Wel ls, 1 956) (англ. s. 
continu). Септа без пор. Табл М-Х, фиг. 4. М 

С. обратноперистая (Kato, 1 963) (англ. para-feather 1ike s). Пластинчатая С., 
сложенная трабекулами парамонакантными (см.). 

· 

Р 
С. осевая (Carruthers, 1 906) (англ. axial s. ; фр. s. axiale, lame axiale, нем. 

Axialseptun). Первый септальный элемент коралла, закладьmается в 
плоскости билатеральной симметрии через весь поперечник. В дальней
шем с одной ее стороны формируются боковые, а с другого конца - про
тивоположно-боковые С. Сама осевая С. делится на главную и противо
положную. Рис. Р-2 1 ,  к. 

. 
РМ 

С. пауцитрабекулярная, псевдосинаптикулярная (Kato, 1 963) (англ. paucit
rabecu1ar s. ,  pseudosinapticular s.). С., сложенная одним наклонным ря
дом трабекул круглого очертания. В поперечном срезе имеет волнистые 
боковые поверхности. Рис. Р-8, г. Р 

С. перистая (Kato, 1 963) (англ. feather 1ike s.). См. септа монопластин-
чатая. Р 

С. перфорнрованная (M.-Edw., 1 857-1860) (англ. perforate s. ,  фр. s. per
fore, нем. perforiertes S .). Пластинчатая С., в которой трабекулы, не
плотно примыкая друг к другу, образуют отверстия. Табл. Р-1 1 1, фиг. 5, 
рис. 5,6, м. , РМ 

С. пластинчатая (Ogilvie, 1 897 ; Hill, 1 956) (англ. compact s., continuous s., 
1aminar s., фр. s. continu, нем vollstandiges S.). С., представленная сплош
ной вертикальной пластинкой, сложенной либо плотно соприкасающи
мися трабекулами, либо плотной склеренхимой. Ср. септа прерывистая, 
септа шиповидная, септа перфорированная. Табл. Р-VII, фиг. 4, 5, 
рис. Р-5, а, 3. РМ 

С. полутрабекулярная (Kato; 1963) (англ. semi-trabecu1ar s.) .  С. ,  средняя часть 
которой сложена трабекулами, а наружная - фибропормальвой скле
ренхимой. РМ 

С. пористая (M.-Edw., Haime, 1 848 ; Pratz, 1 882; Wells, 1 956) (лат. septum 
perforatum). Септа, пронизаиная отверсти�и различной формы и 
величины. Различают равномерно- и неравн·омернопористые септы. 
См. септа перфорированная, элемент радиальный пористый. Табл. М-Х, 
фиг. 5, б. м 
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С. прерывистая (Hill, 1 935) (англ. discontinuous s. ,  фр. s. discontinu, нем. 
unvollstandiges S.). Пластинчатая в своей основе С. ,  сложенная круто 
ориентированными трабекулами, края которой неровные, зазубренные. 
В поперечном срезе выглядит прерывис:rой линией. См. септа амплек
соидная, септа спинериоидная. Табл. М-Х, фиг. 1 ,  2. РМ 

С. противоположная (Кunth, 1 869) (англ. counter s . ,  фр. s. antipode, нем. Ge
genseptum). Протосепта, развивающаяся из осевой С. ,  между которой 
и противоположно-боковыми С. у ругоз метасепты закладываются 
лишь в редких случаях. Как правило, находится в плоскости билатераль
ной симметрии. Смежные метасепты располагаются по отношению к 
ней почти параллельно. Си н. : антисепта. Табл. P-III ,  фиг . 1 ,  
рис. Р-2 1 ,  к. .РМ 

С. противоположно-боковая (Carruthers, 1 908) (англ. counter-lateral s., фр. 
s. periantipolde, нем. Gegenseitenseptum). Протосепта, закладьшаю
щаяся между боковой и противоположной С. ,  непосредственно к по
следней примыкающая. Син. : септа диалярная. Рис. Р-2 1 ,  к. Р 

С. псевдотрабекулярная, фиброзная (Wang, 1 950; Kato, 1 963) (англ. pseudo
trabecular s.). С. ,  сложенная перисто расположенными фибрами, не 
соединенными в трабекулы. Табл. Р-VI,  фиг. 2, рис. Р-8, б. РМ 

С. рабдакавтинная (Hill, 1 936) (англ. rhabdacanthin s., фр. s .  rhabdacanthine, 
нем. rhabdacantin S.). Шиповидная С. ,  представленная рабдакантами. 
Табл. Р-VI, фиг. 6, рис. Р-9, е, ж. Р 

С. рабдопластинчатая (Каtо, 1 963) (англ. rhabdo-platy s.). Пластинчатая С. ,  
сложенная рабдакантами (например, Mucophyllum). Р 

С. рабдотрабекулярная (Каtо, 1 963) (англ. rhabdotrabecular s.). С., сложен
ная рабдакантами, как пластинчатая, так и шиповидная. Излишний 
термин. См. септа рабдакантинная, септа рабдопластинчатая. Р 

С. равномернопористая (Pratz, 1 882; Wells, 1 956) ( septum fenestratum). Раз
новидность пористой септы; поры равномерно распреДелены по всей 
септе. Табл. M-VII, фиг. 1 .  М 

С. ретиформная (Smith, 1 930; Hill, 1 935) (англ. retiform s., «trabeculate» s . ,  
фр. s. retiforme, нем. retiform S., netzfбrmiges S.) .  Ра�новидность С. пер
форираванной (см.), в которой трабекулы разашлись настолько сильно, 
что создается впечатление, будто бы в этом случае С. заместились губ
чатой трабекулярной тканью. Термин вряд ли стоит употреблять, тем 
более, что авторский пример Helminthidium скорее всего относится к 
амфипоридам. Р 

С. рецессивная (Grabau, 1 922) (англ. recessive s.). См. септа лонсдалеоидная. Р 
С. ропалоидная. См. септа булавовидная. РМ 
С. спинериоидная (Schouppe v. ,  Stacul, 1 959) (от род. назв. Spineria). С. с ред-

кими неправильными выступами· на внутреннем крае. Рис. Р-5,ж. Р 
С. с утолщенным периферическим краем (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. septe 

elargi au bord peripblrique). Характерна для форм с септотекой. См. 
элемент радиальный, расширенный к внешнему краю. М 

С. тонкая (Сытова, 1 965) ( septa subtilia). Септа, лишенная каких-либо вто-
ричных утолщающих образований. М 

С. трабекулярная (Каtо, 1 963) (англ. trabecular s.). С. ,  сложенная монакан-
тами. Термин неудачный. Р 

С. унитрабекулярная (Каtо, 1 963) (англ. uni-trabecular s.). С. ,  сложенная од-
ним рядом трабекул. Рис. Р-8, в. Р 

С. фиброзная (Wang, 1950) (англ. fibrous s.). См. септа псевдотрабекулярная, 
фиброзная. РМ 

С. фиброламеллярная (Koker, 1 924; Minato, Kato, 1957; Kato, 1 963) (англ. 
fibro-1amel lar s . ,  clathrate s . ,  фр. s. fibro-lamellaire, нем. fibro-1amella
res S.). Разновидность . С. фибранормальной (см.), утолщенной ламел
ля.�•ной склеренхимой. · Р 
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С. фибронормальная (Kato, 1 963) (англ. fibro-norma1 s.). Разновидность С. 
псевдотрабекулярной (см.), в которой фибры ориентированы перпенди
кулярно ее оси. Табл. Р-VI, фиг. 5, рис. Р-10, м. Р 

С. шиповидная, акаятинная (Dybowski, 1 873-1 874; Hill, 1 935) (англ. acan
thine s., septa1 spines, фр. s. acanthine, trabecules libres lateralment, нем. 
Septaldornen, Septa1stacheln). Септальные элементы, представленные 
вертикальными рядами разобщенных трабекул. Встречаются у цисти
филлид. Ср. септа пластинчатая. Сии. : шипы септальные. Табл. P-IV, 
фиг. 2,3, рис. Р-5, в, н. Табл. M-V, фиг. 2 ;  Табл. М-Х, фиг. 1 .  Р� 

С. шиповидно-пластинчатая (Мельникова, 1 968). Септальные шипы или тра
бекулы почти на всем протяжении скреплены ламеллярной склеренхи
мой. Табл. М-Х, фиг. 3 .  \ М 

Септотека (Vaughan, Wells, 1 943 ; Wabg, 1 950) (греч. латиниз. septotheca 
септальная тека). Тека, сложенная соприкасающимися периферическими 
участками септ. Сии. : псевдотека (частично), септы стенные. Табл. Р-IV, 
фиг. 6. РМ 

Септы астроризальные (Nicholson, 1 886) (англ. astrorhizal s.). См. пластинки 
астроризальные. С 

С. большие (Carruthers, 1 908) (англ. major s. ,  фр. s. majeur, нем. Grosssepten). 
Совокупность протосепт и метасепт, которые по длине или ширине, 
а часто и по длине и по ширине отличаются от С. малых (см.). . РМ 

С. деления (v. Koch, 1 882; Smith, Ryder, 1 927) (нем. Theilungssepten). Обычно 
. 2-5 С., соединяющихся при делении (см.) в центре кораллита, в даль
нейшем они становятся стенками дочерних кораллитов. Табл. Р-1 1 ,  
фиг. 6 .  РМ 

С. интерламинарные (Nicholson, 1 886) (англ. interlaminar s. ,  interlamellary 
s., фр. s. interlaminaires). См. диссепименты. С 

С. малые (Carruthers, 1 908) (англ. minor s. ,  фр. s. minieurs, нем. Kleinsepten). 
Совокупность септ (второй серии), кроме протосепт и метасепт, кото
рые от.цичаются от них длиной и шириной. РМ 

С. первичньiе (M.-Edw., Haime, 1 848 ; M.-Edw. ,  1 857-1860) (англ. primary s . ,  
фр. s. primaires, нем. Primarsepten). Первые С.,  закладывающиеся у 
кораллов, - у склерактиний 6, у ругоз 4 (авторы не учитывали противо
положно-боковые С.). См. протосепты. РМ 

С. стенные (Minato, Kato, 1 965) (англ. mural s. ,  septal wall). См. септотека. Р 
Серии септальные, серии появления септ (Duerden, 1 906; Carruthers, 1 908 ; 

Smith, Lang, 1 93 1 ; Hill, 1 935) (англ. septal series, фр. series septales, нем. 
Septalordnung). Дифференциация септ по длине. К первой С. относят 
протосепты 1f метасепты, ко второй - появляющиеся между ними бо
лее короткие пластинки и т. д. См. порядок появления септ, цикл появ
ления септ, системы септальные. РМ 

Серия кораллитов (M.-Edw. ,  Haime·, 1 848) (фр. serie des polypiers vallee). 
Группа караллитов меандрических полипияков между двумя соседними 
гребнями. Табл. М-11 ,  фиг. 9, 1 0. М 

Сетка гексактинеллидная (Nicholson, 1 886) (англ. hexactinelloid network, 
фр. reseau hexactinelloi:de, нем. hexactinellid Netz). В мутовках (см.) неко
торых столбиков Actinostroma насчитывается 6 отростков (см.). В этом 
случае 'В тангенциальном сечении столбики выглядят шестилучевыми. 
Сетка не всегда бывает шестилучевой, так как количество отростков 
меняется. Табл. С-1, фиг. 4. С 

С. диагональная (Нестор, 1 964). Непосредственное соединение ламин шевро
нообразных (см.), при наличии столбиков ложных (см.), имитирует у 
некоторых Ecclimadictyon и других более или менее правильную диаго
нальную решетку. С 

Синаптикула (M.-Edw., 1 857- 1 860; Pratz, 1 882) (лат.,  англ. synapticula, 
фр. synapticule, нем. Synaptikel). Горизонтальная перемычка между сеп-
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тами, бисептальными пластинками, ребрами, имеющая собственный 
центр кальцификации; различают простые и сложные синап-rикулы. 
Сив. : балочка поперечная, перемычка, перекладина. Табл. М-V, фиг. 5 ;  
табл. М-VI, фиг. 1 - 3 .  М 

С. простая (Pratz, 1 882; Wells, 1956) (англ. synapticula simp1e, фр. synapticule 
simple, нем. einfache Synaptikel). Синаптикула, изолированная от сосед
них. Термин иногда неправильно употреблялся для обозначения пен
�· м 

С. сложная (Pratz, 1 882; Wells, 1 956) (англ. compound synapticula, synapti-
culate carina, нем. zusammengesetztes Synaptikel). Слияние нескольких 
простых синаптикул. М 

Сннаптнкулотека (Vaughan, Wells, 1 943) (лат., англ. synapticulotheca, фр. 
muraille synapticulothecale). Стенка, образуемая периферическими кон
дамп септ в сочетании с одним или несколькими рядами синаптикул 
вдоль оси дивергенции t:ептальных трабекул и септами. Табл. M-IV, 
фиг. 7, рис. М-8. М 

Снетема дивергенции (Alloiteau, 1 952, 1 957) (англ. system of divergence, фр. 
systeme de divergence). Система расположения септальных трабекул, 
расходящихся от одной или нескольких осей. М 

С. пор септальных веерная (Vaughan, Wells, 1 943 ; Wells, 1 956). (англ. of fene
strate septal fan system). С. расположений септальных пор, возникающая 
при веерном расхождении неллотно соприкасающихся трабекул; об
наруживается на боковых поверхностях септ и бисеПтальных пластин. 
Рис. М-10.  М 

С. радиальных элементов (M.-Edw., Haime, 1 848 ; Alloiteau, 1952) (фр. systeme 
des elements radiaires). См. системы септальные. М 

С. трабекул веерная (Vaughan, Wells, 1 943 ; Wells, 1956) (англ. fan system 
t rabeculae). С., образующаяся при веерообразном расхождении трабекул 
от одной оси. м 

Снетемы астроризальные (Nicholson, 1 886) (англ. astrorhizal systems, vertical 
rows, systems group, фр. systemes astrorhizaux, verticaux, нем. Astrorhi
zalsystems). Астроризы.(см.), расположенные друг над другом в каждом 
последующем промежутке интерламинарном (см.), соединенные общим 
связующим каналом осевым (см.). Различают С. а. с мамелонами и 
без мамелонов. Ср. парастроризы. Сив. : ряды вертикальные общие, 
системы вертикальные. С 

С. а .  без мамелонов (Lecompte, 1 95 1 - 1 952) (фр. absense de mamelons, s. non 
mamelonaire). В местах расположения С. а. ламивы остаются горизон
тальными. В зависимости от угла между осевым и горизонтальными 
каналами выделено несколько разновидностей (см. ниже). С 

С. а .  без мамелонов, астроризальные конусы (Нестор, 1 964). Частный слу-
чай систем астроризальных без мамелонов примитивных (см.). С 

С. а .  без мамелонов беспорядочные (Халфина, Яворский - новый термин). 
Совокупность незакономерно ориентированных {гроздеобразно, нор
мально, под острым углом) каналов астроризальных горизонтальных 
(см.) по отношению к каналу осевому (см.). В этом случае с ориентиров
кой ламин совпадают лИшь базальвые концы каналов горизонтальных. 
Табл. C-VIII, фиг. 7 .  С 

С. а .  без мамелонов веерообразные (Халфина, Яворский - новый термин). 
С .  а. ,  в которой все каналы астроризальные горизонтальные (см.) от
ходят от канала осевого (см.) под острым углом. В основании системы 
ламивы иногда изгибаются вниз. Табл. C-IX, фиг. 1 .  С 

С. а .  без мамелонов гроздеобразные (Халфина, 1 960а; Халфина, Яворский 
новый термин). В проксимальной части все каналы астроризальные 
горизонтальные (см.) располагаются в мутовке (см.) почти параллельна 
каналу осевому, затем становятся пологими, совпадая с ориентировкой 
тангенциальных элементов скелета. При большей длине вертикальных 
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отрезков горизонтальных каналов они часто рассматриваются как до
полнительные осевые каналы, хотя и не прослеживаются через всю 
С. а. ,  чем от последних и отличаются.  Сип. : системы астроризальные 
без мамелонов пучковатые. Табл. C-IX, фиг, 3 .  С 

С. а. без мамелонов - декуссантный тип (Богоявленская, 1 968) (от лат. 
decussatio). См. системы астроризальные без мамелонов с прямыми 
боковыми каналами. С 

С. а. без мамелонов малозаметные (Lt<compte, 1 95 1 -1952) (фр. s. peu proemi
nents, peu visiЬles). Каналы астроризальные горизонтальные (см.) от
ходят от канала осевого (см.) под прямым углом, имея одинаковую 
ширину с промежутками интерламинарными (см.), из-за п:его плохо 
различимы. В местах их расположения волнообразное воздымание ла-. 
мин отсутствует (Actinostroma). Син. : системы астроризальные лате
брозные (частично). Табл. С-VI, фиг. 2 .  С 

С. а. без мамелонов прнмнтивные (Халфина, Яворский - новый термин). 
С. а . ,  в которых канал астроризальный осевой (см.) - широкий, конт
растный, а каналы астроризальные горизонтальные (см.) - узкие, ко
роткие, редкие или едва намечающиеся, зачаточные. Син. : цилиндры 
астроризальные (частично), системы астроризальные без мамелонов, 
типы: астроризальные конусы и фистулярный, тип астрориз третий. 
Табл. С-VII, фиг. 2,3. С 

С. а. без мамелонов пучковатые (Нестор, 1 964). См. системы астроризаль-
ные без мамелонов гроздеобразные. С 

С. а. без мамелонов с прямыми боковыми каналами (Lecompte, 1 95 1 -' 1952) 
(фр. branches astrorhiza1es rectilignes). С. а. ,  в которых от канала астро
ризального осевого (см.) каналы астроризальные горизонтальные (см.) 
отходЯт под прямым углом. Син . :  системы астроризальные· без маме
лонов. - декуссантный тип. С 

С. а. без мамелонов - фистулярный тип (Богоявленская, 1968) (от лат. 
fistula). Частный случай систем астроризальных без мамелонов прими� 
тивных. 

С. а. без мамелонов чередующиеся (Lecompte, 195 1 -1952) (фр. modes alter
nants). С. а . ,  в которых каналы астроризальные горизонтальные (см.) 
вначале почти параллельны каналу осевому (см.), но затем отклоняются 
.в стороны под прямым углом, совпадая с направлением интерламинар
ных промежутков. Развиты не на каждом этаже (см.), а чередуясь. 
Табл. С-VII, фиг. 7, 8 .  С 

С. а. замаскированные (Нестор, 1 966). -См. парастроризы. С 
С. а. конгруэнтный тип (Нестор, 1 966). См. парастроризы. С 
С. а. латеброзные (Богоявленская, 1 965а) (от лат. latebrosus). См. системы 

астроризальные без мамелонов малозаметные, диссепименты (те и дру
гие частично). С 

С. а. с мамелонами (Nicho1son, 1 886) (англ. astrorhizal mamelons, astrorhizal 
systems with mamelons)_. С. а . ,  в местах расположения которых ламины 
волнообразно изгибаются вверх. В зависимости от степени их изгиба 
вьщеляется несколько разновидностей (см. ниже). Син. : колонны простые 
астроризально-бугорковые, псевдоколонны (частично). С 

С. а. с мамелонами - астроризальные цилиндры (Nicholson, 1 886) (англ. 
astrorhizal cylindres, нем. Astrorhizalzylinder). С. а. ,  в которых каналы 
астроризальные горизонтальные (см.) в каждом промежутке интерла
минарном (см.) расположены в направлении пластинчатости, с осевым 
каналом они образуют острые углы. Вокруг осевого канала ламины 
располагаются концентрически. В тангенциальном разрезе отчетливо 
наблюдается лишь сечение осевого канала, наклонные отрезки гори
зонтальных каналов представляются короткими, передко неотчетли
выми косыми срезами. В отличие от колонн (см.), скелетные элементы 
в этом случае не утолщены. Син. : псевдоколонны. Табл. С-VII, фиг. 1 .  С 
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С. а. с мамелонами выпуклые (Халфина, Яворский - новый термин). С. а., 
в которых ламины волнообразно изгибаются не только в местах распо
ложения астроризальных систем, но и значительно выше и ниже, как бы 
предваряя их. Табл. C-XII, фиг. 1 ,2. С 

С. а. с мамелонами ограниченные (Халфина, Яворский - новый термин). 
С. а., в которых выше и ниже астроризальной системы ламины прямо
линейны, а в пределах самой системы волнообразно изогнуты. Табл. 
С-VIII ,  фиг. 4,5. С 

С. а. с мамелонами плоско-выпуклые (Халфина, Яворский - новый термин). 
С. а., в которых у основания астроризальной системы ламины почти 
горизонтальные, выше нарастает их волнообразность. Затухание вол
нистости ламин происходит либо сразу же над вершиной системы, либо 
постепенно. Табл. С-VIII, фиг. 6. С 

С. а. с мамелонами чередующиеся (Lecompte, 1 95 1 - 1 952). (фр. modes a1ter
nants). С. а. ,  в которых канаЛы астроризальные горизонтальные совпа
дают с направлением промежутков интерламинарных (см.), но благо
даря волнообразным изгибам ламин в местах расположения систем они 
образуют с осевым каналом острый угол. Развиты не на каждом этаже 
(см.), а чередуясь. Табл. С-VII,  фиг. 6. С 

Системы вертикальные. См. системы астроризальные. С 
С. септальные (M.-Edw., Haime, 1848; M.-Edwards, 1 857-1 860; Kunth, 1 869) 

(англ. septal systems, фр. systemes septales, нем. Septalsystems). Совокуп
ность септ, закладывающихся в одном секстанте. См. порядок появле
ния септ, цикл появления септ, серии септальные. Табл. P-IV, фиг. 5. РМ 

Сифоноглифы (греч. siphonoglyphes). Удаленные концы щелевидной глотки 
полипа; имеют форму бороздок, выстланных реснитчатым эпите
лием. М 

Сифонофоссула (Grabau, 1 922) (англ. siphonofossula). См. фоссула табуляр-
ная. р 

Складка мезентериальная (Zittel, 1 924; Яковлев, 1 934) (нем. Mezenterial -
fa1ten). См. мезентерия. М 

Склеренхима (M.-Edw., Haime, 1 848) (англ. ,  нем. sc1erenchyma, фр. scleren
chyme, нем. Sklerenchym). Обобщающее понятие для карбонатных вы
делений полипа, слагающих его скелет. РМ 

С. («ткань») ламеллярная (M.-Edw., Haime, 1 848 ; Koch, 1 882; Wang, 1950) 
(от лат. lamella - пластинка). Скелетное выделение полипа в виде 
мелких плотно �.:лоисто накладывающихся друг на друга пластинок. 
Табл. Р-1 1 1, фиг. 1 ,  P-VI, фиг. 3, рис. Р-9, а, б. РМ 

С. («ткань) фиброзная (Ogilvie, 1 897) (англ. fibrous s. ,  фр. s. fibreus, нем. fa
serige S.). Скелетное выделение полипа в виде очень мелких фибр, не 
образующих структур типа трабекул. Табл. Р-V i, фиг. 2. РМ 

С. («ткань») фиброламеллярная (Wang, 1 950) (англ. fibro-1amellar s). Соби
рательное понятие для С., когда в скелете одного кораЛла бывают и 
ламеллярная и фиброзная ее разновидности. РМ 

Склеродермит (M.-Edw., 1 857-1 860) (англ. ,  фр., нем. sclerodermite, нем. 
Sklerodermit, Faserbuschel). Пучок фибр с единым центром кристалли
зации. По Ван Хун-чену (Wang, 1 950), может быть простым (simple) 
и составным (composite) в зависимости от ориентировки пучков, что 
меняе'Г авторский смысл термина. РМ 

С. простой (Alloiteau, 1952, 1 957) (англ., фр. sclerodermite simple). Пучок 
фибр, рационально расходящихся от одного центра. Табл. M-IX, фиг. 4;  
рис. М-9. М 

С. сложный (Alloiteau, 1 952, 1 957) (англ. sclerodermite compound, фр. scle
rodermite compose). Совокупность нескольких простых склеродермитов, 
сближенных друг с другом, обнаруживается несколько центров кальци
��. м 
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Склероколумелла (Grabau, 1 922) (англ. sclerocolumella). См. колумелла губ-
чатая. Р 

Склеросепта. См. септа. Р 
Склеротека (Grabau, 1 922) (англ. sclerotheca). Внутренняя стенка, образо

ванная уплотненными смежными рядами диссепиментов. См. аулос, 
стереотека, · циатотека. Син. : диссепитека. Табл. P-IX, фиг. ! ,  рис. 
Р-1 3, б. Р 

Слой каликобластический (известьвыделяющий) (Vaghan, Wells, 1943; Wells, 
1 956) (англ. calicoЬ!ast layer, нем. CalicoЬ!astenschicht). Совокупность 
известьвыделяющих клеток эктодермы полипа. М 

Сосочки. То же, что мамелоны. По Власову ( 1965), - туберкулы (см.). С 
Стадии онтогенетические, или стадии роста скелета коралла (Lang, 1909) 

(англ. ontogeny, ontogenetic stages, growth stages, фр. ontogenese, onto
genie, нем. Ontogenese, ontogenetische Stadien, Wachstumsstadien). Законо
мерная последовательность развития скелета коралла. Р-2 1 ,  к. РМ 

Стадия гистеробрефическая (Smith, Ryder, 1926) (англ. hystero-brepl1ic s.). 
То же, что стадия детская (см.) в· отношении почек. Р 

С. гистеронеаническая (Smith, Ryder, 1926) (англ. hystero-neanic s.). То же, 
что стадия юношеская (см.) в отношении почек. Р 

С. гистероэфебическая (Smith, Ryder, 1 926) (англ. hystero-epheЬic s.). То же, 
что стадия зрелая (см.) в отношении почек. Р 

С. детская (Smith, 1 9 16) (англ. brephic, nepionic, infantile s . ,  фр. s. infantile, 
нем. nepioni sch, fri.ih-jugend1ich S .). С., на которой уже заложились все 
шесть протосепт. РМ 

С. зрелая (Smith, 19 16) (англ. epheЬic s . ,  adult s . ,  фр. s. adulte, нем. erwachsen, 
gesch1echtsreif, junglinghaft, epheЬisch, adu1t S.). С., следующая за юно
шеской, начиная с которой окончательно сформировались все характер
ные особенности СI\елета коралла. РМ 

С. старческая (геронтическая) (Smith, 1 9 16) (англ. gerontic, senile s . ,  фр. s. 
senile, нем. gerontisch, senil, alt S.). Термин сомнительный, поскольку 
в данном случае имеется в виду сечение через чашку. Все такие сечения 
тождественны на всех С. Р 

С. юношеская, неаническая (Smith, 19 16) (англ. neanic, ado1escent s . ,  фр. s. 
juvenile, нем. spat-jugendlich, neanisch S.). С. ,  следующая за детской, 
на которой начинают складываться все основные характерные особен
ности скелета кораллов. Р 

Ствол (Nicholson, 1886- 1 892) (англ. stem). См. ценостеума форма ден-
дроидная. С 

Стенка (Nicholson, 1 886- 1 892) (англ. sheat, cuticle, membrana, wall). Наруж
ная известковая оболочка, окружающая с боков ценостеумы некоторых 
дендроидных строматопороидей. Развивается независимо от танген
циальных элементов скелета. Ср. поверхность бесстенная. По Геллоуэю 
( 1957), пластинки цистозные (см.), а также элементы скелета, оформляю
щие трубку осевую (см.). Син. : футляр. Табл. C-VI, фиг. 4. С 

- (M.-Edw., Haime, 1 848, Alloiteau, 1952) (греч. theca, англ. wall, фр. mu
raille). Вертикальное скелетное ограничение внутренней полости корал
лита. Различают наружную истинную и внутреннюю ложную С. См. 
тека. Табл. M-IV, фиг. 1 -7, рис. М-8. РМ 

С. внутренняя (M.-Edw.,  Haime, 1 850- 1 855 ;  Dybowski, 1 87.3-1874; Simpson, 
1 900) [англ. inner wall, secondary wall, stereozone (part.), фр. mшaille 
interne, нем.' Innenwand]. Образование различного генезиса в форме 
конуса или цилиндра, развивающееся на внешней границе табуляриума 
(у плеонофорных кораллов) или ограничивающее осевую зону. См. 
аулос, <;клеротека, стереотека, циатотека. РМ 

С. в. базальпая (v. Schouppe, Stacul, 1 966) (нем. basale I.) .  С. в . ,  образован
ная элементами скелета горизонтальными (см.). См. циатотека, скле
ротека. Р 
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С. в. септальная (v. Schouppe, Stacul, 1 966) (нем. septa1e 1.) С. в. ,  образован-
ная септами или синаптикулами. См. аулос, стереотека. Р 

С. в .  септобазальная (v. Schouppe, Stacul, 1 966) (нем. septobasale 1 .). С. в., 
образованная септами и горизонтальными элементами скелета. 

· 
Р 

С. наружная истИнная (M.-Edw., Haime, 1 848) (англ. wall, фр. muraille ex
terne, theque, нем. Aul3enwand, Wand, lntegumentum, palliale Aussen
wand). Наружный покров коралла, формируемый независимо от септ, 
днищ, диссепиментов. Син. : археотека (у склерактиний). Р 

С. н .  ложная; стенка, псевдотека (M.-Edw., Haime, 1 848; Dybowski, 1 873-
1 874; Schindewolf, 1 942) (греч. латиниз. pseudotheca, нем. Gebramering 
Pseudothek, septale Aussenwand). См. тека. Р 

С. н .  палиальпая (v. Schoupp�, Stacul, 1 966). См. стенка наружная истин-
ная. р 

С. н. септальная (v. Schouppe, Stacul, 1 966) (нем. septale Aussenwand). См. 
стереозона, тека, частично септотека. Р 

С. пористая (Alloiteau, 1 952, 1 957) (греч. латиниз. theca perforata, фр. muraille 
perfore). Разновидность стенки; различают равномерно- и неравно-
мернопористые стенки. Табл. M-IV, фиг. 7.  М 

С. расщепленная (Халфина, Яворский.- новый термин). С., окружающая 
полость воронкообразную (см.) в столбиках катушко.образных (см.), 
расщепляющаяся на венчик из отдельных стоЛбиков (Anostylostroma). 
Ср. стенка сплошная. Табл. С-111 ,  фиг. 4. С 

С. сплошная (Халфина, Яворский - новый термин). С., окружающая по
лость воронкообразную (см;) в расширениях (см.) верхней части стол
биков катушкообразных (см.) (например, Simplexodictyon и др.). В вер
тикальном разрезе такие столбики выглядят У-образными или вило
образными (см.). Ср. стенка расщепленная. Табл. С-1 1 1, фиг. 7, 8. С 

- (Alloiteau, 1 952, 1 957) (греч. латиниз. theca compacta, фр. muraille continu). 
Стенка, лишенная пор. М 

С. цененхимпая (Alloiteau, 1 952) (фр. muraille coenenchymateuse). Стенная 
структура, образованная сочетанием синаптикул, диссепиментов и изо
лироваltных вертикальных трабекул цененхимы. м 

С. эпитекальная (Ortmann, 1 890; Wells, 1 956) (лат. murus epithecalis, англ. 
wall epithecal, фр. muraille epithecale). Стенка кораллита, покрытая 
эпитекой. М 

Стереозона (Smith, Lang, 1 927;  Hill ,  1 935) [англ. фр. stereozone, нем. Stereo
zone, Pseudotheka (part .)] . Отложения ламеллярной или фиброзной 
склеренхимы на периферии коралла, утолщающие изнутри эпитеку. 
Более или менее широкий слой С. развит почти у всех ругоз. По Хилл 
( 1 935), С. - также отложения склеренхимы на внутренней стенке и 
септах. См. тека. Син. : стенка наружная септальная. Часто именуется 
ободком. Табл. Р-111 ,  фиг. 1 ,  рис. Р-9. РМ 

С. внутренняя (Hill, 1 935;  Schindewolf, 1 942) (англ. inner w. ; нем. innete W.) 
См. стереотека. Р 

Стереоколумелла (Grabau, 1 922) (англ. stereocolumella). Соединение у оси 
к оралла окончаний септ. Собирательное понятие. Р 

Стереома (Smith, Tremberth, 1 929; Smith, Lang, 1 930) (англ. stereoma). См. 
«стереоплазма». РМ 

«Стереоплазма» (Lindstrom, 1 874) (англ., фр., нем. stereoplasma). Собира
тельное понятие для скелетных образований коралла независимо от 
природы и структуры. См. склеренхима. Син. : стереома. РМ 

Стереотека (Grabau, 1922) (англ. stereotheca, фр. stereotheque). Внутренняя 
стенка, образованная соединением боковых поверхностей септ склерен
химой. См. аулос, склеротека, циатотека. Син. : стереозона внутренняя, 
стенка внутренняя септальная (частично). Рис. Р-9, з, Р-1 3, г.  Р 

Стернгматокнемы (Krempf, 19 19 ;  Vaughan, Wells, 1 943) (англ. sterigmatocne
mes). Мускульные слои эндодермы, дающие начало третьей и пятой 
парам протомезентерий. Рис. М-3. М 
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Столбик, колумелла S. STR (M.-Edw., Haime, 1848). Одноэлементная осевая 
структура (см.), либо связанная происхождением с септой (противопо
ложной, редко главной), либо возникающая независимо от горизон
тальных и вертикальных элементов скелета. РМ 

С. арахнолазмидный (Каtо, 1 963) (от род. назв. A rachnolasma). Термин не
ясного содержания, поскольку для A rachnolasma характерны колонны 
осевые дибунофиллоидные (см.) Р 

С. грифелевидный (M.-Edw. ,  Haime, 1 848;  Dybowski, 1 873-1874) (англ. 
sty1iform с., фр. с. styliforme). См. столбик истинный. Рис. М-6. РМ 

С. грушевидный (Hudson, P1att, 1 927) (англ. pyriform с. ,  фр.  с. piriforme). 
Часто обособляющееся булававидное расширение у оси противопоЛож
ной септы. Разновидность паликолумеллы (см.). Сии. : столбик лофо
филлидидный. Табл. Р-VII I, фиг. 3, рис. Р-1 8, а. Р 

С. губчато-пучковидный (Alloiteau, 1 952, 1 957) (co1umelle chicorace). Разно-
видность .париетального столбика. М 

С. истинный (M.-Edw., Haime, 1 848) (англ. essentia1 с. ,  true с., фр. с. essen
tielle, нем. pseudosepta1e С.). С., развивающийся независимо от септ. 
Сии.: колумелла псевдосеппiльная, колумелла циатаксоноидная, стол
бик грифелевидный. Рис. Р-17 .  РМ 

С.  ложный, псевдоколумелла (M.-Edw., Haime, 1 848) (фр. pseudoco1umelle). 
Примеры авторов - Clisiophyllum и Ptychophyllum, т. е. кораллы с раз
ными осевыми структурами. Собирательное понятие для осевых струк
тур, исключая С. истинный. РМ 

С. лофофиллидидный (Каtо, 1 963) (от род. назв. Lophophyllidium). То же, что 
столбик грушевидный. Р 

С. париетальный (Alloiteau, 1 952, 1 957) (лат. co1uinella parieta1i, англ. co1u
mella parieta1, фр. co1umelle parieta1). Осевое образование, состоящее из 
септальных трабекул, внутренние концы которых сходятся в централь
ной полости кораллита. Разновидности: губчатый, пучкавидный и про
межуточные между ними - губчато-пучкавидный и др. Рис. М-6. М 

С. п. губчатый (Alloiteau, 1 952, 1 957) (англ. co1umella parieta1 spongy, фр. 
co1umelle parieta1e spongieuse). См. Колумелла губчатая. М 

С. п. пучкавидный в верхней части (Alloiteau, 1 957). (Фр. co1umelle parieta1e 
а sommet papi1eux). Разновидность париетального столбика. Термин 
недостаточно четкий. 

· 
М 

С. пластинчатый (Dybowski, 1 873-1874) (англ. lamellar с. ,  фр. с. p1eine, 
нем. septa1e С.). Разновидность паликолумеллы (см.), если обособив
шаяся часть септы в поперечном сечении выглядит пластинкой. 
Табл. Р-VIII, фиг. 2; рис. М-6. РМ 

С. ирерывистый (Smith, Lang, 1 930) (англ. discontinuous с., reduced с.). Пали
колумелла, периодически исчезающая в · связи с изменением конфигу
рации внутреннего края септы. Табл. Р-11 ,  фиг. 2. Р 

С. пучкавидный (M.-Edw. ,  Haime, 1 848 ; d'OrЬigny, 1 849- 1 85 1 )  (лат. co1u
mella fascicu1aris, англ. co1umella fascicu1ar, фр. co1umelle papilleuse, 
co1umelle fascicu1aire). Пучкавидно сближенные внутренние концы сеп-
тальных трабекул. Син. : с. фасцикулатный. Рис. М-6. М 

С. септальный (M.-Edw., Haime, 1 848). Термин неясного содержания. Р 
С. сложный. См. колонна осевая. М 
С. трабекулярный (Vaughan, Wells, 1 943 ; Wells, 1956) (англ. trabecu1ar с.). 

Неудачный термин для обозначения губчатых осевых образований. 
Трабекулярными могут быть также грифелевидный, пластинчатый и 
другие виды С. М 

С. фасцикулатный. См. столбик пучковидный. М 
Столбики (Ni1cho1son, Murie, 1 878) Еангл. pillars, radia1 pillars, vertica1 pil-

1ars ,  фр. piliers, нем. Pfei1ern). Элементы скелета основные (см.) ра
диальные (см.). Могут быть длинными (см.), короткими (см.), послед
ние совмещенными (см.) и песовмещенными (см.), в поперечном сече-
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нии. - круглые или овальные. В зависимости от строения различается 
неск�шько типов С. (см. ниже), каждый из которых сочетается с опре
деленным типом ламин. Сии. : радиусы, колонны (частично). С 

С. вилообразные (Park s, 1 908) (англ. forking р.). То же, что столбики У-об-
�� с 

С. вторичные (Galloway, St. Jean, 1 957) (англ. secondary р.). а.) С., образо
ванные тканью вторичной (см.), б) С. как вторичная структура по отно
шению к элементам горизонтальным (Anostylostroma и др.) С 

С. длинные (Nicholson, Murie, 1 878) [англ. long, continuous р. (part.), фр. р. 
continus, нем. durchlaufende, lange Р.]. С., протягивающиеся через два 
или более интерламинарных промежутка. Могут быть с мутовками 
(см.) и без мутовок (см.). Ранее сюда же относили С. совмещенные ко
роткие. Сии. : столбики пролонгированные. С 

С. д. без мутовок (Халфина, Яворский, 1 970). С. д., сочетающиеся со всеми 
типами тангенциальных элементов скелета, кроме ламин петельчатых 
(см.). Кроме Labechiacea, всегда являются дополнительными к другим 
элементам скелета радиальным (см.). Неизвестны у Actinostromacea. 
Сии. : псевдостолбики (частично). Табл. С-1 1 1, фиг. 5, 6. С 

С. интерламинарные (Lecompte, 1 956) (англ. interlaminar р.) См. столбики 
короткие. С 

С. катушкообразные (Fritz, Waines, 1 956) (англ. spoolshaped р.). Всегда ко
роткие (см.) без отростков (см.) С., могут быть совмещенными (см.) 
и песовмещенными (см.), развиты только при ламинах сплошных (см.). 
Различаются по наличию или отсутствию полостей воронкообразных 
(см.) в расширениях (см.) и по характеру стенки (сплошной или расщеп
ленной - см.), окружающей полости. Табл. С-111 ,  фиг. 7, 8 .  С 

С. колпачковые (Нестор, 1 966). Дентикулы ложные совмещенные у некото
рьi:х Labechia. Cин. : изгибы колпачкообразные. Табл. С-1 1 1, фиг. 9, 1 0. С 

С. консосиарные (Богоявленская, 1 968). См. столбики совмещенные. С 
С. конусообразные (Ripper, 1 938;  Lecompte, 1956) (англ. conical р., cone

shaped р.). Разновидность С. коротких (см.) катушкообразных (см.), у 
которых нижнее расширение (см.) или не выражено, или выражено 
слабо. Табл. С-1 1 1, фиг. 7, 8 .  С 

С. короткие (Nicholson, Murie, 1 878) (англ. short р., discontinuous р., non
continuous р., interlaminar р., фр. р. discontinus, нем. kurze Р.). С., огра
ниченные одним промежутком интерламинарным (см.). Могут быть 
совмещенными (см.) и песовмещенными (см.); С. к. : катушкообразные 
(см.), с мутовками частично (см.), ложные (см.),. трубчатые частично 
(см.). Сии. : столбики интерламинарны�t- Табл. С-1 11, фиг. 7. С 

С. ложные (Nicholson, 1 886) (англ. spurious р.). Совмещенные или песовмещен
ные инфлексии ламин (см.) Clathrodictyidae. От С. трубчатых (см.) от
личаются строением верхнего конца, всегда закрытого, с заостренными 
или округлыми вершинками, а такж� отсутствием внутри тонких гори
зонтальных пластинок. Сии . :  псевдостолбики (частично), инфлексоны, 
изгибы семиламины, структуры столбикоподобные, псевдотуберкулы. 
Табл. С-11,  фиг. 5, 6. С 

С. наложенные. См. столбики совмещенные. С 
С. неполные (Fliigel Е., 1 957). (нем. unvollkommene Р.). С., занимающие лишь 

часть промежутка интерламинарного (см.). Сии. : столбики рудиментар
ные (частично). С 

С. неправильные (Petryk, 1 967) (англ. irregular р.). Расщепленные, сложно 
срастающиеся друг с другом С., иногда теряющие даже облик столби
ков. Развиты в широких интерламинарных промежутках и замещают, 
по мере увеличения ширины этих промежутков, столбики катушко
образные (см.) (Intexodictyon, Dualostroma и др.). Табл. C-IV, фиг. 1 .  С 

С. песовмещенные (Galloway, 1 960) (аiJ:гл. not-superposed р.). С. короткие (см.), 
места расположения которых меняются в каждом последуютем про-
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межутке интерламинарном (см.). Сип. : столбики сепаратные. Табл. С-1, 
фиг. 5. с 

С. первичные (Galloway, St. Jean, 1 957) (англ. primary р., нем. Primarpfeiler). 
Авторы употребляли термин в двух значениях : а) люмен (см.) рассмат
риваетсЯ как С. п. ,  а окружающая его ткань как ткань вторичная (см.), 
б) первичная структура по отношению к элементам скелета горизон
тальным (см.) (например, Actinostromatidae, Labechiidae). С 

С. перообразные (Dong, De-Yuan, 1 964) (англ. penniform р.). Сложное обра-
зование, не являющееся столбиком. См. пластины щеткообразные. С 

С. пролонгированные (Богоявленская, 1 968). См. столбики длинные. С 
С. радиальные (Nicholson, Murie, 1 878) (англ. radial р.). См. столбики. С 
С. рудиментарные (Nicholson, 1 886) (англ. rudimentary р.). Термин объеди-

няет, по-.видимому, разнородные, но морфологически сходные верти-
кальные элементы скелета. См. столбики неполные, дентикулы. С 

С. сепаратные (Богоявленская, 1 968). См. столбики несовмещенные. С 
С. с мутовками (Nicho1son, 1 886) (англ. whorls). Длинные или короткие С., 

периодически мутовчато Испускающие отростки (см.), которые, срастаясь, 
образуют ламины петельчатые (см.). С другими типами ламин не соче
таются. Табл. С-1, фиг. 4, 5 .  С 

С. совмещенные (Girty, 1 895) (англ. superposed р., фр. р. surimposes, нем. 
iibereinandergestt;ilte Р.). С. короткие (см.), располагающиеся строго 
друг над другом в последующих промежутках интерламинарных (см.). 
Производят ложное впечатление длинных С. Ср. столбики несовмещен
ные. Си н. : столбики наложенные, столбики консосиарные, псевдоколон
ны (частично). Табл. С-1,  фиг. 5 .  С 

С. трубчатые. (Parks, 1 936; Ripper, 1 938;  Galloway, St. Jean, 1 957) (англ. tu
bular р., ring-pillars, hollow inflected points, р.). С. полные цилиндрические, 
длинные (см.) или короткие (см.), последние совмещенные (см.) или 
песовмещенные (см.). Их верхний конец открыт в вышележащий проме
жуток интерламинарный (см.). Внутри С. т. имеются тонкие горизон
тально ориентированные пластинки. Ср. столбики ложные. Табл. C-III ,  
фиг. 1 1 . с 

С. У-образные (Nicholson, 1 886) (англ. Y-shaped р.). С. катушкообразные 
(см.), в расширениях (см.) которых имеется . полость воронкообразная . 
(см.), окруженная стенкой сплошной (см.). Вертикальный разрез полости 
с окружающей ее стенкой образует У -образную фигуру в верхней Части 
столбиков. Табл. С-111 ,  фиг. 7, 8 .  С 

Стомодеум. См. глотка. . · М  
Стрептоколумелла (Grabau, 1 922) (ангЛ . . streptocolumella). Примеры авто

ра - Streptelasma (примитивная акроколумелла) и Clisiophyllum (осевая 
колонна). Термин неверного содержания. Р 

Строматоnороидеи дендроидные (Lecompte, 1 95 1 -1952) (англ. dendroid s., 
фр. S. dendro"ide). Ценостеум дендроидной формы; в осевой части обыч
но присутствует канаЛ центральный (см.). Элементы скелета танген-· 
циальные (см.) или не выражены, или располагаются концентрически 
по отношению к осевой части (Dendrostroma и др.), или поперек ство
ликов (Ludictyon и др.). Резко отличаются: характером верхней поверх-
ности. с 

Струйки. См. бороздки. М 
Струйчатость. См. ряд зерен. М 
Структура гистологическая (Alloiteau, 1 952, 1 957) (англ. histological structure, 

фр. structure histologique, нем. Feinstruktur). Общий термин для. эле
ментарных структур скелета мадрепоровых кораллов (фибр, ламмелл, 
склеродермитов, трабекул). Табл. М-VIII, M-IX; рис. М-9. М 

С. гранулярнu (зерНистая) (Alloiteau, 1 952, 1 957) (англ. structure granular, 
фр. structure granuleux). Структура скелета, в которой видны не про
дольные, а поперечные сечения фибр в виде зерен (гранул). М 

1 18 



С. краевая целлюлярная (Lecompte, 1 95 1 - 1 952, 1956) (англ. cellular marginal 
structure). Микроскопическоt'; строение ткани скелетной (см.); целлюли 
(см.) расположены вдоль наружного края скелетных элементов. По 
Леконту, прогрессивное явление. Ср. микроструктура везикулярная 
периферическая. Табл. С-V I I I, фиг. 2. С 

С. ламеллярная (Alloiteau, 1 952, 1 957) (англ. lamellar st ructшe, фр. structure 
lamellaire, нем. lameШi res St ructur) .  Структура, в которой видны· про
дольные сечения параллельно расположенных фибр. Разновидности : 
пластинчатая, зернистая и турбиноидная. Табл. М-VII I, фиг. 1 -3;  
рис. М-9. 

· · 
М 

С. латиламинарная (англ. latilamination). Наличие латиламин (см.) в цено-
стеуме. С 

С. многотрабекулярная (Alloiteau,  1952, 1957) (англ. multit rabecular st rScture, 
фр. st ructure ·multit rablculaire, нем. мultit rabecularer S.). Структура 
септ (бисептальных пластинок), состоящая из трабекул различного 
строения. М 

С. монотрабекулярная (Alloiteau, 1952, 1957) (англ. monot rabecular st ruc
ture, фр. st ructure monot rablculaire, нем. мonotrabekularer S . ) .  Струк
тура септ (бисептальных пластинок ), состоящая из однотипных тра
бекул. Табл. M-IX, фиг. 1-6. 

С. ( ободка) колюмнарная (Сошкина, 1936, 1952). Ясное обособление рас
ширенных наружных окончаний септ от эпитеки и отлагающейся на ней 
склеренхимы, которая выступает зубчиками между септами. В основа
нии септ часто заметны округлые (в поперечном сечении) структуры не-

ясного генезиса. Рис . Р-9 , л. Р 
С. осевая, колумелла S. LATO ( '? Ehrenberg, in M .-Edw. ,  Haime, 1850- 1855)  

(англ. axial st ructure, фр . . structure axiale, нем. Axialbildung, Sau\che). 
Скелетные элементы различного типа, структуры и происхождения, 
развивающиеся вдоль оси коралла. Собират.ельный термин. См. стол
бик, колонна осевая, центральная, акроколумелла, паликолумелла, 
пали. РМ 

С. о. дирекциосептальная (Бендукидзе, Чиковани, 1 962). Осевая структура, 
являющаяся продолжением направляЮщей септы первого цикла. М 

С. о. экзосептальная (Бендукидзе, ЧИковани, 1 962). Осевая структура, свя
занная с остатками экзосепт при замене их на эндосепты; образуется 
СВаЙкаМИ (ПаЛЯМИ)' И бЛИЗКИМИ К НИМ палифорМНЫМИ зубцами И ДОЛЬ
каМИ. М 

С. о. эндосептальная (Бендукидзе, Чиковани, 1 962). Осевая структура, свя-
занная с эндосептами. . М 

С. пластинчатая (Краснов - новый 1термин) (лат. lamellaris). Разновидность 
ламеллярной склеренхимы; фибры в виде тонких, плоских, веретено
образных, неправильно изогнутых волокон. Табл. M-VII .  фиг. 1 -2. М 

С. ретикулятная (Nicholson, 1 886) (англ. reticulated skeleton fibres, continuous 
reticulation, reticulated network, reticulated tissue, structure reticulated 
pattern; фр. str. reticulee, нем. Retikulats). Термин первоначально полу
чил несколько значений : а) ценостеумы, строение которых определяется 
термином ткань «амальгамированная» (см.}, б) ценостеумы, построен
ные лампнами и столбиками, см. решетка, в) см. микроструктура микро
ретикулятная. С 

С. септы перистофиброзная (Стрельников, 1 963). См. трабекула монакант-
ная, септа монокантинная, септа монопластинчатая. Р 

С. с. шевронная (угловатая, зигзагообразная) (Sutherland, 1 958) (англ. chev
ron structure). Разновидность псевдотрабекулярной ( ?  мултитрабеку
лярной) . септы, в которой фибры расположены параллельными слоями 
(например, у некоторых Amplexizaphrentis). Структура отдельного слоя 
в поперечном сечении напоминает монакант. Рис. Р- 8 , з. Р 

С. сетчатая. См. ткань амальгамированная. С 
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С. скелета (Lecompte, 1 956) (анrл. skeletal structure; нем. Skelettstruktur). 
Расположение элементов скелетных основных (см.) и дополнительных 
(см.) в ценостеуме. С 

С. склеродермитная ( Краснов - новый термин) (латиниз. sclerodermitica). 
Структура, состоящая из простых, сложных или из чередования простых 
и сложных склеродермитов. 

· 
М 

С. субретикулятная (Lecompte, 1 956) (англ. subreticulate structure). Строение 
скелета Clathrodictyon. С 

С. трабекулярно-ламеллярная (Kato, 1 963) (лат. s. trabeculolamellaris). Струк
тура скелета, образованная изолированными трабекулами, спаянными 
ламеллярной склеренхимой. М 

С. турбиноидная (Краснов, 1965а) (лат. s. turЬinoides). Разновидность ламел
лярной склеренхимы; фибры в виде изгибающихся вокруг отдельных 
центров пластинок. Табл. М-V I I I, фиг. 3. М 

С. цистозная (пузырчатая) (Grabau, 1922) (англ. cystose structure). Собира
тельный термин для мелкоячеистых горизонтальных элементов скелета. 
Примеры автора: Microp/asma, Lonsdaleia, Endophyl/um. См. коралл 
цистифорный, диссепиментариум. Р 

С. фиброзная (ла:т. fibralis, англ. structure fibral, фр. structure fibreux). Общий 
тип, объединяющий все гистологические структуры скелета склеракти
ний. м 

Структуры стенные (Vaughan, Wells ,  1 943 ; Wells, 1956) (англ. mural struc
ture). Общий термин для обозначения стенок кораллитов и полипня-
коо. м 

С. столбякоподобные (Большакова, 1968). См. столбики ложные. С 
Сферулы (Stearn, 1 966а) (англ. sphaerula). См. псевдомакулы. С 
Сфинктор. См. мускул сжимающий. Рис. М-2, М-3. М 
Табеллы (Халфина, Яворский - новый термин) (лат. tabella). Горизонталь-

ные элементы микроструктуры. См. микроструктура микроретикулят
ная. Сии. : микроламима (частично), ламеллы (частично). Табл. С-V I I, 
фиг. 4, 5. С 

- (Smith, 19 16). Термин применяется в двух смыслах: а) диссепиментоподоб
ные пластинки, примимающие участие в формировании осевых колонн, 
табл. Р-VII  I, фиг. 5. рис. Р-20, а, б) см. пластинки дополнительные. Р 

Т. фоссулярные (Lewis, 1927) (англ. fossular  tabel lae). Следы поперечного 
пересечения круто ориентированных участков днищ в фоссуле табуляр
ной (см.), пересекающие ее в поперечном срезе. Излишний термин. 
Табл. Р-V I I I, фиг. 6, рис. Р-5, т .  Р 

Табулотека (Alloiteau, 1952) (латиниз греч. tabulotheca). Ложная стенка, обра
зованная периферическими краями днищ и септ. Табл. M-IV, фиг. 3. М 

Табулы (Nicholson, 1886) (лат. tabu1a). Элементы скелета основные (см.) 
тангенциальные (см.) Stromatoporidae. Тонкие пластинки, соединяющие 
лишь соседние элементы скелета вертикальные (см.). Термин употреб
лялся в нескольких значениях : а) см. т. зооидальные, б) см. пластинки 
астроризальные, в) см. диссепименты. Здесь принят наиболее часто 
употребляемый Никольсомом смысл - Т. зооидальные. Син . :  пластин
ки индивидуализированные, Микроламина (частично), ткань физифо-
ровая (частично), потолки (частично). Табл. C-XI, фиг. 3 .  С 

-(М.-Edw., Haime, 1850-1 855). То же, что днища. РМ 
Т. астроризальные (Nicholson, 1 886) (англ. astrorhizal tabulae, transverse 

partitions). См. пластинки астроризальные. С 
Т. зооидальные (Nicholson, 1 886) (англ. zooidal t .)  Тонкие горизонтально 

ориентированные пластинки в трубках зооидных (см.). См. табулы. С 
Табуляриум (Lang, Smith, in Smith, 1 935) (англ.,  фр. нем. tabularium, нем. 

Schlotzone). Полость коралла, занятая днищами. Р 
Т. закрытый (Oliver, 1 960) (англ. closed t.). По автору, Т., выполненный 
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Т. открытый (Oliver, 1960) (англ. open t .) По автору, Т.,  выполненный толь-
ко относительно тонкими днищами и септами. Излишний термин. Р 

Тека (M.-Edw., Haime, 1 848) (от греч. ла\иниз. theke, англ. theca фр. theque, 
muraille, нем. Gebrame, Randwulst, Pseudothek). Скелетный покров ко
ралла, расположенный внутрь от эпитеки и связанный своим происхож
дением с внутренними частями скелета. См. стереозона. Син. : стенка 
наружная септальная (частично). РМ 

Текариум (Grabau, 1922) (греч. латиниз. thecarium). То же, что люмен. Р 
Теки сдваивание (Порфирьев, 1 962). Появление между соседними каралли

тами (например, Wentzelella) двух соприкасающихся стенок, образуемых 
пленкой эпитекальной (см.). Рис. Р-3, б. Р 

Тип астрариз декуссантный (Богоявленская, 1 968). См. системы астрори-
зальные без мамелонов - декуссантный тип. С 

Т. а. второй (Богоявленская, 1 965а). Тангенциальное сечение астрариз у 
форм, относимых к Densastroma. См. парастроризы. С 

Т. а. конгруэнтный (Нестор, 1 966). См. парастроризы. С 
Т .  а .  первый (Богоявленская, 1 965а). Охарактеризован только по танген-

циальным сечениям. Термин неопределенный. С 
Т .  а .  третий (Богоявленская, 1 965а). Частный случай систем астроризальных 

без мамелонов примитивных (см.) некоторых Ecclimadictyon. Ср. систе
мы астроризальные без мамелонов - фистулярный тип. С 

Т .  а. фасцикулятный (Богоявленская, 1 968) (от лат. fasciculus) .  По Богояв
ленской, этот Т. а. объединяет как системы астроризальные 6ез маме
лонов (там же, табл. 1 1, фиг. 4б), так и системы астроризальные с ма
мелонами (табл. 1 1, фиг. 5). Термин неопределенный. Ср. системы астро
·ризальные без мамелонов пучковатые. С 

Т .  а .  фистулярный (Богоявленская, 1 968) (от лат. fistu1a). См. системы астро
ризальные без мамелонов - фисту лярный тип, тип астрариз третий. С 

Т .  а. четвертый (Богоявленская, 1965а). Короткие, почти не ветвящиеся 
астроризальные каналы некоторых Symplexodictyon, обычно слабо вы
раженные. С 

Т .  ламин закрытый (Tripp, 1 932) (англ. c1osed type). Ламины со срединной 
линиеИ (см.) и со tрединной зоной (см.). По Триппу, образуется выделе
нием скелета ценазарком одновременно СВ\.'рху и снизу. 

Т .  пузырчатой ткани ламинарный (Нестор, 1 964). См. ламивы неполные. С 
Т .  ткани мелкопузырчатый (Хал фи на, Яворский - новый термин). Разно

видность ткани пузырчатой (см.), состоящей из пузырьков (см.), диа
метр и высота которых одинаковы или почти одинаковы, размеры 
обычно мелкие, преобладающие в плане очертания - круглые. См. 
коэффициент изометричности. Син. : ткань везикулярная (по Нестору). 
Табл. C-VI, фиг. 5, 7 .  С 

Т .  т. плоскопузырчатый (Халфина, Яворский - новый термин). Разновид
ность ткани пузырчатой (см.), состоящей из пузырьков (см.), диаметр 
которых значительно превышает их высоту (см. коэффициент изомет
ричности), размеры обычно крупные, очертания в плане - овальные. 
Син. : ткань лентикулярная (по Нестору). Табл. С-1 1, фиг. 7 .  С 

Типы зонального строения ценостеума ( Mori ,  1 968). Тип А - сильно сбли
женные ламины, тип В - хорошо определимые ламины (Densastгoma po
dolicum Yav.), тип С - более или менее широкие интерламинарные 
промежутки в основании зоны, тип D - перерыв в росте из-за частич
ного или полного засыпания ценостеумов илистым материалом. Типы А 
и В отвечают фазе замедления роста ценостеумов (ретардация), типа С -
фазе усиления роста ценостеумов (см. уровень астроризальный); типы А 
и С - см. зональность в строении ценостеума, тип В - см. параламина. 
Тип. D не является проявлением зональности. С 

Ткань. См. склеренхима. Р 
Т .  амальгамированная (Galloway, St. Jean, 1 957) (англ. amalgamated, coales-
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ced, fused, reticulated skeleton; reticulated tissue, structure; vermiculate 
tissue, amalgamated network, нем. vermiculat Gewebe). Соединение без 
видимого шва элементов скелета тангенциальных (см.) и радиальных 
(см.) у Stromatoporidae. Син . :  элементы скелета слившиеся, структура 
сетчатая, структура ретикулятная (частично), ткань вермикулярная. С 

Т. вакуолярная. См. микроструктура вакуолярная. С 
Т. везикулярная, пузырчатая (Nicholson, 1 886) (от лат. vesicula). Образована 

пластинками цистозными (см.), промежутки между которыми имеют 
форму пузырьков. Выделяются два типа Т. в. : мелкопузырчатый (см.) 
(по Нестору, 1 964, тип пузырчатой ткани - везикулярный) и плоско
пузырчатый (см.). Син. : ткань цистазная (частично), ткань лентикуляр
ная, по Власову. Табл. С-1 1, фиг. 7, C-I I I, фиг. 1 .  С 

Т. в. , п., цистозная (Dybowski, 1 873-1 874) (нем. Blasengewebe, BlasengeЬilde). 
Собирательное понятие для диссептиментов и диссептиментообразных 
неполных днищ. См. диссепиментариум, коралл цистифорный. Р 

Т. вермикулирная (от лат. vermis). а) по Никольсану ( 1 886). Пластины вер
тикальные (см.) Stromatoporidae- в тангенциальном сечении, б) по 
Э. Флюгелю ( 1 957), см. ткань амальгамированная. Син . : элементы ске
лета червеобразно изогнутые, туберкулы вермикулярные. Табл. C-XI, 
фиг. 2. с 

Т. вторичная (Parks, 1 936; Galloway, St . Jean, 1 957 ; Stearn, 1 966а) (англ. 
secondary, 1clothing or coating tissue). См. ткань первичная. Си н . :  эпи-
ткань. С 

- (Smith, Tremberth, 1 927) (англ. secondary tissue). См. стеР.еоплазма. Р 
Т. гранулированная (Steiner, - 1932). См. микроструктура компактная. С 
Т. компактная (Nicholson, ·1 886). То же, что микроструктура компактная. С 
Т. лентикулярная (от лат. lenticula). а) По Власову ( 1 961) .  См. ткань пузыр-

чатая, б) по Нестору ( 1964) См. тип ткани плоскопузырчатый. С 
Т. макул:ятная (Galloway, St. Jean, 1 957; St. Jean, 1 967) (англ. maculate с ,  

• нем. gefleckt feinporбs Gewebe). Наличие светлых или темных макул в 
ск�етной ткани. В настоящее время подразделяется на Т. целлюлярную 
(см.), Т. псевдомакулятную (см.), микрорешетку короткопрутиковую 
(см.). То же, что микроструктура макулятная. . С 

Т. первичная (Parks, 1 936; Galloway, St. Jean, 1 957; Stearn, 1966а) (англ. 
· primary tissue, et,tdotissue). В строении элементов скелета основных 
(см.) иногда по окраске и микроструктуре выделяются два элемента 
внутренний (см. линия срединная, люмен) и внешний. По Парксу и 
другим, собственно скелетом являются эти внутренние элементы, пред
ставляющие собой результат секреторной деятельности организма. 
Это, по Парксу, - первичная ткань, . а ·внешние слои представляют со
бой вторичные образования. По 'Леконту ( 1 95 1-1952) и другим, и 
внешние элементы являются истинным скелетом, так как именно им 
свойственны основные типы микроструктуры (см.) Син. :  эндоткань. С 

Т. плотная. То же, что микроструктура компактная. С 
Т. накрывающая (Stearn, 1 966а, Petryk, 1 967) (англ. clothing or coating t.). 

См. ткань вторичная, ламины вторичные. С 
Т. пористая (Nicholson, 1 886) (англ porous t.). То же, что . микроструктура 

пористая. С 
Т. псевдомакулятная (Fritz, Waines, 1 956) (англ. pseudomaculate; me1ano

spheric t . ,  нем. melanosphiirisch G.). Т. компактная (см.), которая в ре
зультате посмертных изменений скелета становится пятнистой. См. 
псевдомакулы. Син . :  ткань макулятная (частично), микроструктура 

меланосферическая. Табл. С-VI. фиг. 3 .  С 
Т. пузырчатая. То же, что ткань везикулярная. С 
Т. скелетная плотная. То же, что микроструктура компактная. С 
Т. физифоровая (Власов, 1 96 1 ,  1 965) (от лат. physiphorus). См. диссепименты, 
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Т. флоккулентная (Galloway, St. Jean, 1 957) (англ. floccu1ent t.). То же, что 
микроструктура флоккулентная. С 

Т. целлюлярная (Lecompte, 1 95 1 - 1 952) (фр. t. cellu1aire). То же, что микро-
структура целлюлярная. Сии. : ткань макулятная (частично). С 

Т. ценогенетическая (Сошкина, 1 953). См. атавоткань. Р 
Т. цистозная (Galloway, St. Jean, 1 957) (англ. cysts tissue). См. ткань пузыр-

чатая. С 
Трабекула, трабекулы (M.-Edw., 1 857-1 860; Pratz; 1 882; Ogi1vie, 1 897) (англ. 

t rabecula, фр. trabecu1e, poutrelle, нем. Trabeke1). а) По Ябе и Сугияме 
( 1 941) .  Столбики неправильные (см.) Тienodictyon, б) Геллоуэй и Севт
Джин ( 1957) отрицали существование у строматопороидей достоверных 
Т. ,  в) по Э. Флюгелю ( 1959), отростки (см.). С 

- Веретеновидные структурные элементы первого порядка, различно ориен
тированные, которые в совокупности образуют септы большинства 

· кораллов. См. веер, полувеер, Сии. : лучи септальные. Рис. Р-10.  РМ 
Т. голакантная, голакант (Hill, 1 936) (англ. ho1acanth, фр. ho1acanthe, нем. 

Holacanth). Тонкая Т. бесструктурного облика, погруженная в ламелляр
ную склеренхиму. Като ( 1963), фон Шуппэ, Штакуль ( 1966) отрицают 
самостоятельность Т- г. Рис. Р -1 О, к. Р 

Т. монакантная, моиакант (Hill, 1 936) (англ. monacanth, фр. monacanthe, 
нем. Monacanth, einfaches Т.). Т., сложенная коническими пучками фибр, 
вершины которых расположены на ее оси и ориентИрованы к периферии 
Т. Сии. :  трабекула простая. Рис. Р-10, ж. , Р. 

Т. парамонакантная (Kato, 1 963). Т. монакантного типа, в которой вершины 
составляющих пучков фибр ориентированы не к периферии, а к центру 

· коралла. Р 
Т. простая (Ogilvie, 1 897 ; Vaughan, Wells, 1 943) (англ. simp1e t. ;  фр. t. simp1e, 

нем. einfaches Trabekel). Трабекула, состоящая из простых склеродер
митов, расположенных в один ряд. Термин близок к Т .  монакантной, 
но не идентичен ему. М 

Т. рабдакантная, рабдакант (Hill, 1936) (англ. rhabdacanth, rhabdacanthe, 
нем. Rhabdacanth, zusammengesetztes Т.). Т., состоящая из каркаса, обра
зованного прутиками рабдакантными (см.), которые погружены в ла
меллярную склеренхиму. Сии . :  трабекула сложная. Рис. Р-1 0, з, и. Р 

Т.  сложная (Ogilvie, 1 897; Vaughan, Wells, 1 943) (trabecula composita, англ. 
trabecula compound, фр. trabecule composee, н·ем. zusammengesetztes 
Trabekel). Трабекула, состоящая из чередующИхся рядов простых и 
сложных склеродермитов, образующих пучки. Термин · близок к Т. раб
дакщпной, но не идентичен ему. . М 

Т. фибронормальная (Kato, 1 963) (англ. fibro-normal t.). Трабекула типа мо-
наканта (см.), в которой фибры расположены нормально к ее оси. Р 

Траверсокарины (Фомичев, 1 953). То же, что карины горизонтальные. Р 
Траверсы (M.-Edw., Haime, 1848) (фр. traverses). Диссепименты (см.) без 

различия их типов. Собирательное понятие. . РМ 
Трубка, трубки аулопоровые (Власов, 1 965). См. трубки каунопоровые. С 
Трубки вертикальные (Galloway, 1957) (англ. vertical tubes). См. меандры, 

трубки псевдозооидные. · С 
Т. глоточная. См. глотка. М 
Т. зооидные (Nicho1son, 1 886) (англ. zooida1 tubes, фр. tubes zoo'idaux, нем. 

Zooidrбhren, Zooida1rбhren). См. меандры, трубки псевдозооидные. 
Ранее Т. з. называли промежутки между элементами скелета радиаль
ными (см.) у Stromatoporidae, считая их местами обитания зооидов. 
Термин не упот.ребляется. С 

Т. каунопоровые (Nicho1son, 1 886) (от ошибочно предложенного род. назв. 
· Caunopora). Вертикальные трубки в ценостеуме строматопороидей с 
истинными стенками - преимущественно кораллиты Aulopora и Sy
ringopora. Результат симбиоза. Сии. : трубки цулопоровые, трубки си
рингопоровые. С 
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Т. осевые (Nicholson, 1 886) (англ. axial tubes, axial columns). См. канал цен-
тральный. С 

- (Dybowski, 1 873-1 874). Термин неверного содержания, поскольку у та-
ких «трубок» стенка - сложный элемент, а не единый. См. аулос. Р 

Т. псевдозооидные (Galloway, St. Jean, 1 957). Частичный случай меандр, 
когда изгибы вертикальных пластин (см.) образуют замкнутые трубча
тые пространства. По авторам, промежутки между вертикальными 
элементами скелета Stromatoporidae. Термин употреблялся и в смысле 
меандр (см.) и собственно Т. п. Здесь принято второе значение термина. 
Сии. : галереи совмещенные, камеры вертикальные, поры вертикальные, 
трубки зооидные, трубки вертикальные (все частично), автотубы, по 
Нестору. Табл. C-XI, фиг. 3, 5 .  С 

Т. сирингопоровые (Власов, 1 965). См. трубки каунопоровые. С 
Т. цилиндрические (Власов, 1 965). См. канал центральный. С 
Туберкулы (Nicholson, Murie, 1 878) (англ. tubercles, granules, papillae). Верх-

ние концы столбиков (см.), выступающие на поверхности ценостеумов 
в виде мелких бугорков. С ин. : гранулы, папиллы. Табл. С-VI, фиг. 1 .  С 

Т. вермикулярные (Nicholson, 1 886) (англ. vermiculate t.). Концы вертикаль
ных пластин на поверхности ценостеума. См. ткань вермикулярная. 
Син: : валики?, возможно гребни. С 

Тубулы (Nicholson, 1 886) (от лат. tubuli). Элементы микроструктурные: 
мельчайшие радиально (вертикально) ориентированнЬrе канальцы, про
низывающие скелетную ткань. См. микроструктура тубулятная. С 

Угол дивергенции (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. angle deo divergence). Угол, об
разованный направлением септальных трабекул и линией их диверген
ции. Рис. М-12. М 

У. днетальиого края септы верхне-внешний (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. angle 
supero-externe du bord distal de septe). Угол, образованный дистальным 
и периферическим краями септы. М 

У. д. к. с. верхне-внутренний (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. angle supero-interne 
du bord dista1 de septe). Угол между дистальным и внутренним краями 
�ы М 

У. коралла проксимальный («апикальный»). Так принято называть угол, 
образуемый сторонами проекции боковой поверхности коралла в его 
проксимальной части. РМ 

У. наклона трабекул (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. angle d'inilination de trabe
cule). Угол, образованный направлением септальных трабекул с гори
зонтальной плоскостью. Рис. М- 1 1 .  М 

Ундуляции (Nicholson, 1 886) (от лат. undosus; англ. undulation). Употреб� 
ляется в нескольких значениях : а) волнообразные изгибы ламИ:н, обра
зующие на поверхности крупные бугры (см.), б) мамелоны (см.), в) ин
флексии (см.). С 

Уровень астроризальный (Lecompte, 1 95 1 -1 952) (фр. niveau astrorhizal). 
Первый над латиламиной· промежуток интерламинарный (см.) в слу
чае, если он шире остальных. По Леконту, именно в нем усиленно раз
виваются астроризы, знаменуя момент возобновления интенсивной 
жизнедеятельности колонии после временной остановки ее роста. Часто 
отсутствует. Син. : тип зонального строения ценостеума Табл. C-IX. С 
фиг. 6. 

Утолщение мускульное (Duerden, 1 900; Krempf, 1 9 19 ;  Бендукидзе, Чикова
ни, 1 962) (англ. muscular pleat, фр. face musculaire; нем. Muskelfahne). 
Складчатое утолщение на боковой поверхности мезентерии; в каждой 
паре мезентерий (кроме направляющих) . мускульные утолщения обра
щены друг к другу. М 

Фаза, фазы в развитии коралла (Carruthers, 1 908 ; Lang, 1 909) (от греч. лати
низ. phase). Периодические морфологические отклонения от общего 
направления онтогенеза коралла. РМ 
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Ф. амплексоидная, короткосептная (Lewis, 1 929) (от род. назв. Amplexus). 
Ф. ,  характеризующаяся наличием коротких, но не обязательно амплексо
идных септ. Табл. P-IX, фиг. 7, рис. Р-2 1 ,  д. Р 

Ф. аулопороидная (Соколов, 1 955) (от род. назв. Aulopora). Первая Ф. разви
тия многих древних ругоз, на которой развиты только короткие ламел
лярные гребни, среди которых удается наметить зачаточные протосепты. 
Явление описывалось Брауном ( 1909) и Окуличем ( 1938) в отношении 
Lambeophyllum. Табл. P-IX, фиг. 4, рис. Р-21 ,  а. Р 

Ф. зафрентоидная (Smith, 1 9 1 3) (от род. назв. Zaphrenthis). Ф . ,  характеризую
щаяся перистым расположением септ по отношению к главной фоссуле, 
полными днищами и отсутствием диссепиментов. Табл� P-IX, фиг. 6,  
рис. Р-2 1 ,  в,  г. Р 

Ф. стрептелазматоидная (Ивановский - новый термин) (от род. назв. Strep
telasma). Иначальпая Ф., характеризующаяся широкими плотно сопри
касающимися немногочисленными септами. Табл. P-IX, фиг. 5 ,  
рис. Р-2 1 ,  б. Р 

Фазы, ритмы скелетообразования (v. Schouppe, Stacu1, 1 955, 1966) (нем. Aus-
scheidungsphasen, Ausscheidungsrhytmen). Авторы различали следую

щие: а) досептальная (prasepta1e) - формируются базальпая пластин
ка, истинная наружная стенка, пресепименты. б) септальная или син
септальная (septa1e bzw synsepta1e) септы, карины, тека, связанные своим 
происхождением с септами внутренняя стенка и осевые структуры, лож
ные столбики, в) послесептальная (postseptale) - днища, диссепимен
ты, склеротека, тека, связанная генезисом с горизонтальными скелет
ными элементами, фортзатцы. Р 

Фибры (Nicho1son, 1 886) (ot лат. fibra, англ. ,  фр. fibre, нем. Fibern, Fasern). 
Элементы микроструктурвые в виде тончайших волокон. Встречаются 
редко, например в микроструктуре поперечнофиброзной (см.). Иногда 
употребляется в смысле ткань скелетная (см.) С 

- (Kбlliker, 1 865). Мельчайшие карбонатные выделения полипа удлиненной 
веретеновидной формы, являющиеся элементарным скелетным образо
ванием. Часто соединены в склеродермяты (см.). Состоят из кристал
лов (v. Schouppe, Stacu1, 1 966). РМ 

Филлотека (Grabau, 1 922) (англ. phyllotheca). Загибание и последующее сое-
динение внутренних окончаний септ. См. аулос. Р 

Форамены (Galloway, St. Jean, 1 957) (от лат. foramen). Крупные круглые или 
овальные отверстия в ламивах и цистозных пластинках, возможно, 
следы местонахождения гидрантов. Сии. :  поры зооидальные (частично). 
Табл. C-XII,  Фиг. 6. С 

Формула септальная (Hudson, 1 936; Schindewolf, 1 952). Система написания 
места и момента появления септ в соответствии с нотацией септальной 
(см.). По наиболее совершенной системе Шиндевальфа септы коралла, 
изображенного на рис. Р-22, могут быть записаны так : Г, 4, IV, 3, 1 1 1, 2, 
1 1, 1 ,  1, б, Б, 7', V l l', 6 ', V l ', 5 ', V', 4 ', IV', 3 ', 1 1 1 ', 2 ', 1 1' ,  1' , 1 ', нб, ПБ, 
п, П. РМ 

Формы стадии (Lang, 1 909) (англ. shape stages). Случаи изменения в процессе 
роста коралла его облика (конический - цилиндрический - сколе�о
идный - конический и т. д.), а также искривления оси и плоскости сим
метрии. Табл. Р-1, фиг. 6 .  РМ 

Фортзатцы септальные (v. Schouppe, Stacu1, 1 955) (нем. Septalfortsatze). Верти
кальные скелетные элементы, расположенные на продолжении септаль
ных пластин (как внутрь, так и наружу), формирование которых проис
ходило после септ. Рис. Р-Х, и. Р 

Фоссула (M.-Edw., Haime, 1 85 1 ;  Nicho1son, in Nicho1son, Lydekker, 1 889 ; 
Carruthers, 1 908). (англ., нем. fossu1a; фр. fossu1e). Расширение и углуб-
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ление межсептального промежутка около протосепты. Си н . . : фоссула 
септальная. РМ 

Ф. алярная, боковая (Nicholson, in Nicholson, Lydekker, 1 889, Carruthers, 
1 908) (англ. alar, lateral f. , фр. f. a1aire, нем. Seitenfossu1a). Ф., располо
женная около боковой септы. Табл. Р-V, фиг. 4. РМ 

Ф. главная, кардинальная (Nicho1son, in Nicho1son, Lydekker, 1 889; Carru-
thers, 1 908) (англ. cardinal f. , фр. f. cardinale, нем. Hauptfossu1a). Ф. ,  
расположенная около главной септы. Табл. Р-1, фиг. 1 1 , рис. Р-5, р. РМ 

Ф. закрытая (Lewis, 1924) (англ. c1osed f., фр. f. fermee, нем. gesch1ossene F.). 
Ф., ограниченная изнутри соединяющимися внутренними окончаниями 
метасепт. Табл. Р-V, фиг. 4, рис. Р-5, р. РМ 

Ф. открытая (Lewis, 1 924) (англ. open f. , фр. f. ouverte, нем. offene F.). Ф. ,  
не ограниченная изнутри смыкающимися внутренними окончаниями 
метасепт. Син. : псевдофоссула. Табл. Р- 1 1 1, фиг. 1 ,  рис. Р-5, с. РМ 

Ф. противоположная (Nicho1son, in Nicho1son, Lydekker, 1 889; Carruthers, 
1 908) (англ. counter f., фр. f. antipode, нем. Gegenfossu1a). Ф., располо
женная около противоположной септы. Табл. P-V, фиг. 4. РМ 

Ф. септальная (м:·-Edw., Haime, 1 850-1 855) (англ. septa1 f.) .  См. фоссула. Р 
Ф. табулярная, сифонофоссула (Grabau, 1 922; Lewis, 1 927; Wedekind, 1 927) 

(англ. siphonofossu1a, siphona1 depression, фр. f. siphona1, нем. Tabu1ar"' 
fossula). Разновидность открытой Ф.,  когда расположенные в этом про
межутке межсептальном (см.) днища круто прогнуты. Си н . : депрессия 
сифональная. Рис. Р-5, т. Р 

Футляр, футляр трубки (Nicho1son, 1 886- 1 892) (англ. sheath). См. стенка. С 
Холмик. См. гребень, коллейн. М 
Целлюли (Lecompte, 195 1 - 1 952, 1956) (от лат. cellu1a). Элементы микро-

структурные: мельчайшие замкнутые сферические пустотки в скелетной 
ткани. По равномерности распределения и величине различают: мик�о
структуру целлюлярную (см.), вакуолярную (см.), краевую целлюляр
ную (см.). Си н . :  макулы (частично). С 

Ценен�има. Собирательное понятие для ценосаркальных элементов скелета. 
У ругоз встречается редко. См. атавоткань. Р 

- (M.-Edw., Haime, 1 848; Vaughan, Wells, 1 943) (лат. coenenchyma, англ., 
фр. coenenchyme). Разновидность перитеки; состоит из разобщенных 
вертикальных трабекул, соединенных синаптикулами и пеннулами. 
Табл. M-VII, фиг. 1 .  М 

Ценозарк, ценосарк (Vaughan, Wells, 1 943) (англ. coenosarc). Совокупность 
внекораплитных мягких тканей колониальных кораллов. М 

Ценосарк - почки (Zitte1, 1 924, Яковлев, 1 934) (лат. gemmae coenosarca1is ;  
нем. Coenosarkknospen). Почки, появляющиеся в ценосарке. М 

Ценастелы (Богоявленская, 1 968). См. пластинки вертикальные. С 
Ценостеум (Mose1ey, 1 881 ; Nicho1son, 1 886) (англ. coenosteum, co1onia1 ske-

1eton, colony, фр. co1onie). Скелет колонии строматопороидей, состоя
щий из элементов скелета основных (см.) и дополнительных (см.). В это 
понятие обычно включают и все промежутки между элементами ске
лета и астроризы. Сии. : колония, полипняк (частично). С 

- (Wells, 1956) (англ: coenosteum). Совокупность внекораллитных скелет-
ных элементов колоний. См. перитека. М 

Ценостеума форма (Nicho1son, 1 886; Халфина, Яворский - новый термин). 
Внешние очертания ценостеума, которые сводятся к трем основным 
типам - пластинчатые (см.), желвакаобразные (см.), дендроидные 
(см.). С 

Ценостеумы дендроидные (Nicho1son, 1 886) (англ. dendroid, ramose, caespitose, 
cespitose, fascicu1ate, с., фр. с. dendro'ides). Цилиндрические Ц. с округ
лым сечением, иногда разветвляющиеся. Различаются характером по� 
верхиости ценостеума (см.). Син. : ствол. С 
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Ц. желвакообразные (Халфина, Яворский - новый термин). Полусферичес
кие, колоколообразные и др. Ц., форма которых не повторяет рельефа 
субстрата. Си н. : ценостеумы массивные. С 

Ц. массивные. См. ценостеумы желвакообразные. С 
Ц. пластинчатые (Nicholson, Murie, 1 878) (англ. Jaminar с., фр. с. Jamellaire). 

Ц. ,  нарастающие на субстрат и повторяющие его рельеф. Могут быть 
коркообразными, инкрустирующими и др. С 

Ценостромы (Богоявленская, 1 968). См. ламивы прерывистые. С 
Целотубы меандрические (Нестор, 1 966). См. меандры. С 
Центр астроризальный (Fritz, Waines, 1956) (англ. astrorhizal centres). Цен-

тральная часть астрариз несовмещенных (см.). С 
Ц. кальцификации (Pratz, 1 882 ; Ogilvie, 1 897;  Vaughan, Wells, 1943) (англ. 

centre of calcification, фр. centre de calcification). Центр расхождения фибр 
в склеродермятах и в перистофибровых септах. Табл. M-IX, фиг. 4, 
рис. М-9. М 

Циатотека (Grabau, 1 922) (англ. cyathotheca). Подобие внутренней стенки, 
образованное симметрично опущенными участками днищ. См. аулос. 
Табл. P-IX, фиг. 2, рис. Р- 1 3 , в. Р 

Цикл появления септ (M.-Edw., Haime, 1 848) (англ. septalcyc1es; фр. cycles 
septales, нем. Zyk lus der Septeneinschaltung). Совокупность примерно 
равновеликих септ, разделяющих предшествующие их заложению про
межутки межсептальные (см.) на равные части. Септы первых трех 
циклов и порядков обычно совпадают. См. порядок появления септ, 
серии септальные, системы септальные, правило Мильн-Эдварда и Эма, 
правило Кунта. Рис. Р-6. РМ 

Цилиндр астроризальный (Nicholson, 1 886) (англ. astrorhizal cylinder). По 
Никольсону, то же, что системы астроризальные с мамелонами - астро
ризальные цилиндры (см.). По Нестору ( 1964), частный случай систем 
астроризальных без мамелонов примитивных (см.). С 

Цистоколумелла (Grabau, 1 922) (англ. cystocolumella). Термин неверного 
содержания, поскольку у Heliophyllum (пример автора) «пузыристая 
осевая структура» не выражена. Р 

Цистосепименты (Grabau, 1 922) (англ. cystosepiments) См. диссепимента-
риум. Р 

Цисты (Parks, 1 933) (англ. cysts, cystose vesicles). См. пузырьки. С 
Чашка (M.-Edw., Haime, 1 848, 1 850-1 855) (англ. calyx, фр. ca1ice, нем. Kelch; 

Fossa, Star, Cell, Сир, Stern - авторов конца· XVIII и начала XIX в.). 
Углубление в диетальной части коралла, в кqтором жил полип. Наи
б олее часто встречаются следующие разновидности Ч.,  в зависимости 
от глубины и формы краев (Birenheide, 1 96 1 ) :  воронкообразная с ост
рыми краями (англ. inversely conical с., нем. Trichterkelch), воронко
образная с плоскими краями (англ. bel l-shaped с., нем. Krempenkelch), 
блюдцеобразная с плоскими краями (англ. saucershaped с., нем. Flach
k elch), бокалообразная с седловидными краями (англ. everted с. with 
Пared rim, нем. sattelrandiger Wulstkelch). Табл. P-I, фиг. 1 1 . РМ 

Ч. дочерняя (Яковлев, 19 10 ;  Alloiteau, 1 957) (фр. calicefille). Чашка, появляю
щаяся в результате почкования внутри или сбоку от чашки материн
ской. м 

Ч. материнская (Яковлев, 1 9 10 ;  Alloiteau, 1 957) (фр. calice mere). Чашка, 
в нутри которой или около которой возникают дочерние полипы. М 

Черточки. См. бороздки. М 
Чешуи эпитекальные, экзотекальные (Lindstrбm, 1 87 1 )  (англ. exotheca l, epi

thecal scales, фр. ecailles, нем. Sc!)uppen). Частые мелкие пластинки на 
наружной поверхности коралла, располагаются обычно вертикальными 
рядами. Табл. Р-11 ,  фиг. 7 .  Р 

Шипы (Galloway, St. Jean, 1 957) (англ. spines). См. дентикулы. С 
Ш. септальные (Dybowski, 1 873- 1 874; Koch, 1 882) (нем. Septaldornen). См. 

с епта шиповидная. РМ 
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Шов срединный (Lecompte, 1 95 1 - 1 952) (фр. ахе noire). Темная линия сре-
динная (см.) в ламинах. С 

Щель (Lecompte, 1 95 1 - 1952) (фр. fissure claire, ligne claire). Светлая линия 
срединная (см.) в ламинах. С 

Щупальца (Lamarck, 1 801 )  (лат. tentacu1ae, англ. tentac1es, фр. tentacules, нем. 
Tentakels) .  Подвижные червеобразные выросты тела полипа, окружаю
щие ротовое отверстие и расположенные в один или несколько рядов. 
Различают Щ. простые и перистые, раздутые, шишковатые и др. Функ
ция Щ. - добыча пищи и защита полипа при помощи стрекательных 
клеток. Рис. М-1. М 

Щ� раздутые (Vaughan, Wells, 1 943) (англ. tentacles swollen). Морфологичес-
кая разновидность щупалец, расширяющихся на свободном конце. М 

Щ. шишковатые (Vaughan, Wells, 1 943) (англ. tentacles knobbed). Щупальца, 
булавевидно утолщенные на свободном конце. М 

Экзозарк (Gardiner, 1 904; We!Js, 1 956) (фр. exosarque). См. з.она краевая. М 
Экзосепт_а (Gardiner, 1 904; Wells, 1 956) (лат. exoseptum, англ. exosepta, фр. 

exosepte, нем. Exoseptum). Септа, развивающаяся в экзоцеле. РМ 
Э. первичная (Vaughan, Wells, 1 943) (англ. exosepta original). Э. первого 

цикла заложения. М 
Экзотека (Alloiteau, 1 952, 1 957 ; non Zittel, 1 924; non Яковлев, 1 934) (греч. 

лат. англ. exotheca, фр. exotheque). Совокупность внекораллитных гори
зонтальных элементов скелета склерактиний. Табл. М-V, фиг. 3-4. М 

Э. клетчатая (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. exotheque celluleuse). Экзотека, изо-
билующая плоскими диссепиментами. Табл. М-V, фиг. 4. М 

Э. пузырчатая (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. exotheque vesiculaire). Экзотека 
с обилием выпуклых диссепиментов. Табл. М-V, фиг. 3 .  М 

Э. табулирная (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. exotheque tabulaire). Экзотека, 
представленная днищами. Табл. М-4, фиг. 1 -2. М 

Экзоцель (Vaughan, Wells, 1 943) (лат. exocoelum, англ. фр. exocoele, нем. 
Exocoel). Камера в полости полипа, заключенная между .двумя сосед
ними парами мезентерий и стенной колонной. РМ 

Экзощупальца (Vaughan, Wells, 1 943 ; Wells, 1 956) (англ. exotentacles, фр. 
exotentacules; нем. Exotentakels). Щупальца, расположенные в области 
экзоцели. Рис. М-2. М 

Эктодерма (Matthai, 1 9 14 ;  Vaughan, Wells, 1 943) (лат. ectoderma, англ. ecto
derm, фр. ectoderme, нем. Ektoderm). Наружный клеточный слой мягкого 
тела полипа с обилием книдобласт, каликобласт, изолированных нерв
ных клеток. Рис. М-2. М 

Элемент радиальный (Alloiteau, 1 952, 1 957) (англ. radiating vertical partition, 
фр. element radiaire). Общий термин для обозначения вертикальных ра
диальных перегородок скелета кораллов (септ, косто-септ и бисепталь
ных пластинок). М 

Э. р. двуклиновидный (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. bicuneiforme e1ement ra-
diaire). Септа двуклиновидная в поперечном сечении. М 

Э. р. малопористый (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. element radiaire subcompact). 
Вертикальная радиальная перегородка скелета склерактиний с неболь
шим количеством пор. 

· 
М 

Э. р. непрерывный (Alloiteau, 1 952, 1 957) (англ. septa continuous, фр. element 
radiaire continu, нем. Septum vol lstiindiges). Э. р., непрерывный на всем 
протяжении {например, пластинчатая септа). См. септа непрерывная, 
сплошная. М 

Э. р. несегментированный (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. e1ement radiaire uniforme). 
Э. р., состоящий из несегментированных трабекул. М 

Э. р. пористый (Alloiteau, 1 952, 1 957) (англ. septa perforate, фр. element ra
diaire perfore, нем. Septum perforiertes). Э. р. ,  имеющий поры. См. септа 
·пористая. М 

Э. р. прерывистый (Alloiteau, 1 952, 1 957) (англ. septa discontinuous, фр. е1е-
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ment radiaire discontinu, нем. Septum unvo1standiges). С. септа преры
вистая, шиповидная, акантинная. М 

Э. р., расширенный к внешнему краю (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. element ra
diaire elargi au bord peripherique). Э. р. ,  расширенный по направлению 
к стенке. См. септа с утолщенным периферическим краем. М 

Э. р. ропалоидный «Т»-образный (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. element radiaire 
rent1e en «Т». rhopa1o'ide). Радиальный элемент скелета с Т-образно 
расширенным в поперечном сечении внутренним краем. М 

Э. р. свободный (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. Ш:ment radiaire 1ibre). Э. р. скле-
рактиний, не сливающийся с другими. М 

Э. р. сегментированный (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. element radiaire segmente). 
Э. р., боковая поверхность которого разделена на ряд сегментов. М 

Э .  р. сливающийся (Alloitean, 1 952, 1 957) (фр. element radiaire confluent). 
См. пластинка бисептальная. М 

Э. р. сплошной (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. element radiaire compact). Э. ске
лета склерактиний, непрерывный на всем протяжении. См. септа непре
рывная, сплошная. М 

Э. р. сросшийся (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. element radiaire anastomose). 
Э. р., сросшийся с одним или несколькими соседними в одном корал
лите. Рис. М-5, г. , М 

Э. р., утоненный к внутреннему краю (Alloiteau, 1 952, 1 957) (фр. element ra
diaire attenue au bord interne). Разновидность радиального скелетного 
элемента склерактиний. М 

Элементы инфлексионные (Богоявленская, 1968). Ламины и их вертикально 
приподнятые участки, возникшие в результате вздутия (см. инфлексии) 
тех же ламин. См. ламины инфлексионные. С 

Э. скелета (Nicho1son, 1 886; Lecompte, 1 95 1 - 1 952) (англ. ske1eta1 e1ements, 
фр. elements sque1etique, нем. Ske1ettelemente). Различаются Э. с. ос
новные (см.} и дополнительные (см.). Подразделяются в зависимости 
от формы. С ин . :  элементы структурные. С 

Э. с. вертикальные (Lang, 1 923) (англ. vertical ske1eta1 e1ements, фр. e1ements 
sque1etiques vertica1es, нем. vertika1e Skelette1ement). Э. с. ,  формируемые 
мезентериальными складками : септы, столбики, осевые. колонны (час
тично). Частичный сии. : аппарат септальный. РМ 

Э. с. горизонтальные, базальвые (Lang, 1 923) (англ. horizontal skeletal ele
ments, фр. endotheque, elements horizontaux du squelette, е. transversales, 
нем. horizonta1es Skelettelemente, Basalelemente, Basalapparat). Э. с. 
(днища, диссепименты, частично осевые колонны, тека, внутренние 
стенки), формируемые базальной эктодермой полипа, но не мезенте
риальными складками. Служат опорой телу полипа. То же, что эндо
тека. Си н . :  аппарат интерсептальный. РМ 

Э. с. дополнительные. См. диссепименты, пластинки астроризальные, плас-
тинки парастроризальные. С 

Э. с. основные (Nicholson, 1 886) (англ. principal sets elements, chief elements). 
Подразделяются на элементы скелета тангенциальные (горизонтальные) 
(см.) и радиальные (вертикальные) (см.). С 

Э. с. радиальные (вертикальные) (Nicholson, 1 886) [англ. radia1 or vertica1 
e1ements, фр. e!ements verticaux (radiaux), нем. Vertika1e1emente). Э. с. ос
новные, которые в зависимости от ценостеу_ма формы (см.) являются 
радиальными или вертикальными. Ориентированы в направлении роста 
ценостеума (столбики, пластины вертикальные, дентикулы). С 

Э: с . слившиеся. См. ткань амальгамированная. С 
Э. с. тангенциальные (горизонтальные) (Nicholson, 1886) (англ. tangential or 

horizonta1 elements, фр. elements tangentie1s, нем. Horizontalelemente). 
Э .  с. основные, в зависимости от ценостеума 'формы (см.), могут быть 
концентрическими или параллельными основанию. Перпендикулярны 
направлению роста ценостеума (ламины, табулы, пластинки цистоз
ные). С 
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Э. с. червеобразно изогнутые. См. ткань вермикулярная. С 
Э. с. экзотекальные (наружные) (Zittel, 1 924; Яковлев, 1934) (нем. Skelettele

mente exothekalen). Скелетные элементы мадрепоровых кораллов, рас
положенные наружу от стенки. Си н . : экзотека. М 

Э. с. эндотекальные (внутренние) (Zittel, 1924; Яковлев, 1934) (нем. Skelettele
mente endothekalen). Совокупность горизонтальных и вертикальных 
элементов мадрепоровых кораллов, расположенных внутри кораллита. 
Син. : эндотека. М 

Э. структурные (Nicholson, 1 886) (англ. structural elements). То же, что эле-
менты скелета. С 

Эндодерма (Matthai, 19 14 ;  Vaughan, Wells, 1 943) (лат. endoderma). Внутрен
ний клеточный слой мягкого тела полипа; содержит железистые и мы
шечные клетки, а также симбиотические одноклеточные водоросли -
зооксантеллы (у герматипных кораллов). Рис. М-2. М 

Эндосепта (энтосепта) (Gardiner, 1 904; Wells, 1956) (лат. endoseptum, англ. 
endosepta, фр. endosepte, нем. Endoseptum). Септа, развивающаяся 
в эндоцеле. РМ 

Эндотека (M.-Edw., Haime, 1 848 ; non d'OrЬigny, 1 849- 1 85 1 )  (лат. endotheca, 
фр. endotheque). Межсептальный аппарат склерактиний. М 

Э. клетчатая (Alloiteau, 1957) (фр. endotheque cellule). Межсептальный аппа
рат, представленный многочисленными плоскими диссепиментами. 
Табл. М-V, фиг. 4. М 

Э. пузырчатая (Alloiteau, 1 957) (англ. endotheca vesicular, фр. endotheque 
vesiculaire). Межсептальный аппарат склерактиний, изобилующий вы-
пуклыми диссепиментами. Табл. М-V, фиг. 3. М 

Эндоткань (Petryk, 1967) (англ. endotissue). См. ткань первичная. С 
Эндоцедь (Vaughan, Wells, 1 943) (лат. endocoelum, англ. endocoele, фр. endo

coele). Камера в rастроваскулярной полости полипа, заключенная внутри 
пары мезентерий. РМ 

Эндощупальца (Vaughan, Wells, 1 943 ; Wells, 1956) (англ. endotentacles, фр. 
endotentacules, нем. Entotentakels). Щупальца, группирующиеся в· об
ласти эндоцели. М 

Эндэутека (Fltigel, Free, 1962) (нем. Endeutheca). Собирательное понятие, 
охватывающее аулос (см.) и циатотеку (см.). 

Эпитека (M.-Edw., Haime, 1 848) (англ. epitheca, фр. epitheque, нем. Epithek, 
palliale Aussenwand). Известковый слой, непосредственно налегающий 
не теку, у ругоз - ребристый. Табл. Р-1, фиг. 5, 8, рис. Р-4. РМ 

-, Эшпека базальпая (Nicholson, Murie, 1 878) (англ. epitheca, basal epitheca, 
epithecal membrana, holotheca, фр. epitheque, нем. Epitheca, Basalplatte). 
Концентрически морщинистая базальная пластинка в основании цено
стеумов некоторых строматопороидей и караллитов склеракти
ний. см 

Эпитеки ребристость. См. борозды септальные, ребра, гребни межсепталь-
ные, псевдокосты. Ср. голотека. Р 

Эпиткань (Petryk, 1 967) (англ. epitissue). См. ткань вторичная, ламины вто-
ричные. С 

Этаж ценостеума (Lecompte, 1 95 1 - 1 952) (фр. etage). То же, что промежуток 
интерламинарный. С 

Ямка чашечная, осевая (Lang, Smith, 1927) (англ. calicular pit, axial pit, «in
trathecal» pit, фр. fossette calicinale, нем. Kelchgrube) . Углубление в 
средней части чашки, отвечающее прогибанию центральной зоны та
буляриума. Рис. ,Р-1 ,  и. Р 

Ячейка (Nicholson, 1886). (англ. cell, interlaminar ce l l ) . Промежуток, огра
ниченный двумя соседними столбиками (см.) и соответственно двумя 
соседними лампнами (см.). Различимы в вертикальных сечениях цено
стеумов, построенных столбиками и ламинами. Син. : камеры, галереи 
(частИчно), везикулы (частично). Табл. С-11 ,  фиг. 3 .  С 

- (термин часто употреблялся в конце XVI I I  и в начале XIX вв.) (англ. 
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ИНОСТРАННЫЕ СIШЦИАЛЬНЫЕ 
ТЕРМИНЫ 

absence de mamelons. См. системы астрори
зальные без мамелонов. 

acanthine, acanthine - акантинная, шиповид
ная (септа) 

acces sorischen Lamellen - диссепименты ак-
цессорные 

adolescent - (стадия онтогенеза) юношеская 
adult, adulte - (стадия онтогенеза) зрелая 
ahermatypisch, ahermatypic - (коралл) агер-

матипный 
aiguёs - (зубцы) острые 
alaire, alar - боковая, алярная (фоссула, 

септа) 
alveolaire - (микроструктура) целлюлярная. 
amalgamated, amalgamated network - ткань 

амальгамированная 
ambulacr, ambulacrum - амбулакр 
amplexoid, amplexo"ide, amplexoides - (септа) 

аплексоидная 
anastomose - (элемент радиальный) срос

шийся 
angle de divergence - угол дивергенции (тра

бекул) 
а.  d'inclination - угол наклона (трабекул) 
а. supero-externe - угол верхне-внешний (ди

стального края радиального элемента) 
а. supero-interne - угол верхне-внутренний 

(дистального края радиального элемента) 
ang u la r  meshwork - ламины петельчатые 
annulation - руги 
Anwachslamelle - пластинка 
Anwachsstreiffen - нарастания линии 
Anwachszonen - «омолаживание» 
арех - эпекс 
aphroid, aphrolde - (колония) афроидная 
apical angle - проксимальный угол 
archeotheque - археотека 
arcs - пластинки арочные 
area - зона (дивергенции) 
areolees - петельчатость меандрообразная 
arms,  arms connecting - отростки 
astreoid, astreoide - (колония) астероидная 
astrorhizae, astrorhizes, astrorhizen - астро-

ризы 
astrorhizal, astrorhizaux - астроризальный 

(бороздки, канал, система, центр) 
astrorhizal cylinders - системы астроризаль

ные с !'.Jамелонами - астроризальный ци
л индр 

Astrorhizaldissepimente - пластинки астро-
ризальные 

astrorhizal eminences - мамелоны 
а. mamelons - мамелоны, системы астрори

зальные 
а. monticules - мамелоны 
а. prorninences - мамелоны 

а. septa - пластинки астроризальные 
а. tabulae - пластинки астроризальные 
Astrorhizalzylinder - системы астроризаль-

ные с мамелонами - астроризальный ци
линдр 

atavo-tissue - атавоткань 
aulos - аулос 
Ausscheidungsphase, Ausscheidungrhytmus -

фазы, ритмы скелетообразования 
Aussenwand - стенка наружная 
autotube - автотубы 
ахе - линия срединная в ламинах 
ахе - ось (кальцификации) 
ахе des systems - канал астроризальный осе

вой или вертикальный 
Axencanal - канал астроризальный осевой 

или вертикальный 
ахе noire - шов срединный 
axes -· канал астроризальный осевой или 

вертикальный 
axial, axiale, axialis - осевой (колонна, ком

плекс, почкование, орган, септа, структура, 
днища) 

Axialbildung - структура осевая 
axial canals - канал астроризальный осевой 

или вертикальный, люмен, каналы осевые 
а. columns - канал центральный 
а. increase - деление, почкование осевое 
а. line - линия срединная в л аминах, ламины 

со срединной линией 
а. margin � край осевой (септы) 
а. microlamina - ламины со срединной ли-

нией 
а. pit - ямка чашечная 
а. plate - пластинка срединная 
а. series - зона осевая 
а. tabulae and tabellae - зона осевая 
а. tube - канал центральный 
axiale Knospung - деление 
а. Tabula und Tabella - зона осевая 
Axialplatte - пластинка срединная 
axis of divergense - ось (линия) дивергенции 

(трабекул) 

baculum, baculae - бакулюм 
· Basalapparat - элементы скелета горизон

тальные 
Basalelemente - элементы скелета горизон-

тальные, базальные 
basal epitheca - эпитека 
basalotheca - базалотека 
bead-like structure - зона срединная 
bifurcation - расщепление (дистальных кон-

цов экзосепт) 
Ьipartite laminae - Ламины со срединной ли

нией, зона срединная 
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Blasen, BlasengeЬilde, BlasengeweЬe - диссе-
nиментариум, «тканЪ>) везикулярная 

Ьlister-Iike - (диссеnименты) лежачие 
bourgeon - noЧICa 
bourrelets annulaires - руrи 
branches astrornizales - каналы астроризаль

ные горизонтальные 
Ь. а. rectilignes - системы астроризальные 

без мамелонов с nрямыми боковыми ка
налами 

brefic - (стадия онтогенеза) детская 
Ьud - почка 
budding - nочкование 
biindelformig - (колония) ветвистая 

caespitose, cespitose - (nолиnняка, ценостеу-
ма) форма дендроидная 

caJcarepus sheets - (ламины) сnлошные 
calice - чашка 
calicoЬiastes - каликобласты 
calicular boss - выстуn осевой 
с. gemmation - деление, nочкование чашечное 
с. pit - ямка чашечная 
calycle - люмен 
calyx - чашка 
canal central - канал центральный, канал 

астроризальный боковой или вертикальный 
canaliculae - канальцы 
canaliculo-cellulair structure - микрострук-

тура тубулятная, каналикулы 
· 

canals - каналы соединительные 
canaux - каналы соединительные 
cardinal - главный (фоссула, септа, секстант) 
carene, carina - карииа 
carene, carinate, carinates - (септа) карипиро

ванная 
carenes isolees - nластинки арочные 
cateniformis - (nетельчатость) цеnочкообраз

ная, меандрообразная 
Caunopora tuЬes, Caunopora state, tubes de 

Caunopores, Caunopora-Rбhren - трубки 
кауноnоровые 

Caunoporen-Rohren - трубки зооидные 
cavite, cavity - nолость 
cavite centrale - люмен 
cell, cellula, cellule, cells - (коралл, кораллит, 

чашка) целлюлярные, клетчатые 
cellulaire, cellular, celluleuse - (микрострук-

тура, экзотека, эндотека) целлюлярные 
center - люмен 
central cavity - люмен 
с. со lumn - колоииа центральная, осевая 
ceratoid, ceratolde - (коралл) цератоидиый 
cerioid, cerioide - (колония) цериоидная 
chain-like structure - петельчатость цепоЧIСо-

_образная, меандрообразная 
chambers, chambres interlaminaire, chambres 

ячейки, камеры 
chambre interseptale - nромежуток межсеn

тальный, камера иитерсеnтальная 
chambres verticales tabulees - камеры верти

кальные, меандры, трубки nсевдозооидиые 
channel - желобок 
chevron structure - структура сеnты шеврон-

ная 
chif eiements - элементы скелета основные 
cicatrix - рубец nрикреnления 
circumoral, circumoralis - (nочкование виут

рищуnальцевое) циркуморальное, вокруг
ротовое 

1 32 

clathrate septum - сеnта фиброламеллярная 
clinotabulae - клинотабулы 
cloison - сеnта, nерегородка 
cloison molle - nерегородка мягкая, мезенте

рия 
cloisons primaires - nротосеnты 
closed type - ламииы со срединной линией, 

тиn ламин закрытый 
clothing tissue - ткань вторичная 
cnidoЬiast - книдибласт 
cnidocil, cnidocylum - книдоциль 
coa lesced - ткань амальгамированная 
coating tissue - ткань вторичная 
coenenchyma, coenenchyme - цененхима 
Coenenchymknospe - nочка цененхимальная 
coenosarc - ценосарк 
coenosteum - ценостеум 
colline - коллейн, гребень 
colonial sk:eleton - ценостеум 
colonie, colony - колония, ценостеум 
columella, columelle - колонна осевая, колу-

мелла, столбик, структура осевая 
с. cloisonnaire - столбик сеnтальный 
с. contorta - колонна осевая 
с. lamelliformis - (столбик) nластинчатый 
с. propria - столбик истинный 
columellar ridges - гребни колумеллярные 
columelle essentielle - столбик истинный 
с. pleine - столбик nластинчатый 
column wall - колонна стенная 
Communications-Rohrchen, Communication-

Rohrensystem - nерсмычки соединительные 
compact - (сеnта) nластинчатая (элемент ра

диальный), сnлошной 
compact, Kompakt - (микроструктура) ком

nактная 
compact-granulouse - (микроструктура) крм-

nактная 
compartment - ячейки, камеры 
complete - (днища, мезентерии) nолные 
compound - (синаnтикула, трабекула) слож-

ная 
concentric laminae, plates - ламины 
с. strata - латиламивы 
cбnes embбite - конусы сеnтальные 
confluent - (элемент радиальный) сливаю

щийся 
connecting processus - отростки 
с. tubules, process - nерсмычки соединитель

ные 
continuous, continus - сnлошные, nолные (ла

мины), длинные (столбики), неnрерывные 
(радиальные элементы), nластинчатые (сеn
ты) 

continuous reticulation - структура ретику-
лярная 

contratingent - (сеnта) контратингентная 
convex plates - nластинки цистозные 
corail, coral, corallium - коралл 
corallit, corallite - кораллит 
corallit wall - эnитека 
corallum - кораллум, скелетная nостройка 

коралла, коралл 
coraux molles - кораллы мягкие 
costae - косты, ребра 
costo-septes - косто-сеnты 
cбtes - косты, ребра 
couple - пара (сеnт, мезентерий) 
couronne - корона (nалей, сваек) 
crampons - nеремыЧIСи соединительные, крам

nопы 



crenulated, crenule - зубчатый (дистальный 
край радиального элемента) 

crete vertica!e - ребро межсеnтальное, гре
бень вертикальный 

cretes septales - гребни септальные 
cristate beaded deпtation - зубчатость (септ) 

гребенчатая, четковидная 
cross-bar carina - пластинки арочные 
crumpled Iaminae - ламины инфлексионные 
cuneiform, · cueiforme septum - септа клино-

видная 
сир - чашка 
cuticle - оболочка, стенка 
cyathotheca - циатотека 
cycle - цикл (септ радиальных элементов) 
cyclolitoid, cyclolitolde - (коралл, кораллит) 

циклолитоидный 
cystocolumella - цистоколумелла 
cystosepiments - цистосепименты, диссепи-

ментариум 
cystose vesicles - цисты, пузырьки 
cysts - цисты, пузырьки 
cysts plates - пластинки цистозные 
cysts tissue - ткань Цистозная, пузырчатая 

dark spots median - линия темная срединная 
dendroid, dendrolde - (колония, ценостеума 

форма) дендроидная 
dense, dense tissue - (микроструктура) ком

пактная 
dentation, denticulation - орнаментация, зуб-

чатость, зазубренность 
denticules - дентикулы 
dent s - зубцы (края диетальпого септы) 
ditтus -trabecula, ditтus-trabekular Septum, 

ditтusotrabecular septum - септа диффузо
трабекулярная 

dimorphacanthin, dimorpha�;anthine - (септа) 
диморфакантинная 

direction de croissance - направление роста 
direction of growth, directive grooves - бороз

ды, направляюшие 
directive mesenteries - мезентерии направляю

щие 
discoid, discoide - (кораллит, полипняк) дис

к оидный 
discontinuous, discontinus - неполные, непро

тяженные, неправильные (ламины), корот
кие (столбики), ирерывистые (септа, эле
мент радиальный, столбик) 

dissepiment - диссепимент 
dissepimentarium - диссепиментариум, дне-

сепименты 
d. anastomose - д. колосовидный 
d. concentrique - д. концентрический 
d. en fer а cheval - д. подковообразный 
d. h orseshoe - д. подковообразный 
d. incomplet - д. колосовидный 
d. lonsdaleolde - д. лонсдалеоидный 
dissepiments astrorhizaux - пластинки астро-

ризальные 
d. interlaminaires - пластинки астроризаль-

ные 
dissepitheca - склеротека, диссепитека 
dista l - (край септы) дистальный 
distomodaeal, distomodaealis - (почкование 

внутришупальцевое) дистомодеальное, двух
глоточное 

Divergenzachse - линия дивергенции (трабе
кул) 

Divergenzzone - зона дивергенции (трабекул) 
division - деление 
dots - пятнышки 
drain-Iike carina - пластинки арочные 
dreigeteilte Laminae - микроструктура -

трехслойная ламина 
durchlaufend - (столбики) длинные 

ecaille - чешуи эпитекальные 
ectoderma, Ektoderme, Ectoderme - эктодерма 
edge - zone - зона краевая 
einfaches Trabekel - монакант, трабекула мо

накантная, простая 
Einzelpolyp - полип простой, одиночный 
einzonig - (.коралл) диафрагматофорный, од

нозонный 
elargi - (септа) утолщенная 
elements fibreux complexes - прутики рабда-

кантвые 
elevations - бугры 
elongate dissepiments - клинодиссепименты 
eminences - мамеломы 
encrusting - (полипняк) инкрустирующий 
Eпdeutheca - эндэутека 
endocaelum, endocoela - эндоцель 
endoderm, endoderma, endoderme - эндодер

ма 
endosepta, endosepte, endoseptum - эндосепта 
endotentacles, endotentacules, Endotenta

kels - эндощупальца 
endotheca, endotheque - эндотека, элементы 

скелета горизонтальные 
endotissue - эндоткань, ткань первичная 
Entocoel, entocoele - эндоцель 
Entoderm - энтодерма, эндодерма 
Entoseptum, - энтосепта, эндосепта 
entotentacles - эндощупальца 
epheЬic, epheЬisch - (стадия онтогенеза)· зрелая 
epitheca, epitheque, Epithek - эпитека 
epithecal membrana - эпитека 
е. wall - стенка элитекальпая 
epitheque basale - эпитека 
epitissue - эпиткань, ткань вторичная, лами

ны вторичные 
erwachsen - (стадия онтогенеза) зрелая 
espaces intercolumnaires - промежутки интер

колумнарные 
е. interlaminaires - п. интерламинарные 
etages - этаж ценостеума, промежуток интер-

ламинарный 
etoile - чашка 
Exocoel, exocoele - экзоцель 
exosarque - экзозар:к 
exosepta, exosepte, Exoseptum - экзосепта 
exoseptalis - (структура скелета) экзосепталь-

ная 
exotentacles, exote

_
ntacules, Exotentakels -

экзощупальца 
exotheca, exotheque - экзотека 
exothecal scales - чешуи эпитекальные 
expansion laterale - каблук 
expansions tubulaires (on aplaties) - перемычки 

соединительные 
exsert - (септа, гребень) выступающая 
extracalicinale, extracalicinalis - (почкование) 

внечашечное 
extratentacular, extrateпtacu,Iaris - (почкова

ние) внещупальцевое 
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face laterale - поверхность боковая (элемента 
радиального) 

face musculaire - плоскость мускульная 
fane system - система веерообразная (трабе

кул, пор септальных) 
fasceau, fascieles - пучки (фибр) 
fascicular, fasciculaire, fascicularis, fasciculate, 

fasciculee - (колония) ветвистая, ( ценостеу
ма форма) дендроидная (столбик), nучко
видный 

fasciculate structure - микроструктура - во-
дяная струя 

Faser - фибра 
Faserbiischel - склеродермит, nучок фибр 
Feder-struktur - микроструктура водяная 

струя 
Feinbau - микроструктура 
feinporos - ткань макулятная 
Feinstruktur - микроструктура 
fenestrate, fenestratum - (септа) равномерно

пористая 
fibral, fibralis, fibroux - (структура) фиброз

ная 
fibre, fiber - фибра 
fibreuse - (микроструктура) поnеречнофиброз

ная 
fibrilles imbriquees ou entremelees - микро

структура сетчатоволокнистая 
fibros - (микроструктура) поперечнофиброз

ная 
fibrous type - микроструктура - водяная 

струя 
filament mesenterial - нить мезентериальная 
fine skeletal structure - микроструктура ске-

лета 
fissiparous increase - деление 
fissure ----' щель, линия срединная в ламинах 
fistulae - перемычки соединительные 
flabellate, flabelloid. flabellolde - (колония, ко-

раллит) флабеллоидные 
flange. Пanging plate - карины 
Flanke - поверхность боковая (септы) 
flecks - пятнышки 
Fleischkoral len - кораллы мягкие, мясистые 
flocculent, Flocking - (ткань, микроструктура) 

флоккулентная 
Fliigelseptum - септа боковая 
foliaceous - (полипняк) листовидный 
foramen - форамен 

· 

forked carina - карины горизонтальные 
forking pillars - столбики вилообразные 
fossa - чашка 
fossette calicinale - ямка чашечная 
fossula, fossule - фоссула 
fossular tabellae - табеллы фоссулярные 
fossule siphonal - фоссула табулярная, си-

фонофоссула 
framework - каркас 
fuse - (септа, бисептальная пластинка) срос-

шаяся 
fused - (ткань) амальгамированная 
Fusscheibe - диск базальный 
Fussplatte - пластинка базальная 

gallery spaces - промежутки галерейные 
Gebrame - тека 
Gebramering - стенка наружная ложная 
gefleckt - (ткань) макулятная 
gemma - почка 
gemmatio, gemmation - почкование 

1 34 

gemmation intermural, lateral - почкование бо
ковое, межстенное 

gerontic, gerontisch - (стадия онтогенеза) стар-
ческая 

geschlechtsreif - (стадия онтогенеза) зрелая 
gestreift - (микроструктура) струйчатая 
granular, granuleux - (структура гистологи-

ческая, зубцы) гранулированные, зернистые 
granulation - грануляция, ·орнаментация 
granule - (поверхность боковая радиального 

элемента) гранулированная, зернистая 
granules - гранулы, туберкулы, зерна 
granulos, granulose - (ткань) компактная 
grid-like structure - решетка 
grooves - борозды 
growth lamination - линии нарастания 
growth stages - стадии онтогенетические 
growth wrinkling - руги 

haploid - (коралл) одиночный, хаплоидный 
Hauptseptum - септа главная, кардинальная 
Hebungsrichtung - центр кальцификации 
hermatypic, hermatypique, hermatypisch - (ко-

ралл) герматипный 
herringsbone - (диссепиментариум) колосо-

видный 
hexactinelloid, hexactinello"ide, hexactinellid 
(сетка) гексактинеллоидная 
hirsute - (зубцы септ) «лохматые» 
histological - (структура) гистологическая 
holacanth, holacanthe - голакант 
holacanthin, holacanthine - (септа) голакантин-

ная 
hol low inflected points - столбики трубчатые 
holotheca, holotheque - голотека, эпитека 
homogenous lamelles - ламины сплошные 
h-ooк-like - (карины) крюкаобразные 
horizontal laminae, plates - ламины 
horizontal processus - отростки 
Horizontalfortsatze - отростки 
Hydnophoroid, hydnophorolde - (полипняк) 

гиднофороидный 
hystero-brephic - (стадия онтогенеза) гистеро

брефическая 
hysterocorallite, hysteropolyp - почка, гисте

рокораллит, протокораллит, гистеро-полип 
hystero-neanic - (стадия онтогенеза) гистеро

неаническая 
hysteropolypierite - особь, колония начальная 

idiomorph-trabeculiir - (септа) идиоморфно
трабекулярная 

idiotrabecula - идиотрабекуда 
incomplete - (ламины, днища, мезентерии) 

неполные 
increase - почкование, включение 
inegales - (зубцы) неровные 

infantile - (стадия онтогенеза) детская 
inflected laminae - ламины инфлексионные 
inflections, inflexion - инфлексии 
Innenwand - стенка внутренняя 
inner margin - край внутренний (септы) 
inner wall - стенка внутренняя 
insertion - включение (септ) 
integumentum - стенка наружная истинная 
intercalicinalis - (почкование) межчашечное 
intercolumnar spaces - промежутки интерко-

лумнарные 
interlaminar cells - ячейки 



interlaminar dissepiments, partitions, septae 
диссепименты 

iпterlaminar pillars - столбики короткие 
interlaminar spaces - промежутки интерлами

нарные 
interlatilaminarum - (промежутки) интерлати

ламинарные 
intermesenteria - камера мезентериальная 
intermu.ral increase - почкование «межстен

ное» боковое 
interseptal loculus - интерсептариум, прост

ранство интерсептальное, промежутки меж
септальные 

Interseptalpliittchen - диссепиментариум 
Interseptalraum - интерсеnтариум, nростран

ство интерсеnтальное 
interseptum - nолость интерсеnтальная, меж

сеnтальная 
interstomodaeal - (пары мезентериальных ни

тей) межглоточные 
intervening spaces - nромежутки интерлами

нарные 
intramural, intramuralis - (nочкование) внут

ристенное , 
intratentacular, intratentacularis - (nочкова-

ние) внутрищупальцевое 
«intrathecal» pit - ямка чашечная 
invagination - вnячивание (сеnтальное) 

jugendlich - (стадия онтогенеза) детская 
junglinghaft - (стадия онтогенеза) зрелая 
juvenile - (стадия онтогенеза) юношеская 

Kammern - ячейки, камеры 
keil formig Septum, Keilseptum - сеnта клино-

видная 
Kelch - чашка 
Kelchgrube - ямка чашечная 
k nobbed - (щупальца) шишковатые 
knobs - бугры 
Knoile - каблук 
Knospe - nочка 
Knospung - nочкование 
Kolonie - колония, ценостеум 
Koгalle - коралл 
Korallit - кораллит 
Korallum - колония, коралл 
Krempenkelch - платформа чашечная 
kuppelformige Auf,v61buпgen - зубцы септаль-

н ы е  
k u rzen einfachen Trabekeln - прутики рабда

кантные 

lame biseptale - nластинка бисеnтальная 
lamella, lamellae, lamelle - ламелла, ламеллы 
lamella basalis - пластинка основная 
lamellae Ьipartite - ламилы днураздельные 
tamellaire - (ценостеума форма) пластинчатая 
lamellar, lamellaire, lamellare, lamellaris -

ламеллярная (септа, склеренхима, структу
ра гистологическая) 

lamellar columella - столбик nластинчатый 
1. network - ламилы nетельчатые 
lamellare Carina - карилы горизонтальные 
Lamellen - ламины 
lamelles concentriques - ламины 
lamelles septales - nластинки радиальные, сре

динные, сеnтальные 

lamellotrabecular - (сеnта) ламеллотрабеку
лярная 

lamina, laminae - ламины 
laminar - ( ценостеума форма, септа, струк

тура гистологическая) пластинчатая 
Langsscheidewiinde - септы 
latebrosus - (системы астроризальные) лате-

брозные 
lateral dissepiments - диссеnименты лежачие 
laterale increase - почкование боковое 
Lateralfortsatz - nеремычка соединительная 
latilamina, latilaminae - латиламилы 
latilamination - структура латиламинарная 
lenticular vesicles - пузырьки 
ligne axiale, claire, noire - линия срединная в 

ламинах, щель 
ligne de divergence - линия дивергенции (тра

бекул) 
1. sombre medine - линия срединная 
lines of growth - руги, нарастания, роста 

линии 
lobes trabeculaires - дольки трабекулярные 
longitudinal skeletal elements - элементы ске

лета продольные ( вертикальные) 
lonsdaleoid, lonsda leo·ide, lonsdaleoides -

лонсдалеоидный (септа, диссепименты) 
lumen - люмен 

macula, maculae - макулы 
maculat, maculate, maculated - (ткань, микро

структура) м.акулятная 
madrepores, Madrёporaires - кораллы мадре-

поровые, мадрепоры 
mamelons - мамелоны 
Mantelzone - маргинариум, диссепимента-

риум 
marginal cellular structure - микроструктура 

везикулярная периферическая 
marginal stereozone - стереозона краевая 
marginal vacuoles - микроструктура везику-

лярная nериферическая 
marginarium - маргинариум 
MauerЬiatt - стенка наружная истинная 
meandriform, meandriformes - (nетельчатость) 

меандраобразная 
meandroid, meandrolde - (колония) меандро

идлая 
median dark line - линия срединная 
median line, median layers - ламины со сре-

динной линией, линия срединная в ламинах 
Medianstreif - линия срединная темная 
melanosphaera - nсевдомакулы 
melanospheric, melanospblirisch - (ткань, мик

роструктура) мелалосферическая 
membrana - стенка 
mesenteria, mesenterie, Mesenterium, mesen

tery - мезентерия 
m. complecta, mesenterie complete, Mesenteri

um vollstiindisch, mesentery complete - ме
зентерия nолная 

m. incomplecta, mesenti:rie incomplete, Mesen
terium unvollstiindisch, mesentery incomple
te - мезентерия неnо.Лная 

mesenterial couples - nары мезентерий 
m. filament, Mesenterialfilament - нить мезен

териальная 
m. strands - nары мезентерий межглоточные, 

тяжи межглоточные 
meshed - fiber type - (микроструктура) сет-
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mesoglee, mesogloea - мезоглея 
metacnemes, Metamesenterien - метакнемы, 

метамезентерии 
metasepta, metasepte, Metasepten - метасепты 
Mesenteriafalten - складки мезентериальные 
microlarnina, rnicrolaminae, Mikrolaminae -

микроламина, линия срединная в ламинах, 
ламина первичная 

rnicroreticulate, reticulee, rnicroreticulat - (мик-
роструктура) микроретикулятная 

middle line - линия срединная в ламинах 
rninusculus alveoles - зона срединная 
minutely dentate - (край днстальный) мелко

зазубренный 
minutely porous - микроструктура пористая 
Mittellinie - ламнны со срединной линией, 

линия срединная в ламинах, линия средин
ная 

modes alternants - системы астроризальные 
без мамелонов чередующиеся 

monacanth, monacanthe - монакант, трабеку
ла монакантная 

monacanthin, monacanthine - (сеnта) моиакал
тинная 

moniliforme - мелкозазубренный (дистальный 
край) 

monotrabecular, monotrabeculaire, monotra
becularer - (структура) монотрабекулярная 

monticles, monticules, monticulae - монтику
лы, мамелоны 

mouth - рот, устье 
multitrabecular, multitrabeculaire, Multitrabecu

larer - (септа, структура) мультитрабеку
лярная 

Mundscheibe - днск ротовой 
muraile, murus - тека, стенка 
m. coenenchymateuse - стенка цененхимальная 
m. continu - стенка сплошная 
m. epithecale, epitheca lis - стенка эпитекаль-

ная 
m. externe - стенка наружная (внешняя) 
m. externe basale - стенка наружная базальна и 
m. interne - стенка внутренняя 
m. parathecale epicostale - стенка nаратекаль

пая эnикостальная 
m. parathecale intercosta le - стенка nарате-

кальпая межреберная 
m. perfore - стенка nористая 
m. synapticulathecale - синаnтикулотека 
m. traverso - columnaire - стенка траверзо-

колюмнарная 
mural septa - септотека, септы стенные 
muscle sphincter - мускул сжимающий 
muscular pleat, Muskelfahne - утолщение (ме-

зентерии) мускульное 
Miitterpolyp - полип материнский 
Miitterpolypar - колония материнская. 

naic, naotic - (септа) наотическая 
neanic, neanisch - (стадия онтогенеза) юно

шеская 
nematocystes, Nematocystes, nematocysts 

клетки стрекательные 
neotissue - леоткань 
nepionic, nepionisch - (стадия онтогенеза) дет-

ская 
netzformiges Septum -· септа ретиформная 
Nezzelzelle - клетка стрекательная 
nicht parrizide - (nочкование) неnаррисидаль

ное 
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nipple-shaped prorninences - мамелоны 
niveau astrorhiza l - уровень астроризальный 
nodes, nodules - бугры 
noduleux - лоnасти, дольки осевые 
non-continuous pillars - столбики короткие 
поn mamilonaire - (системы астроризальные) 

без мамелонов 
not supperposed - (столбики, астроризы) не

совмещенные 

ofТset - nочка 
Ontogenese, ontogenese, ontogenie, ontogeny -

стадии онтогенетические 
ontogenetic, ontogenetis�e - (стадии) онтоге-

нетические 
oral, oralis - (диск) оральный 
ordre septa l - порядок появления сеnт 
original exosepta - экзосеnты nервичные 
original laminae - ламины первичные 
ornamentation - орнаментация 
orthoseptes - ортосеnты 
ortocnemes - ортокнемы 
ovoviviparite - размножение nоловое 

pali - пали, свайки 
palicolumella - nаликолумелла 
paliformes lobes - лоnасти, дольки осевые, 

зубцы nалиформные 
palliale Aussenwand - эпитека, стенка наруж-

ная истинная, nалиальпая 
pallium - колонна стенная, nаллиум 
papileuse - (столбик) nучковидный 
papillae, Papillae - туберкулы 
para-feather-like - (сеnта) обратноnеристая 
parallel - (карины) горизонтальные 
parallel or interwined fibre - микроструктура 

сетчатоволокнистая 
paratheca, paratheque - nаратека 
·р. epicostal - nаратека эпикостальная 
parietal, parietale, parietali s - (колумелла) губ

чатая, (почкование) внечашечное nариеталь
ное 

parricidal, parricide, parrizida le - (почкова
ние) паррисидальное 

partie exterieure - зона периферическая, мар-
гинариум 

partitions - диссеnименты 
paucitrabecular - (септа) nауцитрабекулярная 
peduncle - ножка 
pelicula - пеликула 
pennato-fibralis - (структура) nеристо-фиброз-

ная · 

penniform pillars - столбики nерообразные, 
nластины щеткообразные 

pennules - nеннулы 
perforate, perforatum, perforiertes - (септа) по

ристая, перфорированная 
perforation - nерфорация, nористость 
perfore - (элемент радиальный, nоверхность 

боковая) nористая 
periaxial, periaxiale - (днища) промежуточ

ные, периаксиальные 
periaxial tabulae and tabullae - зона периак-

сиальная 
periaxial series - зона периаксиальная 
periferal, perifere - (почкование) боковое 
perifera l platform - nлатформа чашечная 
periphera l - (nочкование) периферическое 
periferally vesicular - (м.ихроструктура) вези-

кулярная периферическая 



peripherique - (почкование) краевое 
periseptal - (диссепименты) лежачие 
peristorna, peristorne - перистома 
peritheca, perithi:que - перитека 
р. tabulaire, tabular - перитека табулярная 
р. tabulocolumnaire, tabulo-columnaire - пе-

ритека табуло-колумнарная 
perithecal, perithi:cale, perithecalis - (почкова

ние) перитекальное 
persistent laminae - ламины персистентные, 

сплошные 
Pfeiler - столбик 
phacel lophylloid fan - веер фацеллофиллоид

ный 
phaceloid, phacelloi'de - (колония) фацелоид-

ная 
phyl lotheca - филлотека 
piliers, pillae, pillars - столбики 
piliers exothi:que - колонки экзотеки 
piriforrne - (столбик) грушевидный 
planchers � днища, табулы 
planchers individuelles - пластинки индиви-

дуализированные, табулы 
plaпula - nланула, личинка 
plaques - ламины 
pleonophor - (коралл) плеонофорный, дну

зонный 
plis transversaux - руги, морщинистость эпи

теки (голотеки) 
plocoid, plocoi:de - (колония) плокоидная 
polygonal network - петельчатость полиго

нальная 
Polyp, polyp, polypus, polype - полип 
Polypar, polypary, polypidom, polypier, poly

pariurn - полипняк, скелетная постройка 
полипа 

р. ceriolde - полипняк цериоидный 
р. cornpactum - полипняк массивный 
р. cornpose - колония, сложная скелетная по-

стройка 
· 

р. fascicular, fascicule - полипняк сноповид
ный, фацелоидный 

р. flabelliforme - полипняк флабеллиформный 
р. flabello-rneandrolde - полипняк флабелло-

меандрондный 
р. frondescente - полипняк фацелоидный 
р. incrustans - полипняк инкрустирующий 
р. meandroide - полипняк меандроидный 
р. phacelo-rneandroide - полипняк фацело-

меандроидный 
р. p locoid - полипняк плокондный 
р. reptoid - полипняк рептоидный, стелю

щийся 
р. simple - полипьерит простой 
р. solitaire, simple - полипняк простой, ске

летная постройка одного полипа 
polypierite - полиnьерит 
polystornodaeal, polystornodaealis - (почкова

ние внутришупальцевое) многоглоточное, 
полистомодеальное 

Poren - (микроструктура) поперечнопорис-
тая 

porous, poreuse - (микроструктура, ткань, 
септа) пористая 

poutrelle - трабекула 
Prasepirnente - пресепименты, диссепименты 

лонсдалеоидные 

prirnary larnina - ламина первичная, микро
ламина, линия срединная в ламинах 

principal sets elements - элементы скелета 
основные 

processus - отростки 
р. de connection - перемычки соединительные 
р. lateral - перемычки соединительные 
prolongernent radiculaire - выросты корнеоб-

разные 
prorninent - (септа, гребень) выступающие 
prominents - бугры 
proteropolypierite - особь колонии начальная 
protocnernes - протокнемы, протомезентерии 
protocorallite - протокораллит, караллит на-

чальный 
Protornesenteriurn - протомезентерии 
proto-polyp - протополип, полип материн-

ский 
protopolypierit - протополипьерит 
protosepte, Protosepturn - протосепта 
protoseptes endocoeliques - протосеiпы эндо-

целические 
protosepturn dorsal - протосепта противопо

ложная, спинная 
prototheca, prototheque - прототека 
pseudocolurnella - столбик ложный, псевдо

колумелла 
pseudocostae - псевдокосты, ребра межсеп

тальные 
pseudornaculate - (ткань) псевдомакулятная 
pseudoseptale Colurnella - столбик истинный, 

колумелла псевдосептальная 
pseudosynapticular - (септа) пауцитрабекуляр

ная 
pseudosynapticules - псевдосинаптикулы 
pseudotheca - псевдотека, септотека, стенка 

ложная 
Psedothek, Pseudotheka - тека, стенка наруж-

ная, стереозона 
pseudotubules - тубулы 
pseudozooidal - (трубки) псевдозооидные 
Pterale - секстанты главные 
pyriform colurnella - столбик грушевидный 

Quadrans - секстанты, квадранты 
querfibrбs - (микроструктура) поперечнофиб

розная 
quer-poros - (микроструктура) поперечнопо

ристая 
Querriegelcarinen, Querriegelleisten - пластин

ки арочные 
Querrunzeln - руги 

.rabdacanthe - рабдакант 
radial processus - отростки 
Radial-struktur - микроструктура - водяная 

струя 
radiating vertical partition - элемент радиаль

ный 
radiciforrn appendices, process - выросты кар

необразные 
rarnose - (колония) рамозная (ценQ<;теума 

форма) дендроидная 
RandЬlasen - диссепименты лонсдалеондные, 

диссепиментариум 
randlich vesicular - (микроструктура) везику

лярная периферическая 
Randwulst - тека 
Randzone - маргинариум 
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recessive ___:_ (септа) рецессивная, лонсдалеоид-
ная 

reduced columella - столбик прерывистый 
rejuvenescence - «омолаживание» 
reptant, reptoid - (коралл) вьющийся, (коло

ния) рептоидная 
reseau hexactinellolde - сетка гек:сактинеллид

ная 
reticulat, reticulate, reticulated, reticulee 

(структура, ткань) ретикулятная, решетка 
reticulated skeleton fibre - микроструктура ре

тикулятная, микрорешетка длиннопрутико
вая, ткань амальгамированная 

retiform, retiforme - (септа) ретиформная 
rhabdacanth - рабдакант 
rhabdacanthin, rhabdacanthine - (септа) рабда

каятинная 
rhabdo-platy - (септа) рабдопластинчатая 
rhabdotrabecular - (септа) рабдотрабекуляр

ная 
rhopaloid, rhopalo'ide - (септа) булавовидная, 

ропалоидная 
ridge - борозда, валик, гребень, холмик, кол-

лейн 
r. exsert, prominent - гребень зостренный 
r. stomodaeal - гребень глотки 
ring-pillars - столбики трубчатые 
rintle en Т _с_ (элемент радиальный) Т-образ

ный 
rods, · rod-like - прутики, прутики рабдакант-

ные 
Rohren - (микроструктура) табупятная 
Rohrensystem - перемычки соединительные 
rootlets - выросты корнеобразные 
Rostsepten - конусы септальные 
row of fine pores - зона срединная 
rugae - руги 

Saeptum, septum, septa, septe - септа, септы 
sarcodeme - саркодема 
sarcosepta, Sarcoseptum - саркосепта, мезен-

терия 
Saulchen - колонны, структуры осевые 
Schlotzone - табуляриум 
Schlundrohr -с глотка 
sclerenchyma - склеренхима 
sclerocolumella - склероколумелла, колумел-

па губчатая, столбик септальный 
sclerodermite - склеродермит 
sclerotheca - склеротека 
scolecoid, scoleco"ide - (коралл) сколекоидный, 

червеобразный 
secondary wall - стенка внутренняя 
secteur, Sektor - секстант, квадрант, сектор 
secteurs moyen - секстанты противоположные 
secteurs ventro-lateral - секстанты противо-

положные 
semi-trabecular - (септа) полутрабекулярная 
senil, senile, senile - (стадия онтогенеза) стар

ческая 
septa interlaminaires - диссепименты, плас

тинки· астроризальные 
septal Abschitte - гребни септальные 
septal, septale Columella - колумелла, стол

бик септальный, паликолумелла 
septale Aussenwand - стенка наружная лож-

ная, септальная 
Septaldorn - шип септальный 
Septalfortsatze - фортзатцы септальные 
Septalfurche - бороздка септальная 
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septal grating - решетка септальная 
septal groove - бороздка септальная 
septal invagination - впячивание септальное 
septal lamella - пластинка радиальная 
Septalleisten - лейсты септальные 
septal lobes - лопасти, дольки осевые 
septal notation - нотация септальная 
septal order - порядок появления септ 
septal spines - септы шиповидные, шипы сеп-

тальные 
Septalstachel - септы шиповидные 
septal striae - гребни септальные 
septal teeth - зубцы септальные 
septal wall - септы стенные, септотека 
septe de vallee - септа желобка 
Septentasche - впячивание септальное 
septobasale Columella - колонна осевая, ко-

лумелла септобазальная 
septobasale Innenwand - стенка внутренняя 

септобазальная 
septotheca - септотека 
septum periantipode - септа противоположно

боковая 
serie axiale - зона осевая 
serie des polypiers vallee - серия кораллитов 

(меандроидной колонии) 
serie periaxiale - зона периаксиальная 
shape stages - формы стадии 
sheath - стенка 
slieets - ламины сплошные 
sillon vertical - борозды септальные 
simple trabecula, trabecule - трабекула прос

тая, моиакант 
single layers - ламины однослойные 
siphonal depression - фоссула табулярная, си

фонофоссула 
siphonofossula - фосула табулярная, сифоно

фоссула 
siphonoglyphes - сифоноглифы 
Skelettfasern - ткань скелетная, микрострукту-

ра 
Sklerenchym - склеренхима 
Sklerodermit - склеродермят 
Solid - (элемент радиальный) сплошной 
spiit-jiigendlich - (стадия онтогенеза) юношес-

кая 
specks - пятнышки 
spherula - сферула 
Sphincter muscle - мускул сжимающий, сфинк-

тор 
spinerioides Septum - септа спинериоидная 
spines - шипы, деiJтикулы 
spiniform teeth - зубцы септальные 
Spinulose - (перитека) игольчатая 
spokes - отростки 
spongilose, spongy.- (ткань, столбик) губ

чатые 
spool-shaped pillars - столбики катушкооб-

разные 
SproB - почка 
Sprossung - почкование 
spurious - (столбики) ложные 
star - чашка 
stellate venations - астроризы 
stem - ствол 
stereocolumella - стереоколумелла 
stereome - стереома, «стереоплазма» 
stereoplasma - стереоплазма 
stereotheca - стереотека 
Stereozone, stereozone - стереозона, стенка 

внутренняя 



sterigmatocnernes - стеригматокнемы 
Stern - чашка 
Sternzellen - астроризы 
stiliformis - (столбик) грифелевидный, истин-

ный 
stornodaeиrn, stornodeиrn - глотка 
stratиm - латиламива 
streptocolиrnella - стрептоколумелла 
strial - бороздки, струйки, черточки 
striated, strie - (микроструктура) струйчатая 
strиctиre en peigne - конусы септальные 
strиctиre ех jet d 'еаи - микроструктура - во-

дяная струя 
s. histologiqиe - структура (скелета) гистоло-

гическая 
styliforrn, styliforrne - (столбик) грушевидный 
sиbcarene - каринпрованне неполное 
sиbcompact - (элемент радиальный) малопо-

ристый 
sиbhexactinellid, sиbhexactinelloldes - (петель

чатость) меандрообразная, субгексактинел
лидная 

sиbreticиla:te - (структура) субретикулятная 
sиbstitиtion - замещение (эндосепт) 
sиbtilia - борозды септальные 
sиlcu s - системы астроризальные, астроризы 

совмещенные 
sиperposed astrorhizae - меандры, псевдозоо

идные трубки 
superposed galleries - мендры, псевдозооид-

ные трубки 
sиperposed pillars - столбики совмещенные 
swol len tentacles - щупальца раздутые 
Synale - секстанты противоположные 
Synapticula, synapticиle, Synaptikel - синапти-

кула · 

synapticиlate carina - «карины» синаптику
лярные 

synapticиlotheca - синаптикулотека 
systemes verticaиx - системы астроризальные 

tabella, tabellae - табеллы, пластинки допол
нительные 

tabula, tabиlae - табулы, днища 
tabulaire, tabиlar - (эндотека, экзотека) табу

л я рная 
tabular fossиla - фоссула табулярная, сифоно-

ф оссула 
ta.Ьulariurn - табуляриум 
Tabuloknospe - почка табулярная 
tabulotheca - табулотека 
talon, talonid - каблук 
tectiforrne - (коллейн, гребень) заостренный 
teeth - зубцы (дистального края септ) 
t. acute - зубцы острые 
t. beaded - зубцы фестончатые 
t. hirsute, lacerate - зубць1 расщепленные 
t. lobulate - зубцы притупленные 
t .  rninute - зубцы мелкозазубренные 
tentacles, tentaculae, tentacиles, Tentakels -

щупальца 
t. k nobbed - щупальца шишковатые 
t. swollen - щупальца раздутые 
tentacular ring - венец щупалец 
terminale doиble dichotorne - (почкование 

в н у тричашечное) линейно-сдвоенное 
terminale sirnple - (почкование внутричашеч

н о е) простое 
Terminologie des Septalapparates - нотация 

септальная 

marnnasterioid, tharnnasteriolde, tharnnast-
raeoid - (колония) тамнастериоидная 

theca, Theka, thi:' qие - тека, стенка 
thecariurn - текариум 
Theilung - деление 
Theilungssepten - септы деления 
theqиe - стенка наружная истинная, тека 
tholiforrne - (кол.Лейн, гребень) сглаженный 
three layered - ламины со срединной линией, 

зона срединная 
tissи, tissиe - ткань скелетная 
trabecиla, trabecиle, Trabekel - трабекула 
trabecиlaire, trabecиlar, trabecиlare - (септа, 

столбик, ось, структура, зубец) трабеку-
лярные . 

trabecиlar disphylloid fan - веер дисфилло
идный 

trabecиlate septиrn - септа ретиформная 
trablcиle cornposee, cornposita, cornpoиnd -

трабекула сложная, рабдакант 
t. libres lateralrnent - септа шиповидная 
t. sirnple - трабекула простая 
transverse carina - пластинки арочные 
transve<se division - деление поперечное (по-

липа) 
transverse striation - руги 

'transverse tabula - днища поперечные 
transversely fibroиs - микроструктура по-

перечнофиброзная 
transversely poroиs - микроструктура по

перечнопористая 
traverses - траверсы, диссепименты 
trilarninaire, tripartite Iaminae - ламины со 

срединной линией, микроструктура - трех
слойная ламина 

triplestornodaeal, triplestornodaealis, - (почко
вание внутрищупальцевое) триплестомо
деальное 

tristornodeal, tristornodaealis - (почкование 
внутрищупальцевое) тристомодеальное, 
трехглоточное 

trиe colиrnella - столбик истинный 
tиbercles - туберкулы, бугорки 
tиbercиlar colurnella - столбик бугорчатый 
tиbes de Caиnopores - трубки каунопоровые 
tиbes zooidaиx - трубки зооидные 
tиbиlated, tиbиlose - (микроструктура) табу

nятная 
tиbulie, tиbиli - тубулы 
tиrЬinat, tиrЬinate, turbine, tиrЬinoides 

(структура, кораллит) турбиноидные 

ii bereinandergestelt - (столбики) совмещенные 
иltirnate fibre - фибры 
Undиlations - ундуляции 
иniforrne - (элемент радиальный) несегl\с!енти

рованный 
иnipartite larninae - ламины однослойные 
иni-trabecиlar septиrn - септа унитрабекуляр

ная 
иnvollkornrnene Larnina - ламины неправиль-

ные 
и. Septиrn - септа лонсдалеоидная 
и. ТаЬиlа - днища неполные 
иnvollstandige Septen - септы ирерывистые 
и. ТаЬиlа - днища неполные 
иnvollstiindiges Mesenteriurn - мезентерия не

полная 
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vacuolate, vacuolaire - (микроструктура) ва-
куолярная 

vacuoles, Vacuolen - вакуоли 
VаШ:е - желобок 
Verjungung - «омолаживание» 
vermiculate structure - ткань амальгамиро

ванная, пластины, вертикальные слившиеся 
v. tissue - туберкулы, ткань вермикулятная, 

амальгамированная 
vertical angulated plates - пластины верти

кальные 
v. astrorhizal canal, vertical canal - канал 

астроризальный осевой или вертикальный 
v. column s - колонны 
v. elements, vertikale Skelettelemente - элемен-

ты скелетные вертикальные 
v. group - системы астроризальные 
v. lamellae - пластинки вертикальные 
v. periodic growth - периодичность вертикаль

ная в строепни ценостеума, зональность 
вертикальная 

v. pillars - столбики 
v. rows - системы астроризальные 
v. systems - системы астроризальные 
vesicles, vesicula, vesicules - везикулы, пу-

зырьки, диссепименты 
vesiculaires, vesicular (tissu, tissue) - ткань 

везикулярная, пузырчатая 
vestigial septa - гребни септальные 
Villi - ВИЛЛИ 
visceral chamber - камера висцеральная 
vollkommene Lamina - ламины правильные 
v. Tabula - дниша полные 
vollstandige Mesenterium - мезентерия пол-

ная 
v. Tabula - дииша полные 
vollstandiges Septum - септа пластинчатая 
vortex, vortex axial - вортекс 

Wachstumslinien, Wachstumsrichtung - нара
стания, роста линии 

Wachstumsstadien - стадии онтогенетические 
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wall - стенка наружная истинная 
Wand - стенка наружная истинная 
WandЫasen - диссепименты лонсдалеоидные 
Warts, Warzen - мамелоны 
Wasserstrahl-struktur - микроструктура - во-

дяная струя 
water-jet structure - микроструктура - во-

дяная струя 
wenge-shaped - (кораллит) клиновидный, кли-

нообразный 
whorls - мутовка, столбики с мутовками 
wrinkle - инфлексии 
Wurzelfortsatz - выросты корнеобразные 

Zacken, Ziihnchen - зубцы септальные 
Zelle - ячейка, коралл, кораллит 
zellig - (микроструктура) целлюлярная 
Zentralhбhle, Zentralkanal - люмен 
Zickzack-Carina, zigzag-carina - зигзаг-ка-

рила 
zigzag-shaped laminae - ламины шевроно

образные 
zonation regulaire - зональностЬ в строении 

ценостеума, зональность вертикальная 
zone externe vesicular - микроструктура вези

кулярная периферическая 
Zoochlorella - зоохлорелла 
Zooidalrбhren, Zooidrбhren - трубки зооид-

ные 
zooidal tabdiae - табулы 
z. tubes - трубки зооидиые 
Zooxanthellae - зооксантеллы 
zusammengesetzte Synaptikel - синаптикула 

сложная 
zusammengesetzte Trabekel - трабекула слож

ная, рабдакант 
Zuwachstrichtung - линии нарастания 
Zwischenrame - промежутки интерламинар

ные 
?:yklus der Septeneinschaltung - циклы появ

ления септ 
Zysten - диссепименты 
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ОБЪЯСНЕПИЯ К ТАБЛИЦАМ 

СТРОМАТОПОРОИДЕИ 

Таблица С-1 

Фиr. 1 .  Atelodictyon mirandum V. Кha1f. 
Тангенциальное сечение х 10. Петельчатость меандрообразная; петля (а) разнообразных очертаний D1• Салаир 

Фиг. 2. Praeactinostroma vologdini (Yavor.) 
Тангенциальное сечение х 10. Петельчатость меандрообразнu; поперечные разрезы осевых астроризальных каналов 
без боЕовых ответвлений в примитивных астроризальных системах без мамелонов. Cm, Алтай 

Фиr. 3. Korovinella sajanica (Yavor.) 
Тангенциальное сечение х 30. Петельчатость меандрообразнаа, Cm, Западный Саян 

Фиr. 4. Actinostroma devonense Lecompte . 
Тангенциальное сечение х 12. Петельчатость полигональная; отростJСи (о), петли (а); сетка rексактинеллиднаа. (Le
compte, 1 956, рис. 93-1). 

Фиr. 5. A.culatostroma verrucosum V. Кhalf. 
ВертиКальное сечение х 10. Ламины петельчатые правильные, интерламинарные npoмeжyi"'k-tt (г) широкие, столбики 
с мутовками r;ороткие. чаще совмещенные с зачаточными отростками (б), придаюшт�нt неr;оторым столбикам wипо
ватыА: вид. D1• Салаир 

Фиr. 6. Stachyodes vertici//ata М'Соу. Нат. вел., дендроидный ценостеум (Nicho1son, 1 886-1892, 
табл. VIII, фиr. 9) 

Фиr. 7. Trupetostroma cincinnatum V. Кhalf. 
Вертикальное" сечение х 10. Ламины сплошные полные, неравномерного типа. со срединной линией (с); столбики . 
rатуwкообразные бе1 полостеА: в расширениях совмещенные. D2, Салаир 

Фиг. 8. Synthetostroma tabulatum V. Кhalf. 
Вертикальное сечение х 10. Ламины сплошные полные, расщепленного типа, со срединной линией, диссепименты 
ориентированы rори1онтально; столбики катушкообразные без полостей в расширениях, спорадически совмещенные 
в 2-3 ннтерламннарных промежутках. D1, Салаир 

Фиr. 9. Actinostroma c/athratum Nich. 
Вертикальное сечение х 5. Латеральная зональность. D1 Сживет), Салаир 

Таблица С-11 

Фиr. 1 -2. Crumplestroma /acerilaminatum V. Кhalf. gen. et sp. nov. 
1 - вертнl'альное сечение х. 10. Ламины петельчатые неправнльные; петельчатость меандрообразная, столбики с 
мутовками короткие, частью совмещенные, с зачаточными отростками; ткань компактная, 2 - тангенuиальное 
сечение х 10. В отлиЧие от род:i Plutostroma Nest., столбики короткие, а петельчатость меандрообразная, Лудлов, 
Алтай 

Фиr. 3. Hermatostrome//a major V. Кha1f. 
Вертиk'альиое сечение х 10. Ламины сплошные полные, равномерного типа, со срединной линией (а); ячейки (.'i'); 
столбики k'атуwкообразные, без полостей в расширениях; виден JСораллнт Syringopora?. D1, Алтай, Салаир , 

Фиr. 4. Stictostroma mamilliferum Gallow. and Jean 
Вертикальное сечеиис · х 50. Зона срединная (•) в ламинах равномерного типа (Stearn, 1966а, табл. XVI, фиг. 4) 

Фиr. 5. C/athrodictyon vesiculosum Nicho1s. and Musie 
Вертиrальное сечение х 10-12. Ламины ннфлексионные, столбиk'и ложные песовмещенные (Nicholson, 1 886- 1 892, • 

табл. XV 11,  фиг. 1 О) 
Фиr. ба, б. Lophiostroma siЫricum (Yavorsky) 
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ВерТи .. аЛьное сечение х 1 0. Ламины ннфлекснонные, ложные столбики совмещенные (Яворский, 1957, табл. XXI, 
фиг. 6-7) 



Фиг. 7. Rosenel/a macrocystiil Nicholson 
Вертикальное сечение х 12. Дентикулы. Цистозные пластинки с промежутхамн. за�:люченными между ними (пузырьм 
ки). образуют пузырчатую ткань (Nicholson, 1886-1892. табл. Vll, фиг. 12) 

Фиг. 8. Hermatostroma schlйteri Nich. 
Вертикальное сечение х 20. Срединная лини• (а), люмен (б)' (Nicholson, 1 886-1892. табл. XXV I I I. фиг. 1 1) 

TaбJIIIЦa С-111 

Фиг. 1 .  «Pseudostylodictyon.,.. kayi Gall. and Jean 
Вертикальное и тангенциальное сечени1 х 10. Цистозные пластина:н образуют ложвые дсвтихулы в разрезе-, как коль
ца; тип ТJСани плоскопуз�рчатыЯ (Galloway, 1957, табл. XXXII, фиг. 6) 

Фиг. 2. Rosenellinella Ьisyl/aba Yavor. 
Вертикальное сечение х 10. Вилли, плоскОпузырчатый тип ткани (Яворский, 1967, рис. 1 )  

Фиг. 3. P/exodictyon pseudosavaliense V.  Кhalf. sp. n .  
ВертиJ(альное сечение х 5 .. Общий вид, параламнны (а); параламинарные nромежуn:и (6), заключающие от 2 до 5 
интерламннарных промежутков между шсвронообразнымн лвминами. Лудлов, Алтай 

Фиг. 4. Схематичесхий рисуиох, х 50. 
Строение столбмха у .рода A11ostyfostroma (Stearn, 1966о, рис. в тексте 6) 

Фиг. 5-6. Labechia mega/a V. Кhalf. 
5 - вертикальное сечение х 1 О. Длииные столбики без мутовок; 6 - горизонтал�ное сечение х 1 О. Венлок, Алтай 

Фиг. 7-8. Simplexodictyon? heteromeropi/atum V. Кhalf,. sp. n. 
7 - 8 - вертикальное сечение х 1 О. Столбики �:атушкообразные; nри наличии �:рупной воронжообразной лолости 
в верхнем расширении� нижнее расширение nочти не выражено н столбики выглRдят конусообразными; сллошна• 
стенка вокруг полости в расwирениRх дает в продольном сечении У -образные столбики; ламины сплошные однослоii
ные. Лудлов. Алтtfй 

Фиг. 9-10. Labechia a/taica V. Кhalf. sp. n. 
9 - вертиJСальное сечение х 1 О; 10 - горизонтальное сечение х 1 О. Коллач.:овые столби.:н в продольном и лопереч
ном разрезе; тиn т..:ани мелкопузЬI:рчатый. Лудлов, Алтай 

Фиг. l l . Stromatoporel/a antiqua V. Кhalf. 
Вертикальное сечение х 1 О. Трубчатые столби..:и несовмещенные, верхний их конец оп:рыт в вышележащий интерла

минарный промежуто..: D1, Салаир 

Таблица C-IV 

Фиг. 1 .  Dua/estroma duale (V. Кhalf:) 
Вертик.альнос сечение х 10. Однослойные сплошные неполные ламины; в уз..:их интерламннариых проме•утках стол
бики катушкообразные, в широких - .неправильные; очень развиты астраризы - видны многочисленные попереч
ные и косые срезы горизонтальных астроризальных каналов. D�, Салаир 

Фиг. 2. Stromatoporel/a antiqua V. Кhalf. 
Горизонтальное сечение х 10. Трубчатые столбиt:и в поперечном разрезе; разрез крупного бугра, на боковой поверх
ности t:oтoporo расnоложена астрориза. D1, Салаир 

Фиг. 3-4. Tubuliporel/a /ecompti V. Кhalf. 
3 - вертих�льное сечение х 10; 4 - горизонтальное сечение х 10. Ламины сплошные однослойные, трубчатые стол· 
бихи совмещенные. D1• Салаир 

Фиг. 5-6. Syringostroma sp. 
5 - вертикальное сечение х 1 О; 6 - горизонтальное сечение х 1 О. Длинные столбики без мутовох (а) в со11етании 
с совмещенными катушкообразными столбиками в продольном и поперечном разрезах.D1, Алтай (фото В. И. Явор
ского) 

Фиг. 7. Actinodictyon superbum V. КhalJ. sp. n. 
Вертикальное сечение х 5. Длинные столб11ки без мутовох в сочетании с wеврОНообразными ннфлеt:сионными лами· 
нами, типа Ecclimadictyon. Лудлов. Алтай 

TaбJIIIЦa С-V 

Фиг. 1 .  Actinodictyon superbum v. -·Кhalf. sp. n. 
Горизонтальное сечение х 10. Длинные столбики без мутовоJ: в nоnеречном разрезе. Лудлов. АлтаЯ 

Фиг. 2-4. Labechiina zhe/tonogovae V. Кhalf. sp. \n. 
2 - горизонтальное сечение х 7; 3- вертикальное сеttение х 5; 4 - вертикальное сечение х 10. Длинные столбики 
без мутовок в сочетании с rоризонт.альными инфлексиоиными лампнами типа Clathrodictyon, Лудпов, Алтай 
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Фиг. S-6. Stromatocerium devonicum V. Кhalf. sp. n. 
5 - вертНJ:альнос сечение х 5. В этом сечении разница между ст.олбИJсами и вертикальными пластивами не nроJiв
ляется, видны табулы; 6 - горизонтальное сечение х 1 О. Слившисся и разобщенные вертикальвые пластины в соче
тании с длинными столбиками без мутовок. Низы D1 ( салаиркинекая свита), Салаир 

Фиг. 7-8. Taleastroma yavorskii V. Кhalf. sp. n. 
7- вертикальное сечение х 10. Длинные трубчатые столбики с тонкими горизонтальными пластинками в них; nре
рывистые ламнны, очень реnне табулы; 8 - горизонтальное сечение х 1 О. Длинные трубчатые столбики, в плане 
в виде колец; вертнt:альные пластины, разобщенные и 'слнвшиеся. Лудлов, Алтай 

Таблица С-VI 

Фиг. 1 .  Actinostroma verrucosum Go1df. 
Один нз мамслонов, х ..... 3. Чеn:о выступают астрори3Зльные бороздки на его склонах, на вершине виден осевой 
астроризальный канал, поверхкость усе•на туберкулами (концы столбиков) (Nicholson, 1 886-1892, табл. XVI, фиг. 8) 

Фиг. 2. Actinostroma dehorneae constrictum Lecompte _ 
Верти�:ал�ное сечение х 3. Системы астроризальные - малозаметные без мамелонов; длинные столбики с мутов· 
•ами (Lecompte, 1951-1952, табл. V1, фиг. 1 )  

Фиг. 3. Различные типы ЫJ��Сроструктуры по Стирну (Stearn, 1 966а, фиг. 1) 

Фиг. 4. Amphipora ramosa Go1df. 
Радиальное и тангенциальное сечения, х 12. Стенка (с) (ер. с фиг. 5), краевые везикулы (а), центральный канал (б) 
(Galloway, 1957, табл. XXX1V, фиг. 7) 

Фиг. S-6. Beatricea nodulosa Billings. 
5 - поперечное сечение х 2; 6 - продольное сечение х 2. Поверхностью ценостеума является последний (верхний) 
слой тангенциальных злементов скелета, концентрически располагающнхс• вокруг центрального JСанала (б) н частич
но проникающих в его пределы. Мелкопузырчатый тип тJани (Nicholson, 1886-1 892, табл. VIII, фиг. 2-3) 

Фиг. 7. Simplexodictyon? amygda/oides (Lecompte) 
Вертикальное сечение х 1 О. Ламины сплошные полные, диссепнменты в и отерламинарных промежутках в виде мелко
пузырчатой ткани, столбики катуwкообразные. D2, Салаир 

Фиг. 8. Stromatopora concentrica Go1df. 
Радиальное сечение х 5. Латиламины (z)1 латиламинарные промежутки (�r), прерывистые ламины. D2, Салаир 

Таблица C-VII 

Фиг. 1 .  Stromatoporella so/itaria Nich. 
Вертикальное сечение, ув. Астроризальный цилиндр - система астроризальная с mamelons. (Nicholson, 1886-1892: 
рис. в те<сте · 28) 

Фиг. 2. Korovinel/a ede/steini (Yavor.) 
Вертикальное сечение х 10. Прнмитнвная астроризальная система без мамелонов, горизонтальные каналы зачаточ· 
ные, отходят от осевого не на каждом зтаже; ламины петельчатые правнльные, столби�еи с мутовками короткие не· 
совмещенные; диссепименты. в интерламинарных промежупсах обильные при почти полном отсутствии горизонталь
ных астроризальных каналов. Cm, Зап. Саян 

Фиг. 3. Ecc/imadictyon kirgisicum (Riab.) amzascensis (V. Кhalf.) 
Вертикальное сечение х 10. Примитнвная астроризальная система без мамелонов. Верхний ордовиJС, Горная Шорня 

Фиr. 4. Paral/elopora ostiolata Bargatsky 
Вертикальное сеЧение х 48. Ми�ероструктура с длииными прутиками (а) н та'5е:ллами (б), образующими мнкрорешет
ку длиннопрутиковую (Nicho1son, 1886-1892, табл. 2, фиг. 7) 

Фиг. 5. Stromatopora typica Nich. 
5а - вертикальное сечение х 1 00. Короткие несовмещениые прутики (а) и табеллы (б) образуют короткопрутиковую 
микрореwетку; 56 - тангенциальное сечение х 1 00. Прути�еи (а) в разрезе. (Stearn, 1966, табл. XVI I I, фиГ. 3-4). 

Фиг. 6. Stromatoporel/a? tyrgano/ithyformis V. Кhalf. 
Вертикальное сечение х 10. Система астроризальная, чередующаяся с мамелоном; rоризонтальные астроризальные 
�:аналы полной мутовки не образуют, в каналах редкие астроризальнЫе пластинки; волнообразные изгибы ламнн 
латерально возникают вдали от осевого астроризального канала, в результате чего образуются широкие мамелоны. 
D2, Салаир 

Фиг. 7. Trupetostroma gracilum V. Кha1f. 
Система астроризальная, чередующаяся без мамелона, астроризальные пластинки в каналах почти отсутствуют; 
осевой Jаиал астроризальной системы перпендикулярен ламинам. D 2, Салаир 

Фиг. 8. Syringostromel/a conferta V. Кhalf. sp. n. 
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Горизонтальное сечение х 5. Поперечный разрез систем. астрорнзальных, чередующихся без мамелонов, обычно 
видны лишЬ осевые астроризальные каналы (а), изредка от них отходят 1 -2 горизонтальных канала; полной мутовки 
на �:аждом зта:се они не образуют. Лудлов, Алтай 



Таблица С-VIII 

Фиг. 1 .  Syringostroma? minutitextum Lec. 
Радиальное сечение х 3. Обильное развитие астрориз ..:._ разрезы горизонтальных каналов в виде хруглых или оваль� 
ных ячее&: разной величины (проксимальные и днстальные их участки). (Lecompte, 1951-1952, табл. XXXIV, фиг. 1)  

Фиг. 2. Stromatoporel/a? alveo/ata Lec. 
Вертикальное сечение х 12. Сплошные ламины со срединной зоной (а), местами наблюдаетс11 краевая целлюл•рная 
структура; столбики хатуw.::ообразные без полостей в расширениях (Lecompte, 1951-1952, табл. XXVIII, фиг. 3) 

Фиг. 3. Syringostromel/a conferta V. Кhalf. sp. n. 
Вертюсальное сечение х 1 О. Система астроризальная, чередующаяся без мамелона; осевые астроризальные ханалы 
по отношению к горизонтальным элементам сt:елета располагаются не перпендн�ЛJiрно; астроризальные пластнка:и 
в JСаналах редки; латиламины. Лудлов, Алтай 

Фиг. 4. Hermatostromel/a major V. Кhalf. 
Радиальное сечение х 1 О. Астро�изальная система, ограниченная с мамелоном: горизонтальные астроризальные 
каналы отходят от осевого под острым углом, а затем плавно изгибаются и совпадают с направлением интерлами� 
нарных промеа:ут,.ов. В каналах ред�еие астроризальные пластинки, днссепименты праа:тичссхн отсутствуют. D1, 
Саланр, Алтай 

. 

Фиг. 5. Syringostromel/a /ongipilatum V. Кhalf. sp. n. 
Вертикальное сечение х 10. Астроризальная система, ограниченная с мамслоноМ: горизонтальные астроризальные 
каналы вначале располагаются по отношению к осевому под острым углом, в диетальной части они реза:о, под nр•
мым углом переходят к горизонтальному положению; пластинки астроризальные крайне редки. D1 (эйфель), Салаир 

Фиг. 6. Aculatostroma verrucosum V. Кhalf. 
Тангенциальное сечение х 5. Астроризальные системы· плоско-выпуклые с мамелонами, левая астрариза - noncpeч� 
иый разрез у осиовани11 астроризальной системы, где ламнны поч'!"и горизонтальны, правая - разрез вершины систе
мы, rде ламины волнообразно изогнуты и образуют широкие мамелоны; астроризальные пластинки крайне редки, 
так же редхи диссепименты в интерламинарных промежутках. D 1 ,  Салаир 

Фиг. 7. Sa/airel/a miraculum V. Кhalf. sp. n. 
Вертикальное сечение х 5. Система астроризальная беспорядочная без мамелона; в JСаналах редкие астроризальные 
пластины. D2 (:живет), Салаир 

Таблица C-IX 

Фиг. 1 -2. Stictostroma vesiculatum V. Кhalf. sp. n. 
1 - вертиJСальное сечение х 10. Снетема астроризальная веерообразная без мамелонов, массовое развитие астро· 
ризальных пластинок и в осевом н в горизонтальных астроризальных каналах, диссепименты в интерламинарных 
промеЖутках редки; 2 - горизонтальное сечение х 10. Разрез астроризы: горизонтальные астроризальные каналы 
выглядят короткими, так каr; в плоскость шлифа попадают лишь косые их срезы - все каналы от осевого отходJiт 
под острым углом. D2, Алтай 

Фиг. 3. Lecompte/la racemifera (V. Кhalf.) 
ВертиJСальное сечение х 5. Видна почти правильнаR решетка; система астроризальная rроздеобразиая без мамелонов; 
ламииы прерывистые, вертикальные пластины длинные, чаще слившиеся; столбнr;и длинные без мутовок, реда:ие. 
В тангенциальном сечении их разрезы теряютс11 среди вермикулярно изогнуrых вертикальных пластин, обычно раз· 
виты меандры, реже псевдозооидные трубки; скелетная ткань мнкроретикулятная, микрорешеп::а короп:оnрутикова•. 
Выделен из состава рода Stromatopora ( S. ra cemifera см. Халфина, 1960, стр. 327, табл. Д-2). D1, Салаир 

Фиг. 4. Sty/oporel/a /epidл V. Кhalf. 
Горизонтальное сечение х 5. Колонны в поперечном разрезе; астрор11ЭЗльные системы с мамелонами типа «астрори� 
зальный цилиндр�. в пределах которых скелетные элементы утолщены. D J• Кузбасс 

Фиг. 5. Styloporel/a turuntaevensis V. Кhalf. 
ВертикальноС сечение х 10. Горизонтальные элементы располагаются концентрически вокруr осевого астрори38ль
ноrо канала, так круты изгибы ламин; утолщение скелетных элементов распространяе

_
тся латерально на всю ширину 

астроризальной системы. В астроризальных каналах астроризальные пластинки толстые и редкие. D3, Кузбасс 

Фиг. 6. Densastroma subpodo/icum (V. Кhalf.) 
Вертикальнос сечение х 7. Астроризальная система плосJСо-выпуклая с мамелоном; латерально ламины ВоздымаютсJ: 
лишь вблизи осевого астроризального канала, н на поверхности ценостеумов выступают небольшие. плоские и узкие 
мамелоны, параламины; каждый первый интерламннарный промежуток выше параламины, более широк:, чем nосле
дующие, он назван Леkонтом астроризальным уровнем. D2, Салаир 

Фиг. 7. Pseudosty/odictyon poshanensis Ozaki 
Вертикальное сечение х 12. Колонны, не связанные с астроризальными системами; в интерколумнарных промежут� 
хах ламнны чередуются с пузырями; в участках с ламинами развиты песовмещенные короткие столбики (возможно, 
ложные) (Ozaki, 1938, табл. XXV, фиг. lв) 
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Таблица С-Х 

Фиг. 1 -5. Plectostroma? stelliferum V. Кhalf. sp. n. 
1 - тангенциальное сечение х 5. Общий вид расположения парастрориз; 2 -- тангенциальное сечение х 10. Пар

астрариза н пеrельчатые ламнны в разрезе; 3 - 5 - радиальное сечение х 1 О. Вертикальные nа растроризальные по

лости с парастроризальными пластнн.:ами в них в продольном разрезе выглядят как �:rрубки» разной ширины, иногда 

днхотомирующне; ширина их зависит от угла, под которым сечется вертикальная полость; ламины петельчатые не

правильные. Лудлов, Алтай 

Фиг. 6. Aculatostroma verrucosum (V. Кhalf.) 
Вертикальное сечение х 5. СИстема астрорнзалы1ая плоско-выпуклая с мамелоном (см. табл. Vlll, фиг. 6). D1, Са

лаир 

Фиг. 7. Pennastroma yangi Dong. 
Вертихальное сечение х 3. Разрез через колонны, в пределах которых развиты утолщенные щеткаобразные верти

..:альные пластины, в ннтерколумнарных nромежупсах они отсутствуют. (Dong, 1964, табл. IV, фиг. S) 

Фиг. 8. Pennastroma /axum Dong. 
Тангенциальное сечение х S. Щеткообразные вертюсальные пластины в поперечном разрезе (Dong. 1964, табл. V, 
фиг. 3) 

Таблица C-XI 

Фиг. 1 .  Intexodictyon robustum V. Кhalf. sp. n. 
Вертикальное сечение х 10. Латеральная зональность; масса диссепиментов, по форме напоминающих табулы. 

D,, Алтай . 

Фиг. 2-3. Syringostromel/a zintchencoveae (V. Кhalf.) 
2 - тангенциальное сечение х 10. Вермикулярко изогнутые, в подавляющей массе слившиеся вертикальные пластн· 

ны (6), промежутки между ними представлены гЛавным образом меандрами (а), псевдозоондные трубки (а) ветре· 

чаются рева; длинные столбики без мутовок почти отсутствуют; 3 - радиальное сечение х 1 О. Столбики от верти� 

а.:альиых пластин в этом сечении не отличаются; табулы (m) редкие н толстые, соединяют лишь соседю1е вертихальные 

элементы скелета, в соседних меандрах часто располаrаются на одном или почти на од11ом уровне. 01, Салаир 

Фиг. 4. Angu/atostroma angu/atum (Yavor.) 
Вертикальное сечение х 10. Система астроризальная rроздеобразtt:.tи без мамелона; все астрори�ьные горизонталь· 

ные а::аналы отходят от осевого под острым утлом, и rорнзонтальное положение принимают лишь их дистальные 

участки; астроризальные пластинки реда.:ие и толстые. 02, Салаир 

Фиг. 5. Sa/airel/a multicea V. Кhalf. 
Танrенциальное сечение х 10. Промежутки между вермнr:улярно изогнутыми вертикальными пластинами представ· 
.rtены только псевдозооидными трубками (г). D2, Салаир 

Фиг. 6. Clathrostroma akimovskiense V. Кhalf. sp. n. 
Радиальное сечение х S. Сплошные ламнны неnолные. Лудлов, Алтай 

Таблица C-XII 

Фиг. 1 -2. Stromatoporel/a duplex V, Кhalf. 
1 - вертикальное сечение х 1 О. Система астроризальная выпуклая с мамелона ми; ламины волнообразно нзгибаютси 

ниже ее основания и вы:ше ее вершин; астроризальные пластины в осевом астроризальном канале обильны. в горизон

тальных - редки; 2 - горизонтальное сечение х S. Два верхних м:.tмелона - разрез через аС'I"рорнзальную систему. 

два нижних - разрез выше или ниже ас·rроризальных систем, хо·rя в них ас грориз нет, но они возникли в связи с их 

присутствнем. D2• Салаир 

Фиг. 3. Dua/estroma dua/e (V. Кhalf.) 
Тангенциальное сечение х S. Два тиnа астроризальных систем: одни асrрорюы крупные. другие мелкие и образуют 

более высокие мамелоиы; круглые ячейки, окружающие осевой канал у крупной астрорнзы. - разрезы прокснмаль· 

ных учаспав горизонтальных каналов. располаrаJОщнхся параллельно осевому; дисталыtыс их участки выглядят как 

нормальные горизонтальные каналы. 0 1 •  Салаир 

Фиг. 4-5. Stromatodictyon repentinum V. Кhalf. gen. et. sp. n. 
4- вертикальное сечение х 10.  Чередование ламюt с пузырчатой тканью; в у•1:.tс1·ках с ламннамн короткие. чаще 

совмещенные столбики; вертикальные пл
.
астины длинные, слившиеся, редко разобщенные; астраризы присутствуют; 

Тkань компактная; от всех родов с вертикальными пласrннами отличается горизонтальными элементами скелета : 

5 - rоризонтальиое сечение ?< S. Вертикальные пластины в лоперечн9м ра.зрезе и отдельные обрывки астроризаль

ных каналов. Верхний пландавери - нижний венлок. Сибирская платформа. р. Моейера 

Фиг. 6. C/athrostroma akimovskiense V. Кhalf. sp. n. 
Тангенuнальное сечение х 10. Форамены в сплошных иеполных ламннах . Лудлов. Ал r:.tii 



РУГОЗЫ* 

Таблица Р-1 

Фиг. 1 .  Цератоидный коралл Crassilasma sp., нат вел. Лландоверийский ярус Сибирской плат
формы 

Фиг. 2. Трохоидный коралл Crassi/asma crassiseptatum (Smith), нат. вел. Верхи лландоверийско
го яруса Сибирской платформы 

Фиг. 3. Турбииатный коралл Dinophyllum sp., нат. вел. Лландоверийский ярус Сибирской плат
формы 

Фиг. 4. Пателлоидный коралл Acanthocyclus porpitoides Lang et Smith, х 4. Лландоверийсжий 
ярус Сибирской платформы 

Фиг. 5. Ca/ophyllum profundum (Germar), х 2  
Хорошо видна моршинистая голотека. В проксимальной части она отсутствует и видна ребристая эпнтека. Казанский 
ярус Русской платформы 

Искривление плоскости симметрии коралла в процессе роста Фиг. б. 
Фч. 7. Обломанный корнеобразный вырост Onychophyl/um pring/ei Smith; нат. вел. Верхи ллан

доверийского яруса Сибирской платформы 

Фиг. 8. «Явления омолаживания» Tryplasma loveni (М. Edw. et Haime), нат. вел. Верхний силур 
Эстонии. Развит каблук прирастания 

Фиг. 9: Днекоидальный коралл Micrabacia cretacea (Ivnsk.), нат. вел. Верхний мел Западно-Си
бирской низменности 
а - вид сверху; б - вид снизу 

Фиг. 10. Продольный разрез Mycophyl/um crateroides Eth., х 4.Видны полные днища и чашечная 
платформа. Верхний силур Таджикистана (справа угол фотографии обрезан) 

Фиг. 1 1 .  Чашка Tungussophyl/um sp., х 2. 
Вид сверху; кардинальная фоссула закрытая. Лландоверийскнй ярус Сибирской платформы 

Таблица Р-11 

Фиг. 1 .  Ветвистая колония Ente/ophyllum articulatum (Wahl.), х 0,5. 
Вид сверху. Ллаttдоверийский ярус Сибирской платформы 

Фиг. 2. Цероидная колония Tl1ysanopl1yllum 
Поперечное сечение. х 4. Столбик выражен не во всех кораллитах. Нижний карбон Северо-Востока СССР 

Фиг. 3. Плокоидная (тамнастериондная) колония Pachyphylium bouchardi M.-Edw. et Haime 
Попере'lное сечение х 4. Верхний девон юга Западной Сибири 

Фиг. 4. Ente/ophyllum articu/atum (Wah1.) 
Продольное сс•kние х 4. Плеонофорный коралл с полными и неполными, местами кнфофиллоидными днишами. 
В месте почкования (левый верхний угол фотографии) видны неоткань и атавоткань. Верхи ллаидоверийского яруса 
Сибирской платформы 

Фиг. 5. Сиринrопороидные перемычки (крампоны) Eridophyllum seriale M.-Edw. et Haime, х 1,5 
(M.-Edw., Haime, 1850-1 855) 

Фиг. б. Stauria favosa (Linne) 
Поперечное сечение, х 2. Коралл, размножающнйся делением. Хорошо видны септы деления. Верхний силур о-ва 
Готланд. (Smith, Ryder. 1 927). 

Фиг. 7. Л(.JКНоплеонофорный коралл с чешуйчатой эпитекой Thecaspinellum jakowlevi Nikol. 
Продольное сс•Jенне х 4. Нижюtй силур Ур<tла (Николаева. 1 949) 

• И·�абраженныс ·жземпляры. кроме оговоренных, хранятся в коллекциях А. Б. ИвановсtюJ о. 
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Таблица Р-111 

Фиr. 1 .  Ca/ophyllum profundum forma rossica Schindewolf 
Поперечное сечение х 4. Прекрасно видны ропалоидные боковые и противоположная протосеnты, короткаJ� широкаи 

главная септа, расположенная в открытой фоссуле. и ламеллярная стереозона. Казанский ярус Русской платформы 

Фиr. 2. Амплексоидные септы Amp/exus coral/oides Sow. 
Поперечное сечение х 4. Турнейс..:ий ярус Казахстана 

Фиr. 3. Клиновидные септы Entero/asma sp. 
Поперечное сечение, х 3. Схема (Wedekind, 1927) 

Фиr. 4. Siphonophyl/ia cylindrica Scouler. 
Поперечное сечение, х 2. Развиты лонсдалеоидные диссепименты (nресепнменты) нескольких порядков. Видны сеп

тальные гребни. Метасещ·ы главных секстантоь шире, чем противоположных ·(кардинальнаи фоссула расположена 

слева). Нижний карбон Казахстана 

Фиr. 5. Перфорироваиные септы Ca/ostylis cribraria (Kjer.) 
Продольное сечение, х 4. Лландоверийский ярус Сибирской платформы 

Фиr. 6. Арочные пластинки Mesophyllum в поперечном сечеини. Схема (Hill, 1956) 

Фиr. 7. Acanthophyllum fibratum (Wdkd.) 
Поперечное сечение, х 3. Видны булавовидные (ропалоидные) cen:rы и лежачие диссепименты. Средний Л:евон Эйфеля 

(Hill, 1956) 

Таблица P-IV 

Фиr. 1 .  Наотические септы Symp/ectophyllum mutatum Нill. 
Поперечное сечение х ·2. Визейский и рус Северо-Востока СССР 

Фиr. 2. Шиповидные септы Hedstroemophyllum 
Поперечное сечение х 4. Верхний· снлур р. Днестра 

Фиr. 3. Шиповидные септы Tryplasma loveni (M.-Edw. et Haime) 
Продольное сечение, х 4. Днища иеnолные, реже полные. В верхней части снимка видны дополнительные..пластннки. 

Верхний снлур бассейна р. Днестра 

Фиr. 4. Септальные лейсты Ketophyllum e/egantulum Wdkd. 
Поперечное сечение, х 1 ,5. Силур о-ва Готланд. (Wedekind!t "'7) 

Фиr. 5. Ditoecholasma fanninganum (Safford) 
Поnеречное сечение, х 2,5. Хорошо видны септальные системы. Нижний

. 
девон Северной Америки. (Simpson, 1900) 

Фиг. 6. Kodonophyllum complanata (Lindstr.) 

Поперечное сечение, х 4. Хорошо выражены септотека н акроколумелла. Лландовернйский ярус Сибирской плат

формы 

Таблица P-V 

Фиr. 1 .  Центральная зона коралла «Pseudozonophyllum», х 4  
Септальные конусы в поперечном (а) и продольном (б) сечениях. Средний девон Саланра. Колл. Н. И. Беспрозванных 

Фиr. 2. Часть поперечного. сечения Stereoxylodes pseudodianthus (Weiss.), х 4. Видны синапти
. кулярные карины. Верхинй силур Эстоини 

Фиr. 3. Горизонтальные карины Lophocarinophyllum в поперечном сечении. Схема (Hill, 1956) 

Фиr. 4. Закрытая кардинальная фоссула Zaphrentites paral/ela (Сап.) 
Поперечное сечение х 4. Турпейский ярус Куэнец�ого бассейна 

Фиг. 5. ? Triplophyllum tetrafossulum Ivnsk. 
Поперечное сечение х 4. Фоссулы выражены при главной, противоположной и боковых септах .. Ллtидовернйскнй 

ирус Сибирской платформы 

Таблица Р-VI 

Фиr. 1 .  Ламеллярная стереозона и септы Petraia sp. 
Поперечное сечение, х 20. Нижний девон бассейна р. Днестра 

.Фиг. 2. Фиброзные плотно примыкающие септы Kenophyl/urro subcy/indricum Dyb. 
Поперечное сечение, х 25. Верхний ордовик Сибирской платфорМы 
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Фиг. 3. Голакаитиииые септы Holacanthia sp. 
Поперечное сечение, х 20. Верхний силур юга Западной Сибири 

Фиг. 4. Широкие монопластинчатые септы Ho/ophragma ca/ceoloides (Lindstr.) 
Поперечное сечение, х 40. Лландоверийский ярус Сибирской платформы 

Фиг. 5. Фибронормалъные септы Ca/ophyllum profundum (Germar) 
Лоперечное сечение, х 20. Казанский ярус Русской платформы 

Фиг. 6. Часть поперечного сечения Pseudotryplasma a/taica (Dyb.), х 4. Великолепно выражены 
рабдакаитинные септы. Нижний девон Салаира 

Таблица Р-VII 

Фиг. 1 .  Цродольное сечение Tabu/aria turiensis Soshk., х 4. Развиты полные диища и акцессор
ные диссепименты. Венлокский ярус Сибирской платформы 

Фиг. 2. Стереоплазматические конусы Cystiphyllum si/uriense Lonsd. 
Продольное сечение, х 4. Внутреннее строение цистнфорное. Веняокский ярус Эстонии 

Фиr. 3. Siphonophyllia cylindrica Scou1er. 
Продольное сечение, х 3. Прекрасно выражены каниноидные днища, а на периферии - лонсдалеоидные диссепи

менты ·разных порядков. Нижний ..:арбон Казахстана 

Фиг. 4. Плеонофорный коралл с концентрическим диссепиментариумом Cyathactis euryone (Bill.) 
Поперечное сечение, х 4. Лландоверийский ярус Сибирской платформы 

Фиг. 5. Плеонофорный коралЛ с колосо11идным диссепиментариумом Entelophyllum articula
tum (Wahl.) 
Поперечное сечение, х 4. Верхи лландоверийскоrо Rpyca Сибирской платформы 

Фиг. 6. Подковообразные диссепимеиты, а снаружи от них - горизонтальные днссепимеиты 
Тhamnophyllum 

Поперечное сечение, х 4. Девон Салаира. Колл. Н. И. Беспрозванных 

Таблица Р-VIII 

Фиг. 1 .  Циатофиллоидный коралл Ptychophyllum stokesi M.-Edw. et Haime 
Поперечное сечение, х 4. Хорошо виден вортекс. Лландоверийский Rpyc Сибирской платформы 

Фиг. 2. Трехзоииый коралл Lithostrotion maccoyanum M.-Edw. et Haime 
Поперечное сечение, х 4. Столбик пластинчатый. Визейский ярус Северо-Востока СССР 

Фиг. 3. Схема поперечного сечения L.ophophyllidium. Септы ропалоидные, столбик грушевидный 
(Hill, 1956) 

Фиг. 4. Губчатая колумелла Grewingkia sp. 
Поперечное сечение, х 4. Верхний ордовшо: Салаира 

Фиг. 5. Продольный разрез осевой колонны Wentze/el/a szechuanensis Huang, х 4. 
Видны табеллы, осевые днища, клинотабулы и клиноднссепимеиты. Нижняfl. пермь Дальнего Востока СССР 

Фиг. 6. Поперечный разрез Amygda/ophyllum sp., х 3. Трехзонный коралл. Видны осевая колон
на и псевдофоссула. Визейский ярус Северо-Востока СССР 

Таблица P-IX 

Фиг. 1 .  Hallia vesiculata Sloss. 
Поперечное сечение, х 1,3. Видна склеротека. Девон Северной Америки (Shimer, Shroclc, 1959) 

Фиг. 2. Циатотека Siphonophyllia sp. 
Продольное сечение, х 4. Турпейский ярус Сибирской платформы 

Фиг. 3 .  Trochophyllum spinosum (Vojp.-Krieger) - диафрагматофорный коралл с аулосом 
Поперечное (а) и продольное (б) сечения, х 4. Турпейский ярус Казахстана 

Фиг. 4. Аулопороидная фаза развития Primitophyllum primum Ka1jo 
Поперечное сечение, х 4. Средний ордовик Прибалтики. Колл. Д. Л. Кальо 

Фиг. 5. Стрептелазматоидная фаза развития Kodonophyllum comp/anata (Lindstr.) 
Поперечное сечение, х 4. Лландоверийский ярус Сибирской nлатформы 
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Фиг. 6. Зафрентоидная фаза развития Ca/ophyllum profundum (Germar) 
Поперечное сечение х 4. Казанский ярус РусскоА платформы 

Фиг. 7. Амплексоидная фаза развития Caninia 
Поперечное сечение, х 4. Ни:а::ний карбон Ссверо�Востоха СССР 

СКЛЕР АКТИНИИ* 

Таблица М-1 
Морфология одиночных склерактиний 

Фиг. 1 .  Montliva/tia caryophyllata Lamouroux 

Трохоидный аrерматипный, сбоку. Верхний бат. Афганистан. Колл. В. М. Рсiiмана 

Фиг. 2-3. Montlivaltia numismalis d'OrЬigny. Дискоидный, агерматипный 

2 _ сбоку, видна голотека; 3- основание. Верхний ба т. Афганистан. К�лл. В. М. Реймана 

Фиг. 4. RhipidoSтilia sp. Флабеллоидно-конический кораллнт, вид сбоку. Тнтон, Горный Крым. 
Колл. Е. В. Краснова 

Фиг. 5-6. Pleurosmilia ·e/egans Krasnov. Цератоидный 
5 - сверху (со стороны апекса); 6 - сбоку. Титои, Горный Крым (Крвснов, \964) 

Фиг. 7. P/eurosmilia ce/lu/osa КоЬу. Сколекоидный, сбоку. Верхний оксфорд, Горный Крым. 
Колл. Е. В. Краснова 

Фиг. 8. Anabacia sp., х 2. КуПоловидный агерматипный, неприрастающий. Келловей, Север
ный Кавказ. Колл. Г. А. Логиновой 

Фиг. 9. Epistreptophyllum sp. Клиновидный, сбоку. Титов, Горный Крым. Колл. Е. В. Краснова 

ТабJПIЦа М-11 
Морфология колониальных герматипных склерактиний 

Фиг. 1 .  Latiphyllia suevicaformis Krasn. Флабелло-меаидроидный, со стороны чашек и сбоку. 
Тнтон, Горный Крым (Краснов, 1964) 

Фиг. 2. Ovalastraea sp. Плокоидный, сбоку. Верхняя юра, Горный Крым. Колл. Е. В. Краснова 

Фиг. 3. Cyathophora sp. Плокоидный, со стороны чашек. Верхний оксфорд, Горный Крым. 
Колл. Е. В. Краеиова 

Фиг. 4. Amphiastraea sp. Цериоидиый, сверху. Титов, Горный Крым 

Фиг. 5. Тhamnasteria prolifera Beck., х 2. Тамнастериоидный, видны бисепталъные пластинки. 
Оксфорд, Горный Крым. Колл. Е. В. Краснова 

Фиг. 6. Dimorphastraea concentrica КоЬу. Диморфастреоидный, почкование вокруrротовое. Оке
форд, Горный Крым. Колл. С. А. Ковалевского 

Фиг. 7-8. Latiphyllia sp. Флабеллоидный 
7 - сверху; 8 - сбоку. Верхняя юра, Горный Крым, колл. С. А. Ковалевса:оrо 

Фиг . . 9. Psammogyra vo/tzi (КоЬу). Меаидроидный, сверху сглаженные гребни, разделяющие 
серии кораллнтов. Оксфорд, Горный Крым. Колл. Е. В. Краснова 

Фиг. 10. Stiboria sp. Фацело-меаидроидный, сверху видны заостренные гребни и разделяющие 
их амбулакры. Оксфорд, Горный Крым. Колл. Н. П. Кянсеп 

Фиг. 1 1 . Dermosmilia pusi/a КоЬу. Фацелоидиый, сбоку. Горный Крым, Тнтон. Колл. Е. В. Крас
нова 

• Во всех пtблинах. там. где не указано увсличение,нзображенис дано в натуральную величину 



Таблица М-111 
ВЮIЮчение септ склерактиний, 

отличающееся от схемы Эдварда 

Фиr. l .  Epismilia spira Sol. Поперечное сечение х 2. Турбинондное. Келловей, Горный Крым. 
Колл. Е. А. Успенской 

Фиr. 2. Latiphyilia suevicaformis Krasnov 

Таблица M-IV 
Типы стенок склерактиний 

Фиr. l -2. Koilocoenia minor Melnikova (in litt.) 
Археотек-а: 1 - поперечное сечение х 14; 2 - продольное сечение, табулJ1рна11 перитека х 14. НориПский ярус, Юго
Восточный Памир. Колл. Г. К. Мельниковой 

Фиr. 3. Cyathophora thurmanniformis Krasn. 
Продольное сечение х 10. Табулотска. Титон, Горный Крым, ( Краснов, 1964J 

Фиr. 4. Тhecosmilia subdichotoma (Miinst.) 
Поnеречное сечение х 4. дj:,хеотеха. Ладинс�еий и.рус, Юго-Восточный Памир. Колл. Г. К. Мельниковой 

Фиr. 5. Тhecosmilia trichotoma (Goldf.) 
Поперечное сечение х 4. Паратеа:а. Оксфорд, Горный Крым. Колл. Е. В. Краснова 

Фиr. 6. Myriophyl/ia sinuosa (Ogilvie) 

Поперечное сечение х 4. Сеnтотеха. Титон. Восточные Карпаты. холл. И. Д. Гофштейна 

Фиr. 7. Brachyseris kokkosensis Krasnov 
Поперечное сечение х 10. Синаптикулотех:а, пористаR. Титон, Горный Крым (Краснов, 1964) 

TaбJIIIЦa М-V 
Днища, диссепименты, синаптикулы склерактиний 

(септальноrо и межсептальноrо аппаратов) 

Фиr. l -2. Cyathophora bourgueti (Defr.) 
1 - продольное сечение х 2. Видны многочисленные днища, иногда расщепленные, табулярнаR ЭЕзотека; 2 - попереч
ное (в центре) н тангенциальное (по пернферии) сечения х 2. Видны септальные и межсептальные шипы, днища, табу
лотскальные стенJ:и, табулярная экзотека. Верхний о��:сфорд, Малый Кавказ, колл. Р. Г. Бабаева 

Фиr. 3. Тhecosmilia trichotoma (Goldf.) 
Продольное сечение х 4. Видны днища, диссепнменты, плеонофорны:й межсептальный 

.
аппарат, орнаментация боJСо

вых поверхностей септ, пузырчатые эхзоте.:а и эндотека. Титои, Северо-Восточный КавJСаз, колл. Э. л. · ста�тиной 

Фиr. 4. Montlivaltia sp. 
Продольное сечение х 4. Видны плоские и слабовыпуклые диссепименты между септамн, клетчатые э.:зотеrа к эидо
тека. Кимеридж, Горный Крым, колл. Е. В. Краснова 

Фиr. 5. Calamophyllia jlabel/um (Blainv.) 
�анrенциальное сечение х 10, синаптнкулы, пеннулы. Титон, Горный Крым. Колл. Е. В. Краснова 

Фиr. l .  Anabacia sp. 

Таблица М-VI 
Зарисовки певпул 

Вид сбожу х 75; на диетальном а;онце видны зубчатые возвышения, отвечающие Jюнечным склеродерм:нтам трабе
кул; пениулы и менианумы, связанные и свободные; заштрихованы сечения двух синаптикул (диссепнменты на схеме. 
опущены). Келловей, Израиль (Gill. 1967) 

Фиr. 2. Anabacia sp. Схема, поясняющая разновидности сочетаний певпул · 
а - пеннулярная: nлатформа; б - свободная пеннула; г- разобщенные мСнианумы, сосдин•ющиеся: синапти,;улами 
(вверху миnеннула, образующа•с• при наличии псннул только с одной стороны); г - слиашнеся: менианумы. Кслло
веi!, Израиль (Gill, 1967) 

Фиr. 3. Ca/amophyllia flabellum (Blainv.) 
Поперечное сечение, х 20. Видны уrловатые сечения свободных н сросшихся пениул, диссепименты (соединяющие 
пеннулы) н сииаптикулы (с собственными центрами кальцифнкаu.ин). Титон, Горный Крым, колл. Е. В. Краснова 
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Таблица М-VII 
Перитека и экзотека склерактиний 

Фиг. 1 .  Microso/ena /oginovi Krasnov et Starost. (in litt.) 

Поперечное сечение, х 4. Видна хорошо развитая цененхима, канальцы и равномерно пористые септы. Верхний оке

форд, Кавказ, колл. Э. А. Старостиной и Е. В. Краснова 

Фиг. 2. Ovalastraea caryophylloides (Goldf.) 
Поперечное сечение х 4. В перите!'е видны многочисленные ребра и диссепименты (цистифорный межсептальный 

аnпарат). Кимеридж, Северный Кавказ, колл. Г. А. Логиновой 

Фиг. 3. Stvlina pediculata КоЬу 
Поперечное сечение перитехн х 4. Ребра соседних кораллитов, не соединяющиеся друг· с другом. Оксфорд. Горный 

Крым, холл. С. А. Ковалевского 

Таблица М-VIII 
Лемеллярные гистологические структуры 

Фиг. 1 -2. G/enaraea jurensis Krasnov 
Пластинчатая структура: J - поперечное сечение х 20; 2 - продольное сечение х 5. Титон, Горный Крым {Крас

нов, 1964) 

Фиr. 3. Axosmi/ia sp. 
Продольное сечение х 5. Турбнноидная структура. Титон, Горный Крым, колл. Е. В. Краснова 

Таблица M-IX 
Монотрабекулярные гистологические структуры 

Фиг. 1 -2. Amphiastraea po/ygonalis Krasnov sp. n. (in litt.). Видны короткие тано�нциально рас
положенные субпараллельные трабекулы 

1 - лродvJ•Ьное сечение х 10; 2- тмtrепциальное сеченне х 10. Верхний титон - берриас, Горный Крым, колл. 

Е. В. Краснова 

Фиг. 3-5. Actinaraea perforata Krasnov 
3- плотно сомкнутый ряд трабекул в плоскости септы х 48; 4 - то же, видны хорошо индивидуалиэированиые 

простые склеродермиты, составляющие трабекулы и центры �о:альцнфнкацни, х 20; 5 - продольное сечение х 20, 
видны выступающие о�о:ончания трабекул (бугор�о:и), образующие орнаментацию ооковых поверхностей септ. Верх� 

ний титон.- берриас, Горный Крым (Краснов, 1 964) 

Фиг. 6. Montlivaltia sp. 
Продольный разрез септы х 10. Видны косонаnра�ленные трабекулы н nрирастающие �о:онцы диссепиментов. Верх� 

ний оJСсфорд, Горный Крым, JСОлл. И. Ф. Сукованченко 

Таблица М-Х 
Типы септ склерактиний 

Фиг. 1 .  Stylophyllum paradoxum Frech. 

Продольное сечение х 2. Шиnовидные, лрерывнстые септы. Норийский ярус, Юго-Восточный Памир, колл. 

Г. К. Мельниковой 

Фиг. 2. Oppelismi/ia polyactis Frech. 
Продольное сечение х 2. Пластинчато-шиповидные селты. НорийсJСий ярус. Юго�Восточный Памир. Колл. 

Г. К. Мельниковой 

Фиг. 3. Amphiastraea polygonalis Krasnov sp. n. (in litt.) 
Продольное сечение х 10. Шиповидно-пластинчатые септы. Верхний титон - берриас. Горный Крым. Колл. 

Е. В. Краснова 

Фиг. 4. Fungiastraea sp. 
Продольное сечение х 20. Пластинчатые неnрерывные септы. Титон, Горный Крым, Колл. Е. В. Краснова 

Фиг. 5. Epistreptophyllum sp. 
Продольное сечение х 20. Пластинчатые септы неравномерно пористые. Титон, Гоvnый Крым. Колл. Е. В. Краснова 

Фиг. б. Ca/amophyllia sp. Пористые на внутренних краях септы. Кимеридж, Северо-Восточный 
Кавказ. Кол.п. Э. А. Старостиной 
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Таблица M-XI 
Способы почкования склерактиний 

Фиr. 1 .  Myriophyllia sinиosa (Ogi1vie) 
Поnеречное сечение х 4. Внутричашечное многоглоточное (полистомодеальное) поч�:ование. Титон, Восточные Кар
паты. Колл. И. Д. Гофштейна 

Фиг. 2. Ca/amophyl/ia j/abellиm B1ainv. 
Продольное сечение х 1. Внутричашечное простое почкование. Титон, Горный Крым. Колл. Е. В. ·Краснова 

Фиг. 3. Isastraea sp. 
Поперечное сечение х 4. БОховое почк-ование (внечашечное перитекальиое). КелловеА, Горный Крым. Колл. 
Е. В . . Краснова 

Фиr. 4. Pleurosmi/ia sp. 
Вид со стороны чашки, в которой образовался дочерний кораплит (парнсидальное почкование). Титан, Горный Крым, 
холл. Е. В. Краснова 

Фиг. 5. Glenaraea jиrensis Krasnov 
Поперечное сечение х 5; дочерние JСораллиты образуются де�еиием. Титан, Горный Крым (Краснов, 1964) 

Фиr. б. Тhecosmilia cartieri КоЬу 

Поперечное сечение х 2. Колоинн образуются в результате неполноrо внутричашечного почковЗнии. Нижний титон. 

Северо-Восточный Кавказ. Колл. Э. А. Старостиной 
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