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С 1958 года автором изучаются кораллы из отряда Scleractini a, в 
результате чего были получены новые данные о систематическом поло
жении этого отряда. На основе анализа зарубежной и отечественной 
литературы по мезозойским кораллам с учетом полученных данных по 
их юрским представителям в настоящей статье произведена оценка 
значения различных морфологических, микроструктурных и гистологи
ческих признаков для характеристики таксономических единиц. Особое 
внимание при этом обращалось на эволюционные и адаптивные измене
ния признаков, разграничение которых является основным условием вы· 
работки эволюционной систематики. 

1. ОБЗОР КЛАССИФ ИКАЦИй КОРАЛЛ ОВ МЕЗОЗОЯ И КАйНОЗОЯ 

Первые клаесификац.ии 'кораллов, предложенные Ла·ма:рком (La
m arck, 1816), Гольдфуссом ( Gol dfuss, 1826-1833), Блэнв!Иллем ( Biain· 
vil le, 1830) !И некоторыми другими исследователями, представляют сей
час лишь исторический интерес, так ·ка'к были основаны на очень ограни
ченном факт.ическом материале в .силу слабой изученност.и этой группы 
организмов. 

Эренберг (Ehrenberg, 1834) после длительного 'изучения кораллов 
К:ра·сного моря впервые выделил эту группу животных в качестве само
стоятельного класса- Anthozoa,  принимаемого та:ковым 1и в наши дни. 
Для более дробных под'разделений на отряды Эренберг использовал при
знаки прикрепленности ·И свободного пла·вания отдельных форм, по ко
торым он и выделил два отряда- Zoocora l lia и Phytocora llia. Эренбер· 
гом были сделаны впервые попытки выделения семейств, естествен-но 
неоовершенные, так ка'К он оперировал всего с 86 известными ему 
р·одами. 

Дэна (Dana,  1846), обработавший богатые коллекции тихоокеанских 
кораллов, собранных за 1838-1842 гг. специальной экспедицией США, 
предложил разделять среди кораллов мадрепорариевый и алционарие
вый 11ипы строения щупалец, резко разнящиеся между собой, что в даль
нейшем по·служило для большинства зоол•огов основой для выделания 
подклассов. 

МноголетНIИе исследования Мильн-Эдвардса и э�а (Milne-Edward s  
et Haime, 1848-1860 гг.) позволили им создать уже более детальную 
кла·ссификацию, в :кот.орой в ·составе .nодкласса Cnid ar ia  были выделены 
д.ва отряда- Alcyonaria и Zoantharia. В составе последнего отряда 
М!Ильн-Эдварсом и Эмом рассма1)ривается подотряд Madreporaria, 
состоящий из секций Aporosa, Perforata, R.ugosa, Tabulata и Tubulosa,  в 
основе которых лежат крупные раз.rrичия в строении скелетных элемен
тов, 1И два подютряда беоскелетных форм- Actiniaria  и Antipatharia. 
Хотя в дальнейшем вьшснилось, что наличие стрекательных клеток, по· 
служивших Мильн-Эдвард.су и Эму основной .причиной выделения под· 
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кл аС'са Cnidaria ,  характерно не толыю для Anthozoa ,  но т акже для 
Hydrozoa и Scyphozoa, все же систематика рассматрива емых авторов 
явилась крупным шагом вперед по -сравнению с предыдущими. Выде
ленные ими секции Aporoza и Perforata по сущест1ву ·соответствуют Scle
гactinia в современном понимании, ·секции Tabulata  и Tubulosa- под
кл аосу табулят, секция Rugosa �соответствует Tetracoгalla .  

Мильн-Эдвардсом 1и Э мам было установлено существование у скелет
образующих !JЮраллов микроструктуры 1септ, состоящей из трабекул. Сле
дует также отметить, что ими впер.вые была предложена н аучная  терми
нология основных ·окелетных элементов. 

Фроментелем ( Fгomente l ,  1861) , д'Орбиньи ( d'Orblgny, 1849--
1850)', Рейссюм ( Reuss,  1854) и другими палеонтологами было уста
новлено большое ·количест.во неизвестных •ранее родов кораллов и неко
торых семейств, не утративших ·сноего значения и поныне .  В классифи
кациях .исследователей уделялось особое внимание внешним морфологи
ческим признакам кораллов. 

Дунканом в 1884 г. на ·оонове изучен·ия •как ·современных, так и иско
паемых ко·раллов была ·сделана попытка .ревизии отдельных отрядов, 
семейст,в и родо•в. Из группы Madreporaria им была исключена секция 
Rugosa.  Н аиболее существенным •В работе Ду,нкана является установле
ние им ·се�ции Fungid a  и исключение с-оответствующих родов IИЗ секций 
Aporosa и Peгforata. 

С 1880 г. н ачинается систематическое изучение М'икроскопической 
структуры скелета современных, а з атем ·и ископаемых кораллов, в ре
зультате чег·о :поя.вились предпосылки для создания новых клас.сифика-
ций, в основу которых кладутся особенности микроструктуры. 

· 

Струве, Гейдер, Кох, Пратц,, Огильви и другие •в деталях ис·следовали 
микроструктуру окелета у некоторых современных и ископаемых .к:орал
лов. Вследс11вие этого было выявлено у одних кораллов ·наличие своеоб
разных соединительных 6алоче,к (оинаптикул) между двумя соседними 
·септами и отсут.ствие подобных образоваНIИЙ у других. Значительную ра
боту в этом направлении провела Огильви ( Ogilvie, 1896) , у .которой мы 
встречаем большое количество -сравнительного ·Материала по микро
структуре •как в описаниях, та:к и .в рисунках. Олильви впервые обратила 
внимание на сущес11нование диссепиментальной ткани, на различные 
с:IIособы сочетаний трабекул в септах. Ею было показано, что среди ко• 
раллов имеются две большие группы, разнящиеся по микроструктуре 
септ (с пр.остой и слоЖной тра·бекулярной структурой). Ортма нном 
'( Oгtmann, 1890) бьrло указано на большое классификационное .значение 
типов ·строения стеноiс Ортманн отметил, что у одних кораллов стенка 
образова на  срастанием перифер1ических краев септ, у других� кроме 
септ, .в образ·овании стенок уча1с11вуют сянаптикулы, у третьих она вооб
ще отсут·ствует. По типу строени·я стенок Ортманном было nредЛожен� 
выделение отрядо.в Athecal i a  и Euthecalia. 

Геккель (Haeckel, 1896) предлсчшл разделить.•кл асс Anthozoa на три 
подкласса: Tetracoralla ,  Hexacora.l, 1 и Octocoгal la ,  положав в основу их 
выделения ·симметрию септальных аппаратов. В нутри под'КЛа·сса Hexa
coгalla Геккель выделил отряд скелетобразующих кораллов- Маdгеро
гагiа и два отряда бесскелетных форм- Actiniaг ia  и Antip atharia . Огиль
ви, Ортм анн и, как будет видно из дальнейшего изложения, ряд позд
нейших исследователей оспаривали отделение Hexacoralla от Tetгacoтal
,-Ja. указывая на одинаковую м:ик:роструктуру септ тех и дру"гих, на при
·сутствие у мезозойских HexacoгaJla двусторонней симметрии в расnоло
жении с·келетных элементов, так же :как и у палеозойских кораллов
·Tetгacoгall a .  

ДальнейШие исследования Коби (КоЬу, 1881-1905), Вогана (Vau 
-ghan ,  1913-1943) и многих других привели к детализации в понимании 
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объемов отдельных ·семейств и родов мезозойоких и кай нозойских ко
раллов, обладающих твердым скелетом. Эти ис•следова·ния отличались 
значительной несогласованностью ·И различными подходами к опреде� 
лению значения того или иного признака для систематики. 

Неймайр (Neumayг, 1890) впервые подчеркнул н аличие двусторон
ней симметрии у :палеозойских ругоз в ·отличие от Hexacoгa l l a; указал 
также, что типом .ругоз ·следует считать конический и ·рогообразно согну
тый полипня•к. Хотя Неймайр и не дал объяснения причин ·согнутости, 
сам  факт ее обнаружения з аставил связывать эти причины с биологиче
скими и другими особенностями жизни кораллов. В дальнейшем согну
тость и ряд связанных с ними признаков приобрели з начение для систе
матики. 

Н .  Н. Яt!Ювлев ( 1956), :исходя из экологических особенностей обита
н ия палеозойских четырехлучевых К!о:раллов в У'Сло.виях мелководий ,  объ
яснил появление у них ·согнутости, бакового прикрепления одиночных 
форм, эксцентричность .прю<репления дискавидных колониальных форм , 
rтеодинаковую скорость роста различных частей их скелета,  перистое 
ра·сположение септ. Указанные призна.ки Яковлев считал важными для 
систематики, полагая, что они являются исключительно принадлежащи
м и  палеозойским •кораллам. Яковлев (1956) высказал таюке мысль, что 
в конце палеозоя, в силу тектонических и других евязанных с ними при
чин, четырехлучевые к·ораллы становятся глубоко.водным.и, утрачивают 
тенденцию к боковому прикреплению и сагшутости и переходят •к прямым 
цилиндрическим и коническим форма·м ,  типичным для мезозойских и кай
нозойских кораллов. Другим важным систематическим отличием п алео
зойских четырехлучевых кораллов от мезозой·ских и кайнозойских пред
ставителей класса Aпthozo a  Яковлев вслед за  Неймайром считает r-rали
чие у п алеозойских форм двусторонней, а у мезозойских и кайнозойских
п реимущественно радиальной симметрии. Яrювлев указывает, что в 
ц елом для характерист.ики и обособления ои•стематических группировок 
в а жное значение имеет установление экологии исrюпаемых организмов. 
Необходимо быть твердо уверенным,  •говорит Яковлев, в происхождении 
тех или иных особенностей организации, тогда и выясняется их роль для 
решения ,вопроса об отнесении организм а  ·к о пределенной систематиче
ской группе. 

Крупным ·событием в деле .разработки 'классификации мезозойских и 
кайнозоikюrх •кораллов следует ·считать снод!к.и Карла Циттеля (Zittel, 
1876-1924) «Основы палеонтол·огии», суммировавшие ве.сь известный 
материал по этой группе животных, рассматривавшейся Циттелем в со
ставе отряда Hexacoгalla и подкласса Zoanthaг ia .  В этой ·работе пред
ставители Hexacoгa l l a  объединены в 11 больших ·семейств, установле-н
ных Эдвардсом, Эмам, Дэна ,  д'Орбиньи, ОГ'ильв;и. В составе некоторых 
семейств выделены подсемейства.  Бройли (Broily) в 6-м: издании С'Водки 
Циттеля показан сборный хара.ктер семейства Asiгaeidae Edwarcls et 
Haime и сделана  ·попытка выделения групп .родов по способам разм но
жения и группиров:кам отдельных ос·обей ,в колониях. 

Шиндевальф ( Schindevolf, 1930), изучая вопросы происхождения ые
зозойск.их и кайнозойских кораллов, убедительн-о показал, что морфоло
гические, микростру•ктурные призна·ки и время существования мезозой
ских кораллов приводят к единственному логически выдержанному выво
ду о прои·схождении мезозойских .кораллов, именуемых большинством 
как Hexacoгa l l a, от палеозойских ру.гоз. 

В 1943 г. В•оган .и Уэллс (Vaughaп and Wel ls, 1943) ·создают новей
шую :классификацию 'Мезозойских и кайнозойских к·ораллов, .рассм атри
ваемых ими в составе отряда Scl eг actinia 1 .  Но.вые данные по микро-

1 Термин пр·едложен Бурном (Bourne, 1 900); Воrан и Уэллс показали неприемле
мость термина Madreporaria для наз.вания отряда, так как 'Впервые этот тер.мин был 



структуре и гистологии скелета позволили Вогану и Уэллсу подразде
лить отряд Scleract in ia  на подотряды: Caryophyl l i i n a, Fav i ina, Astro
coenina, Fung· i ina и Dendrophyll ina. В основу выделения этих подотря
дов были положены следующие основные призн аки: 

1 )  строение •септ ('прабекулы простые .или сложные, наличие или от-
·сут-ствие па:р, ·структура верхних и боко•вых сторон -септ); 

2) наличие -или отсутствие ·синаптикул; 
3) ст.роение ·стен•ки. 
В составе подотрядов Воган и Уэллс выделили надсемейства (частич

но), семейства и роды. 
Выгодно отличаясь от прежних кла-ссификаций использованием ком

плекса пр.изнаков :и прежде в-сего мик-роструктуры -септ, ·рассматриваемая 
:классификация н е  лишена, вместе ·с тем, значительных недостатков, вы
ражающихся в объединении под рубрикой одного подотряда групп весь
ма далеких •в генетическом отношении. В ряде случаев Воган и Уэллс 
отходят от основных .п.ринципо.в, -положенных им:и же в основу выделения 
подотрядов. Н апример, в подотряде Astгocoenina объединены археоте
кальные Асгороr а, Seгi atophoгa и Astгocoen ia  с паратекальными и сеп
тотекальными представителями се•мейст.ва Styliпi d ae. Н епон ятно вклю
чение в состав подотряда Caгyopl1y l l ina  группы рипидогироидных корал
лов. Основу подотряда ·составляют коническ.ие, цилиндрические и упло
щенные одиночные кораллы родов Тl�ecocyathus Ed\""- et Н.,  Discocyat
lzus Edw. et Н ., TuгЬinolia Lam., которые, как  правило, снабжены синап
тикулами, тогда ка•к рипид:огироидная группа состоит из колониальных 
форм, лишенных синапти·кул. Микроструппурные различия группы ри
.nидогироидных и других кораллов, пред·ставляющих подотряд· Caryo
pl1yl l ina, велики; если у первых септы всегда лишены каких бы то ни 
было пор, то остальные представители имеют пористые септы. Наибо
лее несовершенным в кла-ссификации Вогана и Уэлл-са я .вляется выделе
ние подотряда Favi ina, в составе которого объединены весьма различные 
группы кораллов. Одну из этих групп образуют роды A mp!1iastгaea 
Etall., Latusastгaea d'ОгЬ . и близкие к ним формы со -сплошными септами 
археотекального типа и четко выраженной двусторонней симметрией; 
вторую группу родов- Тl�ecosmilia Edw. et Н., Latiplщllia From., Comp
lexastгaea d'Orb., пред•ста·вител.и :которых обладают пористо·стью внут
ренних краев ·септ. 

Аллуато (Al lo iteau, 1952, in P iveteau) в результате пересмотра ста
рых и анализ а новых материалов по •морфологии, микроструктуре и ги
.стологии окелетных элементов коралла:в мезозоя и -кайнозоя предложил 
последнюю из известных классификаций, особо подчеркнув при этом 
отсутствие глубоких различий у мезозойских и кайнозойских форм с па
.пеозойскими представителями. Аллуато доказывает, что: а) двусторон
няя симметрия септального аппарата возвращается в мезозое и кайно
зое к коралла м, а радиальная симметрия не является редкой у палеозой
>С'J<.ИХ фо·рм; б) при �микроскопичеоком изучении мезозойских форм 'в а-rих 
встречены в-се виды ·симметрии (от 3- до 9-J!учевых); в) •как ,в палеозое, 
та ·к и в мезозое мало форм, имеющих типичную радиальную ·симметрию. 

Указанные признаки послужили Аллуато основанием для объедине
Iшя как  мезозойских «шестилучевых», так  и палеозойских «четырехлуче
·выХ>> кораллов в отряд Madrepoгar ia, ра·ссматриваемый в составе под
Юiасса Actiпanthi des. В составе отряда Madгeporar ia  им  выделяются 
две группы - палеозойские и мезозойско-кайнозойские Madreporaг ia ,  
различающиеся одна от другой отсутствием общих родов, семейств и 
н адсемейств. Хотя Аллуато и не придает выделенным группам строго 
систематического значения, ясно, что различия между ними не  случай-

уi!Iотреблен Эдвардсом ·и Эмам ( 1848) для обозначения не только мезозойских, но :и 
палеозойских кораллов Rugosa .и Tahulata. 
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шы, а обусловлены эволюционными причинами  и поэтому должны быть 
'определены в систематике. 

Среди ·мез·озойоких и кайнозойоких Madreporar i a  Аллуато выделяет 
8 подотрядов: Archaeocaeniida ,  Sty!in;ida, Astraeoida ,  Fungiida ,  Amphi
astгaeida ,  Meandri ida ,  Caryopl1yl l ida, Eupsarпmiid a. 

В основу .выделения подотрядов Аллуато положены та·кие признаr�и: 
1) способ вегетативного размножения; 
2)  строение •сеnт ( характер фибр, склеродермитов, т.ра,бекул, сr�ульп-

тура бок•овых, внутренних и верхних .краев септ); 
3) строение стенки; 
4) строен.ие эндотеrш (днища, ди·ссепименты, синаптикулы ) .  
Нетрудно заметить сходство признаrюв, на  основе которых выделя-

.ли сь подотряды Воганом, Уэллсом и Аллуато, но последни м
· 

автором 
устра.нены основные недостатки ·nредыдущей ·классифика ции.  При ·Выде
лении н адсемейств Аллуато использует те же ,критерии, что и при выде
лении подот-рядов, одн а,ко с большей деталrиза цией ·по отдельным призна
•кам .  При выделении семейс11в гистологические особенности строения 
скелетных элементов Аллуато почти не учитывает, обращая о.сновное 
внима·ние на эндотекалы1ые элементы (днища, ди·ссепименты, синапти
кулы) , на соединение караллитов в колонии, морфологию колоний я оди
н очных I<ораллитов. Морфологические признаки являются основными  в 
_классификации Аллуато при выделении родов и видов. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ IJРИНИМАЕМОй СИСТЕМАТИКИ 

А. Основы выделения подклассов и отрядов 

В современных палеонтологических работах н аблюдаются две про
·тивоположные тенденции относительно определения систематического 
·положения мезозойских и кайнозойских, так н азываемых шестилучевых 
кораллов. Аллуато {Al loiteau, 1952) на основании большого сходства ги
стологии септ и микроструктуры скелета кораллов мезозоя (Madrepo
гшia postpaleozoiques) и палеозоя (Madreporaria paleozoiq,ues ) рассмат
ривает тех и других в составе отряда Madгepoгar ia  и подкласса Acti
пanthides. В «Основах палеонтологию>, изданных в СССР ( 1962), мезо
зойских Hexacora l la  рассматривают в качестве с амостоятельного под
класса,  и считают, следовательно, что различия между Rugosa и Hexa
•coгa lla столь велики, что могут быть приравнены к различиям тех и дру
гих от такой �;руппы кораллов, как Alcyonaгia.  Такое противопоставле
'I·rие Hexacora l la  палеозойским R.ugosa обосновывается признанием 
т олько у Rugosa двусторонней симметрии и перистости в расположении 
септ и бокового прикрепления кораллитов. 

Одн а·ко н а  боГатом факт.ичеоком м атериале по изучению ископаемых 
кораллов м езозоя Западной Европы Аллуато (Alloiteau, 1952, 1957), а 
еще ранее Ортманн ,  Огильви и другие установили, что как в палеозое, 
так и в мезозое мало форм, имеющих типичную радиальную симметрию,  
и,  напротив, дву.сторонняя симметрия преобладает среди мезозойских 
·представ,ителей, так же как и среди палеозойеких. Изучаемые нами  
:позднеюрские :кораллы подтшерждают эти дан.ные. Двусто·ронняя сим
метрия ·встречае11ся у очень большого числа ·родов, из  которых ·отметим: 
Pleuгosmilia Fгom., Thamnasteria Les., Dermosmilia КоЬу, Calamophyl
lia Bla inv. ,  Brachyseris All., Epistreptophyllum Milasch., Latiphylla From. ,  
Placogyra КоЬу, A mphiastraea Etall., Actinaraea d'Orb. 

Перистое расположение оепт и ·рогообразная согнутость .ко.раллов 
т акже встречаются у позднеюрских склерактиний. К ним относятся 
роды Pleurosmilia From., Montlivaltia Lam., Actinaraea d'Orb. , Epistrep
iophyllum M ilasch. Среди позднеюрских кораллов Кры м а  у некоторых 
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представителей родов Pleurosmilia и Epistreptopf7yllum встречается и 
боковое прикрепление. Таким образом, все те признаки, которые счита
лись типичными для палеозойских ругоз, при изучении мезозойских 
кораллов обнаружив аются и у них. 

Микроскопические исследования кораллов при помощи специальных 
методов ( сер·ии параллельных поперечных срезов, позволяющие изучать 
р азвитие септального аппарата в онтогенезе) показывают, что в началь
ных стадиях роста у мезозойских кораллов вередко во�речается двуст-о
роннее-симме'Гричное расположение септ, во взрослых ·сменяющееся 
рад:иальным .  Лафюстом (Lafuste, 1957) это отмечено для некоторых 
гi-редставителей ·семейства Stylinidae d'Orb. 

Нее ,вышесказанное ·несомненно указывает на глубокое генет-ическое 
родств·о ругоз и мезозойских кораллов, до сих пор называемых шести
лучевыми. Вместе с тем , состав их рез.ко отличен- они не имеют -общих 
родов, семейств и надсемейств. Причины изменения фауны на границе 
палеозоя и мезозоя еще не вполне выяснены, достоверно лишь то, что 
при великих трансгрессиях развились новые, хотя и сохранившие преем
ственность от палеозойских форм, группы морских беспозвоночных жи
вотных. Преемственность для кораллов выражается в развитии септаль
ного аппарата ,  состоящего чаще всего из мощных хорошо развитых септ. 
Как у ругоз, так и у склерактиний число щупалец, в отличие от Alcy
oпaria не остается постоянным в течение всего онтогенеза ,  а увеличи
вается с возрастом. То же можно сказать и о септах, число которых у 
альцианарий всегда равно 8, а у ругоз и склерактиний меняется от 4-6 
до нескольких, иногда многих сотен. Это одно из самых значительных 
отличий их от альционарий, септы которых, к тому же, очень плохо раз
виты или совсем отсутствуют. 

Выв-од, к которому мы приходим, •следующий: систем атика должна 
отражать генетическое 'родс1шо ругоз и тех мезозойских и 'кай-нозойских 
кораллов, которые .рассматриваются как ш естилучевые. Как тех, так 
и других мы считаем необход:имым -рассма тривать в •качестве самостоя
тельных ·отрядов, входящих в со·став -одного подкласса . Название для 
подкласса ,  предложенное Аллуато (Alloiteau, 1952) - Actiпant11ides 
вполне приемлемо, так как объединяет в качестве отрядов также ряд 
бесскелетных групп- Actiniaria, Antipatharia, Zoanthida, Ceriantharia 
и др. В связи с наличием двусторонней симметрии у мезозойских и кай
нозойских кораллов, именуемых «шестилучевыми», это название ста
новится лишенным смысла. Для названия отряда наиболее удовлетво
рительным является термин Scleractinia, предложенный Бурном (Bour
ne, 1900). 

Предлагаемая классификация, следовательно, такова: 
'i"ип Coelenterata 

Кла·сс Anthozoa 
Подкласс Actinanthides 

Отряд Rugosa 
Отряд Scleractinia 
Отряд Actiniaria 
Отряд Antipatharia 
Отряд Zoantharia 
Отряд Ceriantharia 

Расоматрение :классификаuионных подразделений под,классов Tabu-
1ata, Alcyonaria и других выходит за ра мки настоящей работы. 
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Б. Основы выделения таксономических единиц 
внутри отряда Scleractinia 

В настоящей ·� аботе подразделение Scleгactinia на подотряды, боль
шинство надсемеиств и ·семейств произ,ведено по Аллуато (Alloiteau 
1952) , лоэтому мы п·роанализируеi\I признаки, положенные эт.им авто� 

ром для выделения различных таксономических единиц. 

Значение вегетативного разлтожения 

Аллуато при характеристике подотрядов всегда отмечает способ ве
гетативного размножения; однако легко убедиться, что для всех вось
ми подотрядов типичны одни и те же способы размножения. У боль
шинства подотрядов встречается как внутричашечное, так и внечашеч
ное боковое почкование. Единственным исключением может служить 
подотряд Amphiastraeina, у представителей которого наряду с почко
ванием встречается и размножение делением. 

Значение гистологии и микроструктуры скелета 

Очень большое значение при выделении подотрядов Аллуато придает 
гистологическому и микроструктурнему строению септ, поэтому на этих 
признаках следует остановиться подробнее. К гистологической структуре 
септ относятся фибры и их сочетания между собой ( склер·одермиты, тра
бекулы И т. д . ) , к микроструктуре септ - структура краев и боковы х  
поверх.ностей септ, поры. 

Фибры и их сочетания. Фибры- игольчатые или пластинкаобразные 
·кристаллы кальцита - я,вляются наименьшими элементарными ча·стица
ми, из которых состоят септы, столбики и синаптикулы кораллитов. Ги
стологическая структура ·остальных ·скелетных элементов не  изучена. 
Известны три основных типа сочетаний фибр: склеродермитно-трабе
кулярны й ,  пластинчатый ( куда мы относим и выделяемый Аллуато 
фиброзный тип) и турбиноидный 1. 

В пределах подотрядов рассматриваемого отря.да сочетания фибр 
очень изменчивы. Та•к, у представителей  Astгaeoina известны сочетания 
фибр в виде про·стых и ·сложных сжлеродермитов, но встречается и пла
·стинчатый тип сочетаний. Аналогичная картина наблюдается в подотря
дах Fungiina и Eupsam:miina. У представителей подотрядов Meanclriina 
и Eнpsammiina, обладающих склеродермитным типом строения септ, 
размеры склеродермитов очень малы, тогда как у Astraeoina размеры 
склеродермитов весьма значительны. В остальных подотрядах различия 
размеров ·склеродермитов очень изменч·ивы даже у представ-ителей от
дельных родов и ВИ'дов (в некоторых видах наблюдается чередование 
больших и малых склеродермитов) .  Для всех подотрядов вариации в 
расположении фибр у·кладываются в очень ·небольшое число типов, так 
как для большинства склерактиний ·преобладающим является склеро
дермитно-трабекулярный тип. Типы сочетаний фибр относятся нами к 

числу лризнаков более .выеоких такоономических подразделений, чем 
подотряды. В пределах подотрядов, выделенных Аллуато, сходные 
типы сочетаний фибр встречаются у представителей, далеких в воз
растном и генетическом отношении, и как классификационные призна
ки должны быть отвергнуты. 

Трабекулы и их сочетания. Среди различных склерактиний наиболее 
часто встречается склеродермитный тип ·сочетания фибр. Склеродерми
ты,  :В свою очередь, группируются в ряды, называемые трабекулами. 

1 Мы употребляем терыин «11урбиноидньrй» взамен термина «ламеллярньrй», тасr< к ак 
последний в дословном пер·еводе означает «пласти.нчатьrй», а это название уже упо
треблено для наименования другого типа сочетания фибр. 
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В отдельных подотрядах встречаются ·к а к  простые, та-к и сложные 
трабекулы; одни из них р а сполагаются простыми сериями-параллель
но друг другу, другие образуют одну или несколько систем ди·вергенции .  
Под последними обычно понимают веерообразное р асхождение тр абекул 
от одной лишш- л инии дивергенции 1• В качестве п·ризнака подотрядов 
характер тр абекул и их сочетаний не может быть использова.н ,  так как  
простые и ·сложные трабекулы, параллельные серии и дивергентные си
стемы тра·бекул наблюдаются почти в каждом из подотрядов, выделен
ных Аллуато. 

Однако хар актер трабекул н их сочетаний используется � качестве 
призна·ков надсемейств и семейств, которые в классификац·ии Аллуато 
выделены с учетом группирования скл еродермнтов в простые и сложные 
тр абекулы, а самих трабекул - в простые серии или дивергентные си
стемы. 

Так, надсемейст·во Т11amnasteriacea характеризуетоя простыми и 
слож,ным.и тр абекула ми, располагающимися в одной си стеме диверген
ции, 10гда как у над,семейства Syn astraeacea того же подотряда Fungiina 
·гр абе�улы группируются не только в систему дивер генции,  но и па рал
лельными сериями. В над·семействе Fungiacea дл я семейслва Agatl1i p l1yl 
l idae Vaughan a n d  Wells хара,ктерно р асположение тр абекул в двух си
стемах ди·вергенции,  тог:ца как дл я ·семейств Micгobac i idae и Fungi idae 
общим пр·изнаком является расположение трабеку"'l в одной системе ди
вергенции .. 

Таким образом, выя.вляется ·важн-ое значение тр абскул и их сочета
ний для ·в ьщел ен·и,я надсемейств и семейств. 

Поры септ и стенок. При изучении микроструктуры скелета у пред
ставителей отдельных подотрядов септы, а иногда и стенки оказываются 
пористыми , ·в других случаях они сшюшные. На внутр·енних краях сегпы 
иногда по.ристы у представителей ладотряда Astгaeoina ,  всегда пор·исты 
у представителей F'uп gi ina .  В подотрядах Eupsammiina и Ca ryopllyl-
1ii na  пористыми оказываются не только септы, но и стенки. Напротив, 
в подотрядах Archaeocaen i ina ,  Styl in ina, Amphiastrae ina, Meandri ina 
септы и стенки всегда сплошные. 

Р ассматр·ива.я во времени процесс появл ения пористости еепт и ,сте
нок, можно заметить че11кую закономерность, выража ющуюся .в отсут
ствии пор у более древних триасовых и частично у юрских представите
лей отряда склерактиний, появл ение пор в септах у меловых и палео
r·еновых групп и, наконец, мощное развитие пор не только в септах, но 
и в стенках у позднетретичных и современных кор аллов.  Нал ичие или 
отсутствие пористости позволяет дифференцировать большую часть 
подотрядов, надсемейств и даже некоторых семейств. 

Такие близкие семейства,  как Synastraei dae All. и Micгoso len i idae  
КоЬу отл ичаются именно по наличию пори•стости септ . Бели у предста
вителей перв·ого семейства поры имеются не всегда, то у второго септы 
всегда пористы, поры при  этом р аспол агаются пр авильными рядами. 
Присутствие пор в септах у представителей семейства Deгmosmi\ idae 
All. служи1 на иболее резким отл ичием их от кораллов семейс11ва Montli
valt i i d ae Dietгich. 

Приведеиные ·проимеры указывают, ка.кое 'Важное значение ю1еет гrn

РИ'стость септ и ·стенок для 'КЛассифика·ции склерактиний:. 
Систематическое значение ·скульптуры верхних краев септ недоста

точно выяс-нено, что же ка·сается окульпту.ры ·боковых поверхностей септ, 
то она резко меняется у отдельных ·р ·одов и видов ныне живущих корал
лов в зависимости от колебаний условий внешней среды и отно·сится: к 
чи·слу наиболее Я'СНО выраженных адаптивных признаков. 

1 Дивергенция (лат.)-· расхождение. 
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Изучение различных признаков, хар а'ктеризующих подотряды скле
р а ктиний, говорит об определенной закономерности изменения комп
л екса признаков в процессе филогенеза ,  что должно, по  нашему мне
нию, быть положено в основу выделения подотрядов. К числу этих 
п ризнаков относятся : 

1 )  ·переход от особей со сплошными септами к особям с пористыми 
с е птами  и стен·ками, 

2) поя,вление .в процессе филогенеза эндстеки синаптикул, 
3) исчезновение в процессе филогенеза эндотеки днищ, 
4) изменение типов стенок в следующей последовательности: архео

те:.;а- пар атека - септотека- синаптикулотека. 
В ·классификации Аллуато (AIIoiteau, 1952, 1 957) следующей система

тической единицей дробнее подотряда являются надсем ейства ,  однако 
последние выделяются Аллуато лишь в подотрядах Astгaeoiпa, Fun
g·iiпa и Caryophylliiпa; в остальных подотрядах дальнейшие подразде
л ения начинаются непосредственно с семейств . П р и  в ыделении надсе
м ейств по тем принципам ,  которым руководствовался Аллуато, в них 
можно заметить ряд закономерных общих черт, которы е  можно счи
т ать комплексом признаков надсемейств : 

1 )  детали строения сплошных или пористых септ ( отсутствие пор, 
наличие лор на внутренних краях септ или по всей поверхности, распо
ложение пор правильными рядами или беспорядочно, величина пор и 
их фор м а ) ; 

2 )  тип стенки; 
3) трабекулы и их сочетания (простые, серии, системы дивергенции) . 
По мнению Аллуато, в признаки надсемейств ·Следует включить также 

характ.ер эндотеки и перитеки, но эти же признаки им  р ассматриваются 
п р и  характеристике большинства  семейств. Наличие ил и отсутствие 
дниш, синаптикул и диссепиментов, 'Взаимное р а·сположение этих эле:vrен
тов в эндотеке - все это несомненно более детальные признаки, чe,vr те, 
которые приняты для надсемейств. 

По данным Аллуато и ·С учетом ·Материалов и сследования поздне
юрских склерактиний СССР, мы считаем,  что признаками  семейства яв
ляются: 

1 )  характер эндотеки (наличие днищ, диссепиментов и синаптикул, 
их относительное .J«оличество, форм а  и расположение) ;  

2)  наличие .или отсутствие ,перитеки и цененхимы,  их характер; отно
с ительное ,количество, форма и ·расположение днищ, септальных ребер, 
диссепиментов и пор; 

3) наличие или отсутствие эпитеки; 
· 4) тип 'Строения ·септального апларата ( стилиноидный, циатофорохд

ный, тамнастероидный ,  рипидогироидный и т. д.) ; 
5) тип стенки 1; 
6) трсi'б�кулЬI и их  сочетания (простые или сложные трабекулы, серии 

или системы дивергенции) . 
Выделение критериев для низших систематических единиц корал

лов- родов и видов является наиболее трудной задачей в связи с широ
кой индивидуальной изменчивостью, какую обнаруживают как ·современ
ные,  так и ископаемые кораллы. По справедливому з а мечанию Гравье 
( Gravieг, 1 9 1 1 ), «нет группы животного царства, где б ы  искусственный 
характер , ,в значительнО-й мере субъективный,  наших видовых р азличе
н иЙ, или ·совершенно временн·ое значение наших определений ,  были б ы  
та ,к очевидны, как  в отношении Madrepoгaria». Будучи донным и ,  чаще 
всего прикр епленными, реже свободно лежащими организм ами ,  кор аллы 

1 Этот н следующий признаки повто,ряются nри  характеристике комплекса призна
ков .надсемейств, что несомненно указывает на несовершенство их выделения. 
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исключительно быстро отзываются н а  малейшие изменения в х а р а ктере 
волнения воды, осадканакопления и другие внешние п р ичины.  Эти изме
нения часто приводили даже самых сведущих зоологов и пг.леонтологов 
.к оши-бкам в .выделении нидов и даже родов там ,  'Где н а  самом деле мы 
и.меем дело с обычными р азновидностям -И од:ного и того же вида. Иссле
дования 'экологических особенностей современных кораллов,  произведен
ные ГравИ (Grav ier, 1 9 1 1 ) ,  Яковлевым ( 1 913- 1 956) :и другими,  пока
�-:али ,  что для выделения родов и видов почти полностью неприемлемы 
такие, J<азалось бы, важные признаки ,  как характер р оста колоний п 
од;иночных кор аллов, форма чашечек и 'Кор аллитов, р азмеры отдельных 
-особей.  Указанные признаки ч асто не являются постоянными даже 'J 
·особей одной и той же колонии,  отр ажая явления широкой изменчиво
спr в пределах одного и того же вида .  Подобная  именчивость, как ука
зывал Борисяк ( 1 947) , является адаптационной и не  должна служить 
основанием для выделения новых в идов и тем более р одов. Для выде
ления действительных систематических категорий необходимы исследо
IJания направленных изменений внутри вида в процессе филогенеза ,  
I!риводящие в конечном счете к СJ<ачку и образованию нового вида .  

Изучени.е фактического м атериала  по признакам, на ·осаовании кото
рых выделялись роды , пр·иводит нас  к выводу о ·следующем ком,плексе 
призна ·ков, который нео-бходимо учитыв ать ·при  выделении родов :  

1 )  спос·об группировJш отдельных кор алл.итов (одиночные,  коло
ниальные с перитекой ·или цененхимой,  :колониальные без внеко·р аллит
ных образ ований ) ,  

2 )  степень р азв -ития септалыrоr.о аппарата ,  
3) наличие столбика и ·сваек ( о·севой комплекс ) . 
К: числу признаков наиболее низких таксономических единиц� видов 

относятся : 1) число септ; 2 )  ·относительные размеры ·септ 'разных циклов; 
3)  характер заложения септ в онтогенезе ( рад-иальное, п ер -истое, р азлич
ные вариации д,вусторонней ·симметрии ) ; 4) р азмеры чашечек коралли
тов; 5)  расстояние между це.нтр ами караллитов (у  колониальных форм ) . 

З аJ<анчивая ·рассмот-рение пршщипов 'систематики склеракт;-ший, не
обходимо подчеркнуть, что 1комплексы признаков для выделения отдель
ных т аксанов предлагаются лишь в ·ка честве примерной схемы, которая 
должна быть в начале вся·кой р а-боты подобного р ода.  Следующий этап 
этой ра боты нам представляется в детальном изучении филогенетиче
ских ветвей и онтогенеза отдельных групп склерактиний и в сопоставле
нии их между собой, что позволит выявить направленность эволюцион
ных изменений признаков для всех систематических категорий .  
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В. М. Р Е Й М А Н 

Г Е РМАТ И П Н Ы Е И А Г Е Р МАТ И П Н Ы Е К О Р АЛ Л Ы  

И з  обл асти е·стествознания можно пр·ивести немало пр нмеров, ·когда 
общеприз·нанное суждение о как·их-либо явлениях оказывается справед
ливым лишь в .первом приближении; их изучение во всей сл ожности 
взаим освязей иногда при.водит к выводам ,  противореч а щим в той или 
иной мере общеизвеспюму и широко ра•спростр аненному м нению.  Один 
из таких случаев и будет р ассмотрен в настоящей статье. 

Кораллы изда вна считались :жителями мелководного теплого моря,  
и поэто'.IУ может показ аться невероятным утверждение, что тот ·нли иной 
комплекс ископаемых кораллов ра·ссматривается как глубоководный 
( несколько ·ООТ и тысячи метров тлубины) ,  что  эти кораллы жили при  
темпер атур ах, близких ·к нулю, что участок дна ,  н а  .котором обитали 
кораллы,  был илистым, а мутные потоки были1 обычным явлением для 
этого биотопа .  Тем не м енее, многие современные кор аллы живут имен
но в такой экологической обстановке. Сейчас  можно с уверенностыо ут
верждать, что глубоководные кораллы известны •и в ископаемом состоя
нии,  одна·ко их диапюстика в качестве глубоководных встречает нем ало  
трудностей .  

Современные и ископаемые шестилучевые кор аллы,  имеющие т.вер
дый скелет, относят к 'Группе S c\eгact iпi a .  Современные рифостроящие 
кораллы не в•стречаются на  глубинах свыше  90 м; а оптимальная глу
бина их существова·ния - до 20 м .  Эти кораллы,  ж·изнедеятельнссть ко
торых находится в непосредс.твенной зависимости от лроникновення 
солнечных лучей в толщу морс.Iюй воды, называют г е р м  а т и п  н ы м и .  
Кораллы, не участвующие в строительстве рифов ( биоr'?р мов) и предста·в
лен.ные, ка·к правило, оди i-IОЧI-rыии и слабоветвистыми  фор м а м и, отно
сятся к другой экол огической г·руппе, это - а г е р м  а т и л н ы е к·ораллы.  
Сущес.твова·ние последних не находится в прямой зависимости от ·влия
ния солнечных лучей, они обитают на  р азличных глубинах,  от литорали 
до абисс.ал·и. 

ГЕРМАТИПНЬI Е КОРАЛЛЫ 

Кораллы-рифастроители живут в тесном ЭКОJ1Оrичес.к·ом ·с.ообщес:тве 
с. гидроидны ми полипами,  водорослями и другими организмами ,  насе
ляющими биогерм .  Этот терм ин был предложен для холмаподобных и 
линзовидных ·структур строго органического происхождения, чтобы от
личить их от мореходного термина  ·«р·иф», ·который м ожет быть пред
·ставлен не только органогенными 'ПОродами  (Cнming·s, 1932) . 

Помимо экзоси!I,Iбиоза,  герматипным коралла м  свойствен эндос.им
биоз .  В эндодерме соврем енных герматипных кораллов обнаруживаются 
в изобилии одноклеточные водоросли зоокса нтеллы .  Они имеют желт·u .. 
коричневый цвет, сферическую форму, диаметр 6- 1 4  .мк ( VaL1ghaп ,  
Wel l s ,  1 943) . Зоокс.антеллы обна·ружены, помимо кораллов, в теле  дру
гих рифос.троителей.  О существовании зооксантелл вне тел а симбионтов 
сведений не имеется . 



Симбиоз герматипных кораллов с зооксантелл а м и  ·н а столько тесный,  
что есть основания полагать невозможность существова ния одного сим
бионта без  другого. Так ,  герматипвые кора ллы , помещен·ные в те·маоту, 
терЯ'ЮТ зоо ксантеллы , .которым необходим солнечный свет для фотосин
теза ,  и погибают. То же наблюдается при повышени-и температуры воды 
выше оптимальной.  Для питания зооксантелл необходи м азот, углеюr с
Ji Ы Й  газ и фосфор ; .все эти вещества они получают в достаточном коли
честве за  ·счет процессов метаболизма ,  протекающих в теле кораллов. 
Существует предположение, что кораллы перева·р ивают зооксантеллы, 
которые служат им  дополнитель·ной пищей. 

Сим·биоз зооксантелл и кораллов сложился ,  видимо,  в отдаленнейшие 
в р емена ,  зооксантеллы ·обнаруживаются н а  ·самых р а нн их стадиях раз 
вития герм атипных ·кораллов, даже н а  стадии Jr ичинки ( пл а нулы) . Воз 
•Можно, ч то этот сим биоз был характерен и для древних рифастроителей 
м езозойского и п алеозойского времени. Количество зооксантелл в теле 
'КОраллQвых полипов зависит от степени освещенност.и зоны, ·в которой 
ж и вут гер матипвые к·ораллы . Наибольшее •количество зоокс1нтелл обна
р уживается у кораллов, живущих на  глубинах от 4 до 7 JИ . 

Жизненная  необходим ость такого симбиоза подтверждается та·кже и 
тем обстоятельством , что герматипвые кораллы никогда н е  поселяются 
н а  глубинах, недоступных для проникновения ·солнечных лучей. Этиы и 
только этим обстоятельством можно объяснить, что гер м а rипные кор ал
лы на•селяют и населяли исключительно  м елководные обла·сти моря .  
l\1а r,·симальная глубина ,  на  кот.орой гер м атигшые кора_г;лы могут стр Jить 
р и фы, равна  46 м. 

А Г ЕРМАТИПНЫ Е КОРАЛ Л Ы  

В современных морях и океанах агермати'П !-rые кор аллы населяют 
неритовую область, батиаль и а·биссальные глубины .  Напр·имер ,  кор алл 
f utrg·iacyathus maгenzelleгi был поднят с глубины 5870 м ( Северное 
море) , где он живет при температуре около 2° С .  Одн ако наи.большее 
к оличество агер м атипных кораллов известно из батиальной области, ·н а 
глvбинах от 180 до 550 · м. Это - обJ1 асть rшr-rтиненталь.r-r ого склона ,  
с Илистым грунтом ( «mud- l ine» П·О Муррею) . Здесь кораллы I-I axo;:r,ят 
богатую пищу в •Виде метшх животных организмов и л�tчинок (все совре
м енные ко.раллы , ка 'К это сейча·с доказано,  являются плотоядными жи
Ботными) .

-
Опти�альные температурные пределы для агерматипных 

к-ораллов определяются диапазоном 8-20° С.  
Ввиду того, что .н а больших глубинах экологическая о бстанов.кг. 

б ореалы-rых и теплых .м орей •приблизительн·о одинакова ,  среди агер м а 
т и п ных к ор аллов встречаются подлинные космополиты , живущие, в от
лич<lе от гер матипных кораллов, в различных широтах.  Кроме того, один 
и тот же вид может жить на  большой глубине в троличес.ком бассейне 
и на малой - в бор еальном.  В данном случае  для кораллов большее 
з н а чение имеют тем пер атурные условия, чем изменение давления с глу
биной .  Глубинные слои воды теплых морей по своим температурным 
усJJовиям приближаются к поверхностным водам  бореальных бассейнов.  
Н адо сказать, что для ·беспозвоночных и некоторых позвоночных :живот
ных галобиоса температура является наиболее лимити рующим факто-
р о м ,  в сравнении с прочими условиями ·среды. · 

Бели к сказанному добавить, что кор аллы, имеющие личиночную ста
дию до 23 суток, могут расселятыся с удивительной быстротой ( несмотря 
на бентонный образ жизни во взр·ослом состоянии ) , то ·станет ясно, сколь 
·своеобразн а  группа кораллов, называемых агерматипными. Почти все
.св етное ра·опросгр анение имеют космополиты-убиквисты, относящиеся 
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к родам: Caryop!Lyllia, Deltocyatlms, Dendrophyllia, Desmop!щllum, Fla
bellum, Fungiacyathus, Lophelia, Madrepoгa, Solenosmilia и Stepl1ano
cyathus. 

Главное отличие агерматипных кор аллов от герыа типных заклю
ч ается в том, что они не содержат  в своем теле зсоксантеллы, незави
симы от .п оследних ,в  ·своей жизнедеятельности и поэтому могут жить на 
р азличных глубинах. Характер.но, что агерма типные кораллы не  поселя
ются на р ифах, но могут быть встречены :вблизи от кораJ1ловых р ифов 
и в межрифовых лагунах. Будучи более примитивне организов анными, 
чем герматипвые к·оралльr , одиночные и слабоветвистые а герматипные 
кораллы не  выдерживают ·конкуренции с .рифостро·ителя:vги и поэтому не  
встр ечаются :В биогермах. 

На фиг. 1-4 (табл.  I) изображены два совремеiшых,  сравнительно 
глубоководных, агер,матипных кор алла ,  которые были выбраны для 
иллюстрации пото·му, что точно зафиксирова н а  глубина ,  н а  котор ой они 
обитали .  Н а  пр·иведенных изобр ажениях видно, н асколько просто выгля
дит внешняя фо.рма этих агерматипных .кораллов. 

Особый интерес для палеонтологии и палеобиогеог рафии предста в
ляет вопрос о нахождении агерматипных IЮраллов, и ,  в частности, их 
глубоководных 1 п редста.вителей в ископаемом состоянии.  Достоверно 
аг�рматнпные кор аллы известны с середины мело,ного периода ,  когда 
величайшая трансгреС'сия в истории З емли захватила обширные  терри
тории континентов и появились глубоководные некомпенсирова н н ы е  
прогибы .  Несомнен.но глубоководными агерматипными кораллами сле
дует ·считать те из них, которые о б н аруживают·ся в фации  писчего мел а ,  
так  к а к  глубины, с которыми связано н акопление осадков, образовавши х  
мел, н аходятся в пределах 80-500 м ( Бушинокий, 1954 ) . При·мером глу
боководного .коралл а мелового возраста может служить Smilotroc!ms 
libyca из коллекции, любезно предоставленной нам Д . П. Н а йдиным 
(табл.  I ,  фиг.  5-6) . Обращает на себя внимание то uбстоя.тель·ство, что 
данный вид впервые был найден в Ливии, расп оложенной на большом 
р ассу.оянии от З а.падного Казахстана .  Этот пример показывает, что агер
матипные кораллы, будучи космополитами, могут служить хорошими 
ру·ководящими организмами. 

На табл.  I, фиг. 7-8 изображен агерматипный коралл Caгyopftyllia 
b abkovi sp .  nov. ,  :который мы также скл·онны считать глубокоrзодным. 
Местонахождение этих ко.р аллов,  впервые обнаруженное К.  В. Бабко
вым, приурочено к центральным час11ям бывшего сузакского б ассейна ,  
к его не·компенС'ированному глубокому участку. Глубины,  вероятно, были 
батиаль·ными, на  что 1юсвенно указывает ряд фактов : характер пopo.JJ.J-.{ , 
в которой обнаружены ·ко·раллы ( тон.козе2_нисtый аргиллит зеленова'Т'<"'
серого цвета ) ,  мел·кие, с тонкой скульптурой, панцыр-и пр авильных еУ' " ", 
и р а ковин·ки пелеципод , сильная ожелезненность всех органичесю!'': 
остатков ( гидрогематит? ) и др. Примечателы-rо, что сузакские глины, 
отлага.вшиеся по .периферии  бассейна,  содержат крупные .р ыювины мел
ководных пелиципод, а к·ор аллы -в них отсутствуют вонсе. В коллекции,  
собр анной К. В .  Б абковым и н ами, имеется неск-олыко тысяч э-кзем,;:rля
ров ,  но в·се это - один вид ,коралла .  

Т а кие  «коралловые луга» ,  н аселенные одним-двумя .видами ·кор аллов, 
неоднокр атно н аблюдал.ись естествоиспытателями на б атиальных глу
бинах соврем.енных морей. 

Агерматипные глубоководные кораллы произошли, вероятно, от гер
матипных,  время их появления можно датировать меловым периодом. 

1 Глу:боководными .кораллами ·следует .называть 'Ге ИЗI них, котоrн..rе •ilo\OГYT сущf:
ствовать глубже нижней границы сублиторали, т. е. глубже 50 .м. 
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Т·о, что все р аинемезозойские и палеозойсюrе  кораллы (табуляты, ругозы, 
восьмилучевые кораллы и склер актинии)  не поселялись глубже сублито
р али ,  в ряд л и  может вызвать сомнение.  Однако мы не  можем с уверен
ностью утверждать, что все они были герматипными.  Н еоднократно от-
1\•Iечался факт симбиоза у табулят и ругоз,  что косвенно может свиде
> ельствовать о их герм атипности, а наше  предположение о происхожде
нии агерм атипных кораллов от герматипных в какой-то мере подтверж
дается этими фактами. Возможно, однако, что н екоторые палеозойские 
одиночные ругсзы, жившие в условиях илистого грунта,  были мелковод
ными, но агер матипными, например ордовикеко-силури йские одиночные 
ругазы Прибалтики (Рейман,  1 959, стр.  44) . 

Если .высказанное предположение справедливо, то тогда экологиче
ский ряд всех AntJ1ozoa будет выглядеть та,J с мелководные агерматипные 
( р анний палеозой) - герматипвые (средний палеозой - р анний м езо
зой) - герматипные рифостроители ,  а гер.матипные •Мелководные и г лубо
ководные (поздний мезозой и кайнозой ) . Эти мысли .высказаны н а м и  
n самой предположительной форме и требуют дальнейшего уточнения и 
обоснования .  

Проблема происхождения сравнительно просто устроенных агерма 
типных �ор аллов от высокоспециализированных герматипных кораллов 
переплетается ·С проблемой длительного существования ·сравнительно 
н изкоорг ан изованных организмов,  обладающих большей вагильностью 
и пеnрихотлавостью. Возможно, что изучение явлений н еоте.нии по·может 
в дальнейшем р азрешить эту проблему. 

Возм·ожно ли,  на основании н аходки остатков агерм атипных корал
JJОВ в ископаемом состоянии,  с уверенностью отнооить отложения к глу
боководным? В едь не нее агер матипные .кораллы принадлежат к глубо
ководным .  Н а пример,  пред,ставители семейства Rhizangi idae  являются 
агерматипными, но  н аселяют ·исключительно литораль и сублитораль.  
Можно ду.мать, что поставленный ·вопрос должен решаться при ком
плексном учете ряда обстоятельств. Н еобходимо,  чтобы саблюдались  
следующие условия :  

1)  отложения н е  должны быть древнее верхнемеловых; 
2)  прочие органические остатки должны обладать п р изнаками, сви

детельствующими о их жизни в глубоком море;  
3)  п алеофациальный анализ должен показать, что осадки,  обр азо

вавшие породу, отлагались на глубинах свыше 50 .м ;  
4 )  остатки кор аллов должны принадлежать тем таксономическим 

единицам,  представители которых известны в современных морях,  к а к  
агерматипные. К: таковым относятся представители ·семей•ств :  Rhizangi i 
д ae, Micrabaci i d ae, Anthemiphi l l i dae,  F label l i dae,  Guyn i idae, большин
ство из DendrophyJ ! i<iae и CaryophyJ ! idae, некоторые из представителей  
семейств Poci l loporidae, Fungi id ae, FaV\i i dae  и Ocul inidae .  

Появление J'лубоководных кораллов в ·середине мело·вого пер иода не 
является случайным.  Именно в 1конце мезозойской э.ры - в начале  кай 
нозоя происходит резкая смена палеогеогр а фической обстановки, п мно
гие морекие организмы приспосабливаются к жизни в глубоководных 
условиях. К: таким группам относятся :  брахиоподы, морские лилии ,  
гастропеды и пелециnоды, пр авильные м·орские ·ежи и др . П а р аллел ь
:н о  идет процесс вымиран,ия •ВысокоспециализирО'ванных -организмов ,  
цри.споссбившихся .к жи.зни н а  мелководье. П р имер·о.м могут служить а ;-,1-
мониты, иноцерамы и др . Вымrирают м·ногие мелк-оводные .кор аллы,  а 

.- т � агерматипные кораллы завоевывают глуооководные участки. аким оо -
р азо.м ,  •можно говорить об  адаптивной ·р адиации многих групп фауны ,  на -
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п р а.вленной в глубо·кие части бассейнов. Н а  суше наземные организмы 
заселяли все более 'ВЫс-окие пшсоl\Iетрические уровни ,  а те из ·них, ·кото
рые п риспасабились •К жизни  в прибрежных низменных уча·стках,  вы
.м ерли в борьбе з а  существование (динозавры и др . ) . Площади мелко
водья и лрибрежных равнин ·сокращаются, чт·о и обусловило •вертикаль
ную адаптивную р адиацию организмов в·верх - •В ·в одор аздельные и 
высокогорные участки и .вниз - в батиальные и абиссальные тлубины.  

По нашему ·мнению, с мело.вым периодом следует связывать появле
ние некомпенсированных прогибов в Мировом океане. Глубоководной 
ф ауны не было до этого времени не  потому, что организмы еще не при
спосабились .к глубоководным условиям, а п отому, что этих условий еще 
не ·существовало 1 •  На чина я ·с верхнемеловой эпохи, появляются высокие 
горы, тем•п и амплитуда тект.онических движений возра·стают. Сказанное 
под�верждается отсутствием ископаемых г лубоководных фаций вплоть 
до позднего мезозоя, возр астанием средних мощностей ·осад•I<ОВ, увеличе
нием м•ощности конгломератов во времени и усложнением геологиче 
ских 'структур .  

В связи с усилением темпа  тектонических движений,  начиная с верх
немеловой эп·охи, ·герматипные ·кораллы строят мощные р ифовые по
·стройки. Приуроченность с-овременных и ископаемых р и фов .х  зонам раз 
ломов, вдоль кото.рых происходят вертикальные перемещения, благо
п риятст.вующие рифообразованию, хорошо показал В. Е. Хаю-r ( 1 962) _ 

П римечателыю, что в палеозое и р аннем мезозое р оль кор аллов, как 
рифообразователей, была незначительной.  Даже верхнетриасовые рифы 
на Юга-Восточном Пами·ре ,  р азвивавшиеся в полосе р азлома ,  лишь в 
незнаЧ'ительной своей верхней ч а сти пред•ставлены кор алловыми ассо
циациями (Рейман ,  1 962) . 

Большинство палеозойских органогенных р ифов пр едставлено гид
r а ктиноидными (на Урале) , археоциатовым и  и водорослевыми (в Си
бири ) , губковыми ( н а  РУ'сокой пл атфор м е) , м ш анковьrми и, в незначи
тельной степени, коралловыми -известнякам•и . Это обстоятельство можно· 
объяснить тем, что древние .кораллы морфологически не  были так при
способлевы .к  строительству рифов ,  ·как позднемезсзойские и кайнозой
с-кие ·их •потомки. Интенсивному ·росту рифов после нижнемеловой эпохи 
·способствовали та кже интен•сивные вертикальные тектониче-ские движе
ния. Рифы обычно н а р а щиваются на опускающсмся и обращенном к от
.крытому океану блоке. 

Герматипнасть кораллов определяегся, прежде ·всего, их симбиозом 
с одноклеточными водор-ослями зооксантеллам -и .  Н а м  представляет-ся не
обходимым р а•сширить это понятие и включить в него жизненнс· необхо
димые симбиотическ·ие взаимоотношения не  только в применении к с-кле
р актИI-гиям, но и к -ругозам ,  табулятоморфным коралла м  и другим орга
низмам,  образующим б иогермы. Герматипнасть может характеризо
в аться ка -к внутренним симбиозом ( например ,  эндосимбиоз кораллов с 
зоокса.нтеллами) , т ак и ·симбиозом ·внешним - экзо·СИ'VI б и-озом, н апример 
кораллов с гидрактиниями.  

1 Подробнее эти  вопросы р а ссматрив аются .в специ8.льноi': р а боте а вт о р а ,  доложен
ной на IX сессии ВПО. 
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Н. С . Б Е Н Д У К И Д 3 Е 

К ЭКОЛ О Г И И , О НТО Г Е Н ЕЗ У И С И СТ ЕМАТИ КЕ 
П Р ЕДСТАВ И ТЕЛ Е й  В Е РХ Н ЕМ ЕЛ О В О ГО Р ОДА 

DIPLOC TENIUM GOLDFUSS 

Описание рода Diploctenium, выделенного Гольдфуссом в 1 826 г . ,  
было основано на  изучении отпечатка наружной стороны и не  освещало 
внутреннего строения кор аллита.  Тип р ода - D. cordatum Gold f. В соро
ковых годах прошлого века Мишлен (Michel in ,  1 840) , уже р асполагав
ший более полным м атериалом,  выделил новый вид Diploctenium mathe
ron i и впервые описал и иллюстрировал полный экземпляр D. lunatum, 
описанный р анее Бругером ( Вгнguеге, 1 792) . В дальнейшем Рейсе 
( Reuss,  1 854) обработал коллекцию из верхнемеловых отложений Вос
точных Альп (долины Гозау) ,  выделив н есколько новых видов .  Мильн
Эдва рдс и Эм в 1 857 г. дают описание еще некоторых представителей 
этого р ода, подтверждая тем самым диагноз, данный Гольдфуссом. 
Н азванные авторы предлагают морфологический критерий для р азли
чения видов .  

Существование у Diploctenium осевого органа - пластин чатой кол
.лумелы - было впервые уста новлено Фроментелем в 1 864 г .  н а  примере  
D. lunatum. (Bгug. ) . Подобный в ывод, относительно типового вида 
D .  cordatшn Goldfuss получен Квенштедтом (Quenstedt, 188 1 ) . Феликсом 
( Fel ix,  1 903) проведена р евизия богатой коллекции Рейсса и впервые 
изучено строение скелетных элементов р ассматриваемых нами кораллов. 

Необходимо подчеркнуть, что всеми упомянутыми автора м и  диплок
тениумы принимались за одиночные кор аллы. Но уже в сводке Вогана  
и Уэллса (Vaughan and  Wel ls ,  1943)  этот р од отнесен к группе I<олони
альных кораллов. 

Наиболее полные данные приведены Аллуато (A1 lo i teau ,  1 952) .13 
статье, специс:льно посвященной р азвернутой хар актеристике р ода Di
pioctenium. 

Ко времени составления сводки по ш естилучевым кораллам СССР 
для «Основ палеонтологии», т .  е .  к 1 956 г . ,  нами принималея следующий 
диа гноз рода Diploctenium: 

«Diploctenium Goldfuss ,  1 826.  Тип р ода - D. cordatum Goldfuss,  1 826;  
свободные, обычно подковообразные колонии,  сильно сжатые с арочным 
расположением чашечек. Диетальвые концы колонии порой соприкасают
ся и продолжают р асти за точкой слияния (D. conjugens) .  Диссепимен
тальная  эндотека только в нижней части колонии.  Ч а сто имеется ножка.  
Столбик пластинчатый» (Бендукидзе и Чиков а ни,  1 962, стр . 399 ) . 

Этот диагноз, помимо литер атурных данных, был основан  н а  м ате
риале из верхнееавтонеких отложений З ападной Грузии, собр анном 
в вулканагенно-осадочной свите «мтаварю>, окрестностей сел Годаганн 
и Удзлоури ( Бендукидзе, 1 954, 1956 ) . Здесь впервые н а  территории  
СССР верхнемеловые кораллы были обнаружены А.  И .  Джанелидзе 
( 1 940) , з атем Г. С. Дзоценидзе ( 1 948) ; в 1 950 г .  н а м и  произведены 
систематические сборы. Описание этих кораллов и стратиграфические 
выводы уже опубликованы ( Бендукидзе, 1 954, 1 956 ) . Однако уникаль
ное обилие, сохранность и р азнообразие экземпляров Diploctenium lu-
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natum ( Brug. ) 1 побудило нас  снова рассмотреть их более детально уже 
с т·очки зр -ения онтогенеза ,  экологии и, отчасти, также системап-гки. 

П олученные данные существенно отличаются от представлений Ал
.1у ато и ,  на н а ш  взгляд, в корне противоречат приr-rятоNrу им принципу 
группировки видов по внешним морфологическим признакам (по соотно-
ш ению ; , см .  A lloiteau, 1 952) . 

По.rтытка характеристики онтогенеза представ-ителя рода Diplocteni
u m ,  .лриводимая н.иже, дает-ся  •впервые и указы:еа ет н а  те-сную -с-вязь х а
р актера р а звития колонии кор алла с условиями ·ореды об итания .  

На табл .  I I  изобр ажен онтогенетический ряд D .  lunatum (Bгug. ) . 
Н аблюдается непрерывная  последовательность от наиболее р анней ста
дии роста колонии,  где она пока еще имеет облик одиночного кор ал л а  
( ф иг. 1 )  - до геронтической стадии ,  когда возможности роста колонии 
·пр а ктически -исчерпаны ( фиг. 13) . Сохр а-нение особей различного возра 
с т а  в большом количестве стало возможным благодаря  своеобразным 
условиям з ахоронения диплоктениумов З ападной Грузии. Они приуроче
ны J{  вулканагенно-осадочным обр азованиям верхнего м ел а .  Примерно 
t'дновременная гибель особей самого р а зличного возраста,  по-видимому, 
связана с подводной .вулканической активностью (•в частности, ·с заносо м 
т у фагенным песком и илом) . 

Н а  стадии, соответствующей фиг. 12 (табл .  I I ) , благодаря наличию 
нескольких Эiкземпляро·в,  удается установить, что дли-на ножки - п альце
в идного отростка,  варьирует от примерно 1 /3 всей высоты колонии (/'1. 
п о  Аллуато) до почти полного отсутствия .  Это н аблюдается н аряду 
с полной идентичностью всех остальных признаков.  Поэтому длина  ножки 
н а м  представляется второстепенным признаком, з ависящим от условий 
обитания.  

Следовательно, стадии от 1 - й  до 1 3-й ,  независимо от присутствия нож
к и  и ее величины можно р ассматривать как «нормальный» онтогенети
ч еский ряд. Н аиболее интересны оп<лонения от этого «нормального» 
р яда .  Одним из  любопытных отклонений является гипертрофирование  
ножки, изображенное н а  табл .  I I I ,  фиг .  1а, б. 

Изучение ряда продольных и поперечных серийных разрезов ножки 
позволило выяснить последов ательность стадий ее роста (см .  рису н·ок) . 

Н а  р исунке дан продольный р азрез фрагмента колонии,  где указаны 
м еста проведения серийных поперечных разрезов на  ножке. В поперечном 
р азрезе заключительной стадии роста ножки соответствует стадия а 
( разрез /) , в следующем р азрезе (//) , внутри заключительной стадии а.. 
в идна еще одн а-предп�)Следняя  стадия роста ( 6) . В третьем р азрезе ( !  II) 

оGнаруживается н ач альная стадия роста ножки ( стадия в) ,  и,  н а конец,. 
в четвертом р азрезе ( !V) видна продольная ч ашечка,  т. е. н а чальна я, 
в еерообр азная стадия уже р азвивающейся колонии.  

Здесь (см .  рисунок) привлекает внимание то обстоятельство, что н а 
р астание ножки (удлинение пальцевидной ч асти коралла )  происходило 
н е  вверх от основания, как обычно, а в с т о р о н у т о ч к и  п р  и к р  е 
п л е н и я ,  к о т о р а я  с а м а о к а з ы  в а е т с я в н у т р и  к о р а л  л и
т а (см .  продольный р азрез колонии, р исунок) . Из этих н аблюдений сле
дует, что в н ач альной стsдии роста коралл прикреплен к субстр ату и, 
ка к бы соответствуя стадии одиночного коралл а ,  р астет дистально,  от  
основания вверх. Вероятнее всего, он  н аходится в положении, близком 
к вертикальному. После  векоторого времени кар аллит перест а ет быть 
прикрепленным и свободно ложится на дно;  в данном случае  грунт был 
п р едставлен грубозернисты м туфагенным песком ,  щебнем и гравием ,  

1 Коллекция хранится в монографическом музее Геол. ин-та АН Г,рузинской ССР 
под N2 '54. 
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'-JТО , вероятно, способствов ало удовлетворительному омыванию боковой 
стороны коралл а ,  обр ащенной к грунту. 

В м есте с р остом ножка з агибалась в определенном направлении, 
JЗ частности на табл. I I I , фиг.  1 а, б - кверху. 

Обратимся снова к форме r<олонии.  Р ассмотрим  отклонения от нор
мального р азвития,  н а блюдаемые у ветвей ( «крыльев» по Аллу а то) коло
нии .  Н а  табл .  I I I , фиг. 2 и 3 привлекает внимание загибание обоих 
дi'IСтальных концов ветвей колонии в одно м  определенном н апр авлении 
( н а  фнг. 2 и 8 - Iшерху) . 

1 

· · · · · · · · · · · · · · · · а 
о 
и 

� г  
З а р исовка пр одол ьного и серийных поперечны х р азрезов 

Diploctenium lunatum ( Brllg. ) .  

а - тrння среза последней стадии роста; б - лпнин предпоследней 

стадии роста; в - ЛIIIIIHI н а ч аJiьной стадии роста колонии ; г - рестав

рнрованнnя часть колонии 

К:райним выражением этой тенденции является резЕое изменение на
л'равления диетальнаго роста одной из ветвей,  изобр аженное н а  табл .  I I I ,  
фиг.  5 а ,  б, в .  Это один и тот же эюемпляр,  з арисованный в р азных 
p a i<ypcax.  

Условия обитания представителей Diploctenium р ассмотрены Даi<е 
(Dacque,  1 952) в работе «Veгgleichende b iologi sche Formeпkunde der 
foss i l i eп  п i edereп Tiere». Даке относил этот род к одиночным кор аллам  
и считал веерообразную форму начальной стадии коралла з а  наследст
венный признак,  а дальнейшее подковообр азное р азвертывание ветвей 
веер а - п ризнаком, з ависящим уже от I<онкретных условий обитания .  
Даке также пр инимал, что коралл вначале был п р нкреплен,  а позже он 
лежал свободно. Причину такого изменения положения кор алла он 
объяснял механистичесJ<И - «силой роста» ветвей. Он предполагал,  что 
ветви р азр астаясь упираются в субстрат, давят на него и отламывают 
ножi<у. Создается неустойчивое ра вновесие и 1<0р алл ложится боком на  
грунт. «Сила роста» р ассматривается как нечто отвлеченное,  не зависи
мое от полипа .  Упущено из виду, что то пространство, которое в дальней
Ш�11" за ймут нар астающие части скелетных элементов, предварительно 
должно быть занято мягкой тканью. Таким образом,  мягкая ткань долж
на был а «силой» проникнуть в грунт, что представляется совершенно 
невероятным. 

По-видимому, переход в лежачее положение объясняется просто 
увеличением веса кор алла и потерей устойчивости в условиях подви>к
ной воды и рыхлого щебенисто-гр авелисто-песч аного грунта .  

1 
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Учитывая,  что загиб как концов .ветвей .коралла (табл.  I I I , фиг.  2, S 
и 5) , так ·и конца ножки ( фи г. 1 )  происходит в одном напр авлении, 
единственным ·возможным допущением для овободно л ежащего ,положе
'НИЯ является то, что загиб происходит кверху от прунта . 

Можно от,метить ·как характерную деталь, что н а  .ножке ч асто име
ют·ся ·скрученные ·или <�курчавые» ребра .  Это можно ·О'бъяснить тем,  что 
на ·р анее 'существ-овавших ·ребрах .происходило .проксималыное .нар аста
ние,  сопровождаемое •Изгибанием и как бы кручением их в ·связи с за 
гибанием их кверху от грунта. 

Изменение напр авления роста ветви коралла ,  и в особенности р езкое, 
происходило путем изменения направления почкования.  При  этом роль  
на пр авляющей септы берет н а  себя одна из боковых, примыкающих 
к ветви пер исто. Эта септа дает н ачало новому н ап р авлению почкования 
дирекциосептального типа (табл. I I I , фиг.  5) . На некоторых экземпля
рах  наряду с новым напр авлением роста сохраняется старое и тогда 
·формируются трихотомирующие (трехветвистые)  колонии.  Уникальный 
:жземпляр такой колонии, переданный нам профессором А. И. Джане
.тtидзе, изобр ажен на  табл. I I I , фиг. Ба, в (см. также Бендукидзе и Чико
в ани,  1 962;  табл. V I ,  рис. 2 ) . 

Подобная трехконечная  ·колония 'УЖе не  -сможет лечь, и ветви !В ре• 
зультате р азр астания должны упереться в грунт. Можно предположить, 
что если в дальнейшем каждая из этих ветвей приобретет способность 
р езко и неоднократно менять направление роста чашечного р яда, это 
в I<онечном счете п р  и в е д е т к ф о р м и р о в  а н и ю м е а н д р  о и д
н о й к о л о н и и .  

На  другой возможный путь формирования меандраидной колонии 
указывают случаи отпочковывания от ножки флабеллоидного караллита 
(табл.  I \1, фиг. 1 и 2) . 

Такое разнообразие способов почкования, наблюдаемое н а  одном и 
·том же экземпляре Diploctenium lunatum (Brug. ) , свидетельствует 
о сомнительности критерия способа почкования для классификационных 
целей (см .  та кже Бендукидзе ,  1 95 1 ) .  

Из вышеизложенного ясно, что длина ножки плюс высота веерообраз
ной части колонии (т .  е .  !1 , по Аллуато) не  может быть использована для 
р азличения видов рода Diploctenium, вопреки мнению Аллуато ( 1 952) . 
Трудно согласиться также с утверждением Аллуато о н аличии у D. luna
ium септ только двух порядков.  На м атер иале Западной Грузии р азли
чаются септы трех циклов. 

На пр исутствие септ трех порядков указывает и их число, близкое к 
24,  наблюдаемое в начальной стадии кораллита, имеющего пока еще 
округлую чашечку. 

Приведенный материал позволяет сделать следующие выводы : 
1 .  Представители 'РОда Diploctenium образуют колонии, по морфоло

гии переходвые от простых флабеллоидных к сложным меандроидным.  
2 .  В н ачале онтогенеза колония проходит стадию одиночного кор ал

.:тита, пр икрепленного конусовидной ножкой, потом флабеллоидную 
стадию, н апоминая Phylosmilia From. ,  з атем ч ашечка постепенно 
п риобретает веерообраз11ую форму, тяжелея, коралл теряет устой
чивость в условиях подвижной воды н а  рыхлом грубозернистом грунте, 
.ложится на боrс В случае  удовлетворительного водообмена он продол
жает расти как  в дисталытоNr, так и в проксимальном направлениях. 
Проксимальный р ост связан с наращив анием существующих скелетных 
элементов, диетальвый же с почкованием дирекциосептального типа, 
-а также с ростом караллитов вверх. 

3. Но:жка, после того как колония принимает горизонтальное положР
ние, растет подобно одиночному кор аллу. 
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4. Длина ножки зависит от условий  обитания и не может служить 
классификационным признаком. 

5 .  Отсутствие, как правило,  эпитеки и экзотеки, по-в идимому, вы
звано тем, что скелет коралла почти весь прикрыт мягкими,  проника
ющими за пределы чаш ечных краев ,  ч астям и  полипа ;  начальная стадия 
колонии оказывается внутри коралла ,  а не  в нижней части ее .  

Таким образом,  становится очевидным, что способ почкования дла 
классификационных целей не пригоден .  

В з а ключение з аметим, что н а  территории СССР р аспростра нение 
представителей рода Diploctenium {D.  mлtl1eroni Mich. и D.  lunatum 
(Bгug. ) ]  ограничено узкими стр атиграфическими предела м и  верхнего 
сантона и приурочено к Средиземноморской области (З а п адная Грузия,  
Армения)  так же,  как и в З а п адной Европе (Аллуато, 1 952 ) . 
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Е .  В. К Р А С Н О  В 

О Б Э КОЛ О Г И Ч ЕС К И Х  О С ОБЕ Н Н О СТЯХ 
Т И ТО Н С К ИХ С КЛ Е Р А КТ И Н И й  К Р ЫМА 

И И Х  Г Е Н ЕТ И Ч Е С К И Х  С ВЯ ЗЯ Х  

Мезозойские кораллы в СССР изучены очень слабо и ,  в частности,  
по титонеким склерактиниям до настоящего времени нет ни одной опуб
л икованной р аботы. В Горном Крыму, как известно, ш ироко р азвиты 
т итонекие известняки, содержащие многочисленные остатки склеракти
н и й ,  тогда как другая фауна в них встречается редко. При проведении 
геолого-съемочных р абот в Горном Крыму в 1 958- 1 96 1  гг. автором 
был а  собрана  большая коллекция титонеких склерактиний и производи
л и с ь  наблюдения за хара ктером их з ахоронения. Обработка коллекции 
п р и вела к интересным выводам об экологических особенностях склерак
ти ний титона и их генетических связях. Эти выводы и излагаются здесь. 

ФАЦ И И  И ЭКОЛОГИ ЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ 

Титонекие склерактинии Крыма обитали в следующих фациальных 
зонах :  1 )  фации  рифов ( массивные и неправильно слоистые коралло
в ы е ,  р еже водорослевые известняки) , 2 )  фации предрифовых в алов 
( б рекчиевидные обломочные и обломочио-органогенные известняки) , 
3 )  .ф ации межрифовых л агун ( толщи чередующи1хся пелитоморфных 
известняков, алевролитов и мертелей, ·развитых .между ко-ралловыми и 
водорослевыми 1рифами) ,  4)  фации прибр·ежий ( конгломераты,  песчан'И
к и , оолитовые и онколитовые известняки, редко алевролиты) . 

Перечисленные фаrщи устанавлив аются .с учетом биоценотических 
г руппировок р азличных групп ископаемых организмов и ,  в первую оче
р едь, кораллов - основных обитателей позднеюрского J\•ropя н а  террито
р и и  Крыма.  

В титонекое время характер поселений склерактиний был неодина
к овым и изменялся в зависимости от геологической обстановки. В на
ч ал е  титона склерактинии были очень немногочисленными и мелкими,  
об разовывали небольшие скопления в мелководных и прибрежных 
уч а стках моря .  С уменьшением сноса терригеиного материала ,  в снязи 
со стабилизацией тектонических движений, в зонах погружений р азви
л ись  береговые коралловые рифы,  образованные очень ограниченным 
чи слом в идов куставидно-ветвистых колониальных склерактиний.  В на
ветренных частях рифов появились предрифовые в алы со своеобр азным 
ц еназом склера ктиний. В конце титона сильные тектонические движе
н ия привели к тому, что большинство рифов оказалось над уровнем мо
ря и прекратило свое существование. Кор аллообразование сосредоточи
в алось в узJ<ом морском проливе между платформой Ранниннога Крыма 
и воздымающимися киммерийскими горными сооружениями.  В конце 
т итона  уже не существовало н астоящих рифов, многочисленные колонии. 
и одиночные ·склерактинии, р асселяясь н а  широких площадях, обр азова
.тт и «коралловые луга». 

Будучи донными организмами и представляя, в основном, прикреп
ле нный бенто-с, �ко•раллы ·обнаруживают -тесную связь с фациями и зна-

2:i 



чительную изменчивость в зависимости от условий внешней среды. М ы  
не  останавливаемся особо на  вопросах влияния температуры и солености 
морской воды на жизнедеятельность титонеких кор аллов,  так как нам  
·неизвестно, ·каковы были эти в ажнейшие особенн·ост:и среды. Применяя 
а ктуалистический метод, можно считать, что огромное большинство ти
тонских рифостроящих кораллов обитало в условиях ж а р кого и теплого 
климата .  Для их обитания, по данным Аллуато (Al loiteau,  1 952 ) , необ
ходиJ\'I а средняя температура -от + 1 8,5 до + 29°. Соленость титонокого 
моря, в котором пышный р асцвет, кроме кораллов, получили также брю·  
хоногне моллюски, рудисты, морские е)!ИD, представленные большим ко
личест,вом .родов <И  видов, была ,  очевидно, нормальной  и ·не превышала 
3,5-4,0° по ш кале Бомэ.  

При изучении титонеких склера ктиний отчетливо выявляется то 
обстоятельство, что лишь очень немногие из них были р и ф остроящими, 
т огда как подавляющее большинство не образовывало н а стоящих рифов, 
р а сселяясь в виде небольших скоплений и коралловых лугов большого 
площадного распространения, не сказавшихся, однако,  на релы;фе дна 
морского бассейна .  

К: рифостроящим склер актиниям титонекого времени,  к а к  и для лу
звтана - кимериджа, относятся куставидно-ветвистые представители 
родов Calamophyllia Bla i nv . ,  Thecosmilia Edwaгds et H aime. В титонекое 
время известны и новые рифастроители из рода Pseudopistophyllum 
Gеуег. В сочетании с ними часто встречаются виды рода Vallimeandra 
А\ 1 .  и ,  хотя представители рода обычно весьма невелики по размерам,  
их колонии, вплета ясь в промежутки между ветвистыми колониями ос
новных р ифообразователей, т атоке способствовали обра зованию рифов.  
Бурение, .произ·вадившееся н а  иакопа-емых позднеюрских рифах К:рыма ,  
н визуальные наблюдения над некоторы ми из них показывают, что 
отделыные ·к·олонии Thecosmilia, Calamophyllia, Pseudopistophyllum �о
стигали в в ысоту несколько десятков метров .  Выше одних колоний рас
Г!ОЛагались другие тех же видов в результате образовалось сложное мно
гопрусное сооружение.  Промежутки между ветвя м и  рифостроителей-ко
р аллов часто служили пристанищем рудистам,  неринеям,  морским 
ежа м .  В этих пустотах можно наблюдать обломки ветвей  самих корал
лов и небольшие колонии, не участвующие в образовании рифа корал
лов непр авильной формы.  К: ним относятся некоторые в иды Diplocoenia 
Fгom. ,  Stylina Lam .  

Среди рифостроящих и рифолюбивых кораллов не встречается сво
бодно лежащих форм, и они являются прикреплен ными в течение 
всей жизни,  кроме личи;-точной стадии.  Для перечисленных рифостроя
щих кор аллов титона обычен мощный прочный скелет, что обусловлено 
не только формой колоний,  а прежде всего сильным р азвитием септаль
ного аппарата отдельных особей - значительным числоNI септ несколь
ких (часто многих) циклов. 

Кроме фации рифов, рифостроящие кораллы в виде относительно 
небольших колоний встречаются во всех остальных фациях титана .  

Как и современные рифы,  их титонекие аналоги н а  территории К:рыма 
были окружены валами брекчий, получившими название предрифовых 
валов, так как в современных рифах эти валы располагаются с внешней 
стороны рифа, обращенной к открытому морю. Эта своеобразная зона ,  
в !{ОТарой действием прибоя отламывались, дробились и н агромождались 
куски ри фостроящИiх ·колоний ·кораллов и ·рифолюбивых организмов, 
rнами  �выделяется в так называемую фацию рифовых в а ло;в . Для нее 
из обработанной коллекции титонеких кор аллов характерны ш аровид
rные ,представители .рода Placogyra К:оЬу и полусферические A can thogy
гopsis gеп. nov.,  найденные в брекчи·евИ!дных известняках .  Для первого 
из них отмечено очень своеобразное ·соединение кораллитов,  между 
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септами .которых р азвиты вста.вные ·септальные р ебра .  Н аличие В '2тав
ных р ебер у Placogyra, а также форма колоний служат доказательством ,  
что  эти  кор аллы обитали с н аветренной стороны рифов ,  обращенной 
к открытому морю и всегда подверженной действию волн .  Для того, 
чтобы в ыжить в подобных условиях, организму было необходимо и меть 
не  куставидно-ветвистую форму, при которой  кар аллиты постоянно об
.. п а мывал ись, а именно м ассивную шаровидную, ш а ровидно-элли птиче
с кую или полусферическую форму, какая и отмечается для кораллов 
этой зоны. К:ак у Placogyra, так и у A canthogyгopsis отдельные корал
.литы совершенно не  возвышаются над общей поверхностью колоний .  
Вставные ребра ,  обнаруженные у Placogym, несомненно служили более 
nрочному устойчивому соединению кар аллитов в колонии .  Возможно,  
также в силу необходимости увеличения механической п рочности у 
A canthog;yгopsis отдельные караллиты еливались в извилисто-вытяги
в ающиеся субпаралле.r.ьно друг другу ряды. К:олонии кораллов, обитав
шие н а  предрифовых в алах,  обнаруживают п рикрепление широкой,  
часто уплощенной нижней поверхностью, которой они  прирастали к 
твердому субстр ату. 

Большинство изученных н а ми титонеких склерактиr-i ий  относится к 
о битателям  межрифовых лагун и прибрежных зон  моря .  

Колониальные кораллы ф ации рифовых лагун  не  отличаются р аз
н ообр азием родов и морфологических типов колоний .  С р еди этих корал
л о в - 1\устовидно-ветвистые представители родов, уже известных как  
р ифостроители :  Thecosmilla Edw. e t  Ha ime и Calamophyllia Bl ainv.  К:о
л о н ии обладают относительно небольшими р азмерами ,  не идущими н и  
в какое ср авнение с р азмерами колоний тех же р одов в фациях рифов .  

Ф ация прибрежно-мелководных зон титонекого б ассейна н а  терри
тории  К:рыма была наиболее благоприятна для р азвития одиночных 
rюр аллов. В ней обнаружены высокие, цилиндра-конические, иногда  
р огаобразно согнутые, редко низкие  с шир оким основанием представи
тели рода Pleurosmilia From . , .высокие с узкими  и очень широкшvr·и ча
шечl\ами виды рода Epistгeptop!щllum Milash .  В этих зонах встречались 
т акже одиночные представители Rhipidosmilia Geyer, обладающие эл
л и п тическими широкими, иногда сжатыми ч ашечками и заостренными 
су.женными основаниями.  

В очень большом числе фации прибрежий з аселялись колониями 
т а  i\Iнастероидных корытлов - Thamnasteгia Les. ,  Dimoгp!шstгaea d 'Orb . ,  
Micгosolena Lam. ,  обладавших грибовидной и уплощенной  формой,  ам
ф и а строидными неправильно массивными колониями Glenaгaea Pocta ,  
A mpblastгaea Etal l . ,  A ct inaгaea d. 'ОгЬ. ,  A ctinastгaea d 'ОгЬ .  с многоуголь
н ы м и  тюр аллитами и относительно слабо р азвитыми септальными аппа 
р ат ами,  неправильно массивными Diplocoenia From . ,  Cyatl10plюгa Mich. 
со звездчатыми мелкими чашечками и ,  н ако нец, небольшими кустовид-
1-IЬI МИ ,  сходными с одиночны ми формами Latip!щllia From. ,  обл а 
дающими плохо изолированными коралтпами,  объединенными общей 
стен кой. 

Условия Niелководного пролиnа с достаточно быстрыми течениями,  по 
ср а внению с другими фациальными зонами титонекого моря ,  были н а и
более бл агоприятны для жизни кораллов и обнаруживаемых вместе с 
н и м и  нериней,  губок, р едких ежей и брахиопод. Оптимальное количество 
тепла и света, вынос терригенного м атериала течением - таковы основ
н ы е  свойства пролива,  обусловившие р асцвет кораллов и других при
дон ных беспозвоночных животных. Резкие и неожиданные для фауны 
изменения условий существования ( появление мути ,  изменение гидро
динамического режима  и т. д . )  вели к б ыстры м  р еакциям на это со сто
р о н ы  кораллов, что отражалось на их морфологии и существовании 
вооб ще. 
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В ф ации мелководных прибрежий,  представленной в ископаемом 
состоянии чередованием известняков и алевролитов, были периоды почти 
полной смены биоценотических группировок фауны з а  относительно 
короткое время.  В упомянутых толщах чередования встречаются пласты, 
то переполненные I<Ораллами,  то лишенные их вообще, но сплошь состоя
щие из нерпнееобр азных гастропод. Часто такие пласты вверх по раз
резу следуют один за  другим, повторяясь в нем несколько раз .  

Титонекие склерактинии в зоне  прибрежий очень своеобр азны, от
туда происходят неправильно-массивные колонии Stylina Lam. ,  Helio
coenia d'Orb . со звездчатыми чашечками почти не выдающихся над об
щей поверхностью кораллитов; веточковидными Ovalastгaea d'ОгЬ . ,  
Dermosmilia КоЬу, шаровидными B rachyseris А \ \ .  и неправильно-массив
ными Comophyllia d'Orb. , rюр аллиты к·оторых сли.ваются по неС'кольку, 
образуя ряды, разделяющиеся гребневидными высоiшми  .стенками .  Ус
ловия прибр ежий вызвали в кораллах описываемой группировки ряд 
специфических особенностей, выражающихся в уклонениях морфологии 
нидов одного и того же рода, обитавших в непосредственной близости 
друг от друга. Это выр ажается в наличии шаровидных, неправилы-rо
массивных форм с почти не выдающимися над поверхностью коралли
тами .  У некоторых форм, напротив, в определенных ч а стях колоний 
наблюдается вытягивание чаш ечек караллитов ( Ovalastгaea с\ 'ОгЬ) 
(табл .  V, фиг.  13) . 

ВЛИЯ НИЕ ОСОБЕН НОСТЕй В Н ЕШ Н Ей СРЕДЫ 
НА МОРФОЛ О ГИЮ СКЛЕРАКТИНИй 

Приток пищи. Для большинства титонеких склера ктиний,  явля1:J
шихся прикрепленными организмами, приток пищевых частиц оказЫ ·· 
вал  определенное влияние .на  морфологию. Взвешенный .микропланктон, 
служивший пищей кораллам  (возможно, дафнии и циклопы, кот·оры м и  
питаются современные кораллы) ,  в зонах прибрежий и в межрифовых 
лагунах все время находился в движении,  вызванном односторонним 
действием волн.  Это и вызвало о риентированность п положении устье
вых ч астей полипов и отдельных особей в колониальных кораллах,  кото
рые стремились к максимальному улавливанию пищевых частиц. У Pleu
rosmilia cellulosa КоЬу, Р. sarrapateirensis КоЬу, Р. milaschewitschi КоЬу, 
Epistreptoph yllum sp . ,  Latiphyllia s p .  чашечкй в р азной мере наклонены 
по отношению к вертикальному направлению роста кор аллитов. У форм 
с боковым прикреплением (например Pleщosmilia truncata КоЬу) необ
ходимость такого наклона чашечек исчезает, так как при прикр еплении 
сам полип ориентировался таким  образом, чтобы чашечка и устье его 
были напр авлены в сторону максимального притока пищи.  

Отклонение чашечек от горизонтального положения в сторону при
тока пищи иногда коренным образом изменяло морфологию кораллов, 
росших первоначально в вертикальном направлении, а з атем согнув
ш ихся. Примерам таких кор аллов в описанной нами ф ауне титонеких 
склер а ктиний служат колониальные Latip/1-yllia sp. (табл .  V, фиг. 5, б) , 
облеченные общей стенкой. 

Интересны наблюдения над колониями рода Ovalastгaea d 'Orb . ,  ко
торые не прикреплялись непосредственно к грунту, а обвол акивали вер
тикально стоящие на  морском дне цилиндрические предметы (преимуще
ственно, стебли известковых водорослей или отмерших одиночных ко
р аллов ) . Прижизненное положение колоний Ovalastгaea ех gг. p licata 
( КоЬу) , Ovalastгaea sp. могло обеспечить равный доступ пищевых ча 
стиц всем  членам кораллового сообщества ,  и лучше всего такому прин
rщпу могло соответствовать расселение его на  вертикальных п р едметах. 
В колониях Ovalastгaea замечательно также и то, что особи ,  р аспола-
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гавшиеся н а  боковых частях, почти не выдаются н ад общей поверхно
стыо, тогд а  как верхушечные караллиты вытягиваются, возвышаясь над  
·ОСтальными. Токи воды, несущие пищевые ч а стицы, в сегда беспрепят
·ственно достигали устьиц тех особей, которые н аходились н а  боковых 
ч а стях колонии, тогда как верхушечным особям для достижения этих 
токов п риходилось вытягиваться в высоту. 

Влияние осадков. Как показывают н аблюдения над совр еменным и  
коралл ами ,  выпадение осадков относится к числу основных причин,  вы
зывающих смерть этих животных. Н .  Н. Яковл ев ( 1 956) , исслед:ова·вший 
р ифы Индийского океана и Кр асного моря,  пишет, что «кор аллы л егко 
умерщвляются даже сравнительно малыми количества м и  осадков, и ,  во  
всяJ<ОМ случа е, испытывают глубокое изменение, если и оказыва ются 
способны с успехом противостоять этому влиянию». 

Кор аллы титона обнаруживаются в ф ациях с р азличным х а р а кте
ром  седиментации, но наилучшие условия для жизнедеятельности ко
р аллов несомненно существов али в условиях чистой, лишенной мути 
воды, где образавывались рифы,  состоящие из представителей Calamo
p!щllia B l a i nv. ,  Tl1ecosmilia Edwards et Наiше и др . 

Те же р оды в прибрежных зонах и в межрифовых л а гунах представ
.т:rены лишь небольши11ш колониями,  что связывается с большим поступ
лением в бассейн терригенного м атериала  .(наличие кораллов в мерге
листых известняках и даже алеврол итах) . Одни м  из п римеров т а кого 
р ода является р азвитие Tl1ecosmilia tгic!иtoma Goldf . ,  Calamophyllia 
flabellum B l a i пv. , р азмеры колоний которых в р ифовых м ассивах дости
гают десяпюв метров, тогда как  в прибрежных зонах и л агунах они 
п р едставлены экземпляр ами,  имеющими м аксимальную в ысоту 1 5-
20 CAi. Мутьевые частицы, приносимые с берега,  были неблагаприятны 
для кораллов не только сами по  себе, но также и потому, что з агряз
няли воду, насыщенную пищевыми частицами, столь необходимыми для 
жизнедеятельности кораллов.  Таким образом, приток пищи и осадки 
оказываются двумя взаимосвязанными факторами,  влияющими на мор
фологию кораллов.  Чашечки одиночных полипов и колониальных полип
няков естественно обращались в сторону токов свежих, лишенных осад
ков, вод, несущих пищевые ч а стицы, которые поступали  со стороны от
крытого моря. В то же в р емя, хотя с берега шел интенсивный прнток 
вод, богатых питательным микропл анктоном, ч ашечки кор аллов отвар а ·  
чивались от них, так  как в воде было много тер ригенного материала .  
Указанные причины, по-видимому, обусловили уже отмеченные выше  
УI\Лонения в р асположении чашечек титонеких Pleuгosmilia From. ,  La
tiphyllia From., Epistгeptop!щllum Mil asch. (табл . V) . 

По наблюдениям Вуд-Джонса,  н а  одном из рифов Индийского 
·Океана ,  караллиты одного и того же вида Маdгерога pulchгa обнаружи
�;ают исключительно р азные формы в условиях обитания в воде, лишен
ной осадков и содержс;щей  их.  В воде, лишенной осадков, кар аллиты 
этого вида почти не выделяются н ад общей поверхностью колонии, тогда 
1-:ак в мутной воде верхние ч асти караллитов вытягив аются в виде тру
бочек, чтобы свести к минимуму возможность проникновения мути и 
иного терригенного м атериала  внутрь особей.  Нечто подобное можно 
отметить и у позднеюрсi<ИХ стилин .  Если у описанной из титона Кры м а  
Stylina multicostata Krasп.  ч аш ечки караллитов почти н е  возвыша ются 
н ад общей поверхностью колоний,  то это м-ожет указывать на малое 
поступление терригенного м атериала .  Напротив, Stylina pediculata КоЬу, 
описанные из лузитана Португалии и обнаруженные таюке в глинисто
мергельной фации лузитана  Крыма,  обладают сильно в озвьiшающими
ся кор аллитами. Сопоставив форму караллитов и соста в  пород, в кото
рых были найдены стилины Крыма,  мы приходим к выводу, что, как  и у 
современных склер актиний ,  ф о р  м а к о р а л  л и т fJ в и х а  р а к т е р  
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о с а д к о н а к о п л е н и я н а х о д я т с я в п р я м о й з а в и с и м о
с т и .  

Гидродинамический режи м. В сочетании с двумя у ж е  описанными 
внешними фактора м и :  притоком пищи и влияниеNr осадков, гидродина
мический режим оказывает наиболее знач ительное воздействие на  �rор 
фологию и способы прикрепления склера ктиний .  В зонах прибреЖI IЙ  и 
рифовых л а гунах титонекого моря н а  месте современного Горного Кры
ма  обитали м ногочисленные рогаобразно согнутые одиночные кор аллы, 
обращавшиеся в силу описанных выше причин чашечками в сторону 
.моря ,  а выпуклыми сторонами в сторону берега.  К ним относятся Pleu
rosmilia cellulosa КоЬу и ,  в особенности, Pleurosmilia s p .  Выпукл а я  сто
рона этих кораллов или « I<ривая н а ивыгоднейшего сопротивления» 
(Яковлев, 1 956) принимала на себя основную тяжесть уда ров откаты
вавшихся с бере-га волн,  несших с собой как взвешенную муть, так и гру
бый  кластичесюrй  м атериал .  

Н. Н .  Яковлев ( 1 956) обосновал неизбежность рогаобразной  формы 
палеозойских одиночных ругоз, теперь же  н а  основе изучения титонеких 
склера �пиний можно утверждать, что и позднеюрские (в ч а стности, ти
тонские) склер акт�шии типа одиночных Pleurosmilia, всл едствие обита
ния на мелководье - в зонах прибрежий и рифовых л а гунах,  где порой 
были значительные волнения воды, образовывали р огаобразно согнутые 
формы.  

Мигр ация одиночных кораллов из  прибрежной и веритовой зон в 
зоны больших глубин совершилась, очевидно, не  сразу после предмезо
зойских гораобразовательных движений, как указывал Н. Н .  Яковлен 
( 1 956) , а значительно позднее. Е ще и поныне у западных берегов Фран -
1\ИИ обитают многочисленные представители одиночных мадрепорарие
вых кораллов, свидетельствуя тем самым,  что процесс отодвигания гра
ницы их жизнедеятельности в глубокие зоны моря затянулся до наших 
дней. Сила движущейся воды сказалась н а  морфологических особен
ностях титонеких колониальных кораллов не  меньше, чем на  одиночных 
представителях. Так, мы уже отмечали рогаобразную согнутость La tip
lщllia sp. Появление этой согнутости объясняется не только стремлением 
животного наклонить устьица в сторону токов воды" несущих пищу, но 
также и механическим действием движущейся воды. В начальных ста
диях онтогенетического р азвития Latiphyllia sp. ,  развивавшейся в виде 
одной н ач альной особи, рост скелетных элементов происходил верти
кально из  основной пластинки, выделенной личинкой, п р и крепившейся 
к субстрату. В дальнейшем из nервоначальной особи делением возникли 
дочерние, из которых, в свою очередь, боковым почков анием возниr<лк 
особи третьего поколения.  Так возникали группы полуслившнхся между 
собой особей одной и той же 1\олонии, верхняя часть их становилась 
широкой и более тяжелой по сравнению с поддерживающим ее основа
нием. В силу тяжести, а также в результате воздействия силы движу
щейся воды и причин ,  описанных р анее, верхние части колоний  сгибs
лись,  приобретая рогаобразные очертания.  На выпуклой,  обращенной к 
берегу стороне колоний Latiphyllia совершенно не н аблюдается кольце
образных наростов эпитеки, тогда как на вогнутой (обр а щенной в сто
рону открытого моря)  ч асти эпитекальные н аросты, хотя и сл абые, но 
наблюдаются всегда.  Вполне возможно предположить, что р азвитие 
эпитеrш на выпуклой наиболее незащищенной части колоний з адержи
валось постоянным обтачивающим действием движущейся воды. 

Одним из н аиболее любопытных явлени й  взаимосвязи кор аллов и 
движущейся воды служит выявление у титонеких в идов рода Pleuros
milia From. бокового прикрепления, которое ·считалось типичным исклю
чительно для руrоз ( Я I<овлев, 1 956) . Боковое прикрепление плеврозми
лий характерно не  толы<о для титонекого вида Крым а .  Значительно 

30 



р а ньше, в 1 904 г .  К:оби (СоЬу) описал и изобразил в своей моногр афни 
п о  позднеюрским кораллам  Португалии Pleurosmilia truncata К:оЬу и 
Pleurosmilia milascl1.evitscbl ( 1 904, стр .  63, табл .  XXXVI I I ,  фиг. 1 1 --
14) , ·Которые так ж-е, ка·к и ·отчетливо видно н а  изо·бражениях, обладали 
боковым прикреплением.  Рубец прикрепления как у форм, изображен
н ых и описанных К:об.и, так и у описанного н а м и  вида р а сполагается н а  
в ыпуклой стороне ·коралла,  что являлось характерным для большинства 
р угоз (табл.  V, фиг. 1 ,  2 ) . 

Н .  Н .  Я I<овлев доказал,  что боковое прикр епление у ругоз обуслов
лено тем, что в условиях мелководий, где они обитали, необходимо 
б ыло прочно прикрепляться к субстрату.  Естественно,  что  для кониче
ских и бокаловидных кар аллитов боковое поло>кение н а  грунте оказы
валось более устойчивым,  чем вертикальное осевое. По-видимому, те же 
с а мые причины вызвали появление бокового прш<репления и у отмечен
ных позднеюрских плеврозмилий, так I<a J< существование их в мелко
водной среде не  вызывает сомнений.  

Останови!\·Jся еще на особенностях морфологии колоний титонеких 
Placogyгa К:оЬу, связанных с гидродинамическими факторами .  К:олонии 
указанного рода характерны для зоны внешних кр аев рифов титона  и 
п р едрифовых в алов, обладают массивной шаровидной формой и проч
ным соединением караллитов вставными септальными ребр а ми .  Шаро
в идная форм а  колоний и ребра ,  соединяющие кор аллиты, несомненно 
являются результатом приспособления вида к постоянным уда р а м  волн 
по  внешним !<р аям р ифов и предрифовым валам .  

Характер грунта. По характеру фаций  и пород, вмещающих кор ал
л ы  титана ,  можно высказать только самые общие соображения о грунте, 
н а  котором обитали кораллы. Все одиночные представители титонеких 
склерактиний : Pleurosmilia, Epistreptoplщllum и Rblpidosmilia, а также 
все р ифооб р азовател и :  Calamoplщllia, Pseudopistop!1.yllum и др . ,  ве
роятно, обитали н а  скальных грунтах, лишенных илистого покрытия, н а  
что указывают узкие места прикрепления к субстр ату у одиночных форм 
и их р азвитие в высоту. Колониальные формы,  обитавшие н а  твердом 
г рунте, обладают куставидно-ветвистыми  колониями - широкими в 
в ерхних частях и сходящимиен к месту прикрепления в узкий пучок от
дельных кораллитов. 

Вторая  группа титонеких видов (исключительно колониальные фор
м ы )  обитала, вероятно, на илистых грунтах, о чем может говорить уп
л о щенная фор м а  колоний. Такая форм а  хар а ктерна  для Comophyllia, 
Dimorphastraea .  Перечисленные виды обнаружены в толщах переслаива
ю щихся алевролитов и известняков, н а  поверхности некоторых из этих ко
лоний сохранились остатки облекавшей их породы карбонатно-глинис
того состава (известковистые алевролиты ) . Вряд л и  эти в иды были при
к реплены всей поверхностью колоний,  скорее они свободно лежали 
н а  илистом грунте, а уплощенная  форма колоний предохраняла их от 
п о гружения .  Поступление илистых частиц несом ненно отрицательно сЕа
з ы в алось на 1юраллах, обитавших на илистых грунтах. Они были м ало
р ослыми, достигая в поперечнике всего 2- 1 5  см, тогда к а к  р азмеры ви
дов колоний,  обитавших на  скальных грунтах, измеряются метра м и  и 
д а же десятi<ами  метров.  Септальные аппараты видов, живших н а  илис
тых грунтах, состоят из большого числа септ, а так как каждой септе в 
м я гком теле животного соответствовала мезентериальн а я  складка и щу· 
п альце, то можно говорить о большом числе мезентериальных скл здок 
и щупалец, предохранявших внутренние полости особей от вредного 
ил а .  На этом основании мы делаем вывод, что формы с большим коли
ч еством септ, такие как Bгachysel'is, Comophyllia, некоторые Thamnas
teria, O valastraea были подвержены воздействию вредных для их жиз
н едеятельности илистых осадков, поступавших с суши .  Появление септ 
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многих циклов в течение онтогенеза некоторых в�lдов (Bгashyseгis sp . ,  
Comophyllia suatcanensis Krasnov и др . ) , частые вклинивания септ, на
рушавших даже двустороннюю симметрию,  указывают на значительные 
поступления илистых осадков и естественную реакцию на  них со сторо
ны кораллов. 

Неясен характер грунта, на  котором селились циатофориды в титоне
кое в ремя.  Небольшие амо.рфно-.мжогвные ·кол·онии  циатофор ·как 
будто более соответствуют илистым грун:rам, но чашечки караллитов 
у них почти открыты, так как септальные аппар аты р азвиты чрезвы
чайно слабо. 

НЕКОТОРЫ Е ОСОБ ЕННОСТИ 
ОНТОГЕНЕЗА ТИТОНСКИХ СКЛ ЕРАКТИНИй 

На двух колониальных полинняках грибовидной формы,  принадле
жащих виду Thamnasteгia subgгegoгui Krasn. , было отмечено, что «нож
l<а», которой полипняки вида прю.,:реплялись к субстрату, является, по 
сути дела,  не чем иным, как начальной, наиболее древней, частью l<ало
ний.  Дальнейшие поколения селились на  отмерших частях, облекая их 
последовательно нар аставшими концентрически-скорлуповатыми слоя
ми - ярусами. Каждый из таких слоев соответствует одному поколению, 
следовательно, по количеству слоев можно судить о количестве поколе
ний. 

В начальных стадиях р азвития колонии Bгachyseгis, Thamnasteгia 
имели вид небольших слабо выпуклых сверху круглых пластинок. По 
мере р азвития колоний нижние части их отмирали,  а нараставшие жи
вые особи отгораживались от этих частей при помощи днищ и диссепи
ментов. С течением времени колонии поднимались все выше и выше,  
число отдельных особей,  входящих в их состав,  также р осло. Колонии 
приобретали грибовидные очертания,  как и у р ассмотренного р анее 
вида тамнастерий. Дальнейшее нарастание колоний Bгachyseгis проис
ходило точно так же, как и у тамнастерий,  т. е. последовательными кон
центрически-скорлуповатыми слоЯми,  отвечающими поколениям.  Чаще 
всего скелетные элементы новых поколений надетраивались непосред
ственно на продолжении предыдущих, но иногда по неизвестным п р и
чинам последующие поколения р езко меняли свое местоположение и 
р азвивались не на прямом продолжении старых особей,  а с той или 
с другой стороны. 

У двух видов описанных нами одиночных склер актиний отмечалось 
явление «омолаживания», заключающееся в следующем .  Полипы Pleu
гosmilia cellulosa КiоЬу, Epistreptophyllum sp. (табл. V) , росшие до оп
р еделенного момента в виде высоких перевернутых цилиндро-конических 
J<ораллитов, вдруг р езко сужаются по ширине, а затем продолжают 
расти уже в этом суженном состоянии. То же отмечалось для р угоз 
Н.  Н .  Яковлевым ( 1 956) , которы й  сближает это явление с р азмноже
нием внутричашечным почкованием. По его мнению, п р и  «омолажива
нии» внутри материнской чашечки возникает один дочерний организм, 
также р азвивающийся как обыкновенный одиночный кор алл до дости
жения им нормального поперечника  в устье. Для l<рымских плеврозми
лнй титона явление «омолаживания», по-видимому, имеет связь с защит
ными приспособлениями организма к условиям постоянных поступлений 
терригенного материал а  и «стремлением» полипов избежать поступле
ния этого материала внутрь .  

Бели для р яда колониальных форм защита от поступления терриген
наго материала решалась появлением дополнительных циклов септ, то 
для одиночных форм существенный выход состоял в р езком сужении 
устьевых частей. 
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Как в идно из  предыдущего изложения, у склера ктиний встреча
ются признаки,  считавшиеся отличительными признака11нr ругоз ( рога
образная  согнутость, боковое прикрепление, помолодение) . В нешнее 
м о рфологическое сходство ругоз и скл ер а ктиний подчас  р азительно и не
опытный гла з  л егко может ошибиться в их определении. 

Изучение строения скле
р а ктиний в шлифах под :ми
к р оскоп·ом также выявляет 
б ол ьшую общность их с 
р угозами. В онтогенезе 
многих колониальных скле
·р актиний Stylina Lam. ,  Ac
tinaraea d 'Orb . ,  Brachyser.is 
Al l . ,  Comop!щllia cl 'Orb. на
блюдается двуеюронняя 
симметрия в з а клад:к·е оепт. 
И ногда двусто.ронняя сим-
м етрия обнаруживается 
тол:ыко в про�л�ежуточных 
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Схемы развития сеnтальных аппаратов титонеких 
склерактиний в онтогенезе 

А - некоторые виды рода Stylina Lаш . ;  Б - род Gle
naraea Po�ta; В - род Epistгeptophyllшn Milasch.; 

Г - род Actinaгaea d'Orb. 

стад!ия.х р азвития, но у .боль
ш инства она  сохраняется и 
во взрослом состоянии. У пред
с т авителей р одов Epistrep
tophyllum Mil asc\1. и Rhipi
dosmilia Geyer ч етко р азли
ч а ются главная и противо
п ол ожная септы. Одной из 
с амых любопытных особен
ностей титонеких ·Склера кти
ний Кры м а  является пери
стае р асположение септ в 
н е которых квадрантах и 
с р а стание септ р азличных 
ц и клов боковыми и внут
р енними краями .  Это на
блюдалось нами у Tlшmnas
teгia Les. ,  Dimoгphastгaea 
d'ОгЬ., Brachyseris Al loiteatt ,  
A ctinaгaea d'Orb .  ( см .  рису
нок )  и других р одов ( Кр аснов, 1 964) . 

В настоящее время общепри�нано,  что н аиболее устойчивым и  от 
вл ияния внешней среды являю1 �>:1 у кораллов микроструктур а  и гистоло
гическая структура септ. Сейчас еще слишком р ано говорить об о б щих 
законах р азвития микроструктур и гистологических структур кораллов, 
т а к  как у очень многих ископаемых р одов они остаются неизученными,  
но  уже те данные, которыми мы р асполагаем,  указывают на  генетиче
скую связь ругоз и склера ктиний. В се р азнообр азие гистологических 
структур склерактиний можно сгруппировать в три основных типа :  
п ластинчатый, склеродермИтно-тра бекулярный и турбиноидный. Эти ж е  
типы хар а ктерны для ругоз. 

Соверш енно очевидной представляется направленность р азвития во 
времени м икроструктур ругоз и склер актиний.  Необходимо отметить 
с л едующее: 

1 )  в процессе филогенеза ругоз настоящая стенка ( ар хеотека) сме
н я ется ложными стенками в такой последовательности: археотека - сеп-
тотека - пар атека - синаптикулотека ; 
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2) происходит переход от кораллов со сплошными септами и стен
ками ( ругозы и древнейшие склерактинии ) к кораллам  с перфорирован
ными септами ( склерактинии из семейств TЬamnasteгi i dae,  Latomean
dr i idae  и др . ) , а в завершающие этапы их геологического р азвития и 
в настоящее время р азвиты представители с перфорированными септа
ми  и стенками  ( склера ктинии семейства Poritidae  Dana ) ; 

3 )  в процессе филогенеза склерактиний происходит исчезновение 
днищ, столь обычных и р азнообр азных у ругоз и древних склера ктиний.  

Мы рассмотрели последовательно внешнюю морфологию склера кти
ний,  особенности  их септального аппарата ,  остановились н а  микр острук
туре и гистологии их  скелета. Во  всех этих признаках было .найдено ·очень 
много общего с ругозами,  прямыми п р едшественниками мезозойских 
склера ктиний.  Все вышесказанное позволяет сделать вывод о необхо
димости р ассматривать ругоз и склерактиний в качестве отрядов одного 
подкласса .  
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Т А Б Л И Ц Ы  

1 - V  



Т а б л и ц а  Т 

Аrерматипные кораллы 
Фиг. 1�- 2. Deltocyafhus orientalis Duпсап.·  Японское море, глубина 94 А( (по Duпсап, 1876), Х 5. 
Фиг. 3-4. Javania insignis Duпcan. Японское море, глубина 86 At (по Duncan, 1876). - внешний вид ( Х I , З  

4 - чашка коралла (Х4). 

Фпг. 5 - б. Smilotrochus libyca�·(Wanner) .  Зап. I<азахстан, нижи. маастрихт. ,  колл. Д. П. Найдина, опред; 
Реймана. Нат. вел. 5- внешний вид коралла; б - пришлифовка поnеречного среза. 

Фиг. 7 - 8. Caryop/1yllia babkovi sp. n. Таджикистан, Бешкентская долина, эоцен, сузакскне слои, кол л .  
Реймана ( 1 962 ).  Нат. вел. 
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Т а б л и ц а  П 

!О 

Онтогенетический ряд Diploctenium lunatum (Brug.) 



Т а б л и ц а  II f  

Фиг. 1 а, б. Гипертрофированная ножка и тенденция ее роста кверху (1 б - в ;,ежа чем положении).  

Фи!', 2,  3, Загиб дистальных концов колонии кверху у Dipl oclenium lunatum (Brug.). 

Фиг. 4а, б. Уникальны�!: экземпляр колонии D. lunatum с тремя ветвями . 

<!:' a r  • 5, а, б, в. Резкое изменение направления почкования дирекцио-септальноrо типа в одной из ветвей 
колонии D. lanatllm (Brug.); вид одной коланин в разных ракурсах 



Т а б л и ц а  J V  

Фиг . ./ и 2 .  Отnочковывание r-.·tалой колонии на ножке б�льшей колонии. 

Фиг. 8а и 36 . Геронтическая стадия колонии Diploctenium lunatum (Brug.)  в разных ракурсах ; вид•ю 

основание отломившегася нового кораллита. отпочковавшегося от нижней стороны колонии (в даннем 
случае на внутренней стороне) 
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Т а б л и ц а V 
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З арисовки р азличных морфологических типов титонеких склерактиний Крыма 
Фиг. 1-16. J, 2 - Pleurosmilia, обшдали боковым nрнкреnленнем; 3 - Pleшosmilia, сбоку видна дочер

няя особь, возникшая боховы:-.r почкованиеы ; 4 - Pleurosmilia. рогаобразно изогнутая форма, в чашке 

которой наблюдается явленне «омо.пажнвания»; 5, 6- Latiphyllia, рогаобразно изогнутые фор:--.r ы ;  7-Pleu� 

rosmilia , цилиндрические формы, nрикреnлявшиеся всегда осевы" сnособа" ;  8 - Calamo,ol,yllia, кусто

видно-ветвистые рифообразовател и ;  9 - Epistreptop /'yllum, караллит с боковьв1 nри крепление", наблю

дается явление «омолюкиваr-rия»; 10 - T /�amnasteria, грибовидные колони и ,  в которых наблюдается ярус

ное нарастание поколений; 11 - Braltyseris, грушевидные колонии; 12 - Tf1atnnasteгia , уплощенно-диско

видная колония, к которой сбоку прикрепилась еще одна того )Ке вида; 13 - Ovalastraea, вверху коло

нии караллиты возвышаются над общей поверхностью, на боковых частях чашечки слtшаются с перитекой; 

14 - R)tipidosmilia, одиночный коралл, сильно сжатый вдоль оси си ыыетрии второго порядка; 1 5-Суа· 
thop1?-ora, уплощенно-яйцевидная колония, очевидно свободно лежавшая на ыорско:-.1 дне ; 16-DiJnorplzas

traea, уплощенно-дискавидная колония, прикреплявшаяся центраJJЫ·юii частью, тогда I<ак края колонии 

оставались свободныын 



П Р И Л О Ж Е Н И Е  

РЕШЕНИЕ 
ПЕРВОГО ВСЕСОЮЗНОГО СИМПОЗ И УМА 

ПО ИЗУЧЕНИЮ И СКОПАЕМЫХ КОРАЛЛ ОВ 

(Новосибирск, Сибирское отд. АН СССР, 16-21 .мая 1963 г.) 

Принято на заключительном заседании 21 мая 1 963 года 

Первый В сесоюзный симпозиум по изучению ископаемых кораллов СССР был про
в еден по решению Президиума Сибирского отделения АН СССР от 7 декабря 1 962 г. 
в связи с инициативой Отдела палеонтологии и стратиграфии Института геологии и гео
физики СО АН СССР. и Сибирского отделения Всесоюзного палеонтологического об
щества. 

Организация Симпозиума явилась естественным следствием широкой постановки 
исследований в области изучения ископаемых кораллов в СССР, накопления огромного 
н о вого палеонтологического м атериала, больших успехов в практическом использова
нии кораллов при решении разнообразных задач стратиграфического расчленения и кор
р еляции осадочных толщ (особенно палеозоя) и, наконец, быстрого роста числа моло
дых специалистов палеонтологов-кораллистов, оказавшихся необходимыми почти в о  
в сех геологических учреждениях страны и нуждавшихся к а к  в обмене опытом, т а к  и в 
о бъединении их усилий. 

Симпозиум ставил своей задачей рассмотрение современного состояния изученности 
р азличных групп кораллов, обсуждение вопросов их систематики, филогении, экологии 
и биогеографии, оценку роли кораллов в разработке бисстратиграфических схем и кор
реляции, а также обсуждение научно-методических и организационных вопросов изуче
ния  палеозойских и мезозойских кораллов . СССР с целью повышения научного уровня 
палеонтологических исследований и наибо/,!ее эффективного использования кораллов в 
практике бисстратиграфических р абот. 

В работе Симпозиума приняла участие около 80 специалистов, представливших 
р азличные геологические учреждения Академии наук СССР и союзных республик, Го
сударственного геологического комитета СССР, Госгеолкомов Казахской, Узбекской, 
Т аджикской и Киргизской союзных республик, различных геологических управлений и 
в ы сших учебных заведений. Участники Симпозиума приехали из 20 городов: Ленингра
да, Москвы, Таллина, Киева, Донецка, Симферополя, Тбилиси, Сыктывкара, Челябинска, 
Свердловска, Новосибирска, Красноярска, Томска, Новокузнецка, Магадана, Алма-Аты,. 
К а раганды, Ташкента, Душанбе, Фрунзе. Ими было . сделано более 50 докладов и про
в едено несколько специализированных коллоквиумов. 

Участники Симпозиума признают большую актуальность этого первого Всесоюзного 
съезда палеонтологов-кораллистов и высоко оценивают результаты его работы. Они 
в ы ражают удовлетворение успехами, достигнутыми в этом важном разделе палеонтоло
гии в послевоенные годы, быстрым прогреесом в изучении многих важных групп корал
лов, сушественным ростом числа научных публикаций, включая крупные монографи
ч еские работы. Количество специалистов, работающих в этой области, увеличилось. 
п осле войны в несколько раз. 

Основным направлением в изучении ископаемых кораллов продолжает оставаться 
б и о стратиграфическое. Оно несомненно Является важнейшим в условиях огромного раз
м аха  геологических исследований в стране, но,  вместе с тем, для повышения научного 
у р овня этих исследований и для повышения их биостратиграфической эффективности и 
т очности уже сейчас необходимо значительное усиление внимания к общим вопросам 
с истематики и филагении кораллов, к изучению обстановок их жизни и условий рассе
ления в геологическом прошлом. 

Явно недостаточными являются полевые палееэкологические исследования,- важ
нейшие для изучения изменчивости кораллов под влиянием факторов окружающей сре
ды, для правильного понимания специфики коралловых фаций и биогермных обстано
в ок, столь характерных для морей почти всего фанерозоя. Совершенно случайный ха
р актер носят попытки увязать историю развития и расселения кораллов с ходом изме
нения климатической зональности в прошлые геологические эпохи, с ходом формирова
н и я  палеебиогеографических провинций и областей. 

Координация исследований и взаимная информация специалистов определяются· 
гла вным образом их личной инициативой, существуют значительные ведомственные за 
труднения в постановке крупных коллективных исследований, в организации научно-
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-методических разработок. Во многих учреждениях (особенно периферических городов} 
специалисты недостаточно обеспечены литературой, плохо поставлены обмен и другие 
способы информации. Далеко не всегда удовлетворительно хранятся коллекционные ма
териалы, даже монографические. Особенно это относится к геологическим управлениям, 
где специализированные музеи, как правило, отсутствуют. 

На основе заслуш анных докладов, проведеиных коллоквиумов и обмена мнениями, 
участники Симпозиума принимают следующее решение. 

1 .  Главным направлением в изучении ископаемых кораллов должно быть углуб
. ленное монографическое исследование, опирающееся на большой, строго документи
рованный материал (желательно пригодный для биометрического анализ а ) ,  его де
тальное сравнительно-морфологическое и,  по возможности, палееэкологическое изуче
ние. Оно должно основываться на исчерпывающем значении литературы и отвечать 
всем требованиям современного кодекса зоологической номенклатуры. 

2. Должны быть значительно усилены исследования общего характера :  по истории 
развития кораллов и кишечнополостных вообще, по их систематике и филогении, по 
палеебиологии и палеобиогеографии. Особое внимание должно быть обращено на сnе
циальное изучение коралловых биогермных фаций, на закономерности их формирования 
и распределения в ходе геологической истории. 

Только при соблюдении этих требований и при комплексности исследовательского 
подхода к изучению кораллов, можно надеяться н а  существенный прогресс и ведуще
го пока бисстратиграфического направления в их изучении. 

3. Одной из важнейших очередных задач является проведение глубоких моногра
фических ревизий надродовых таксанов кораллов с пересмотром всего материала по 
СССР и с учетом всей мировой литературы. В такой ревизии, в частности, нуждаются 
ф авозитиды, сирингопориды и многие другие группы табулят, ругоз и склерактиний. 
Эти р аботы могли бы быть поставлены как коллективные по строго р азработанной 
про грамме. 

4.  В последние годы несколько усилился интерес к мезозойским и кайнозойским 
кораллам, однако склерактинии и особенно актакораллы продолжают оставаться на
·именее изученными в СССР. Необходимы значительное р асширение этих р абот и, преж
де всего, постановка аспирантских тем. 

5. Должна быть коренным образом улучшена взаимная информация палеонтоло
гов-кораллистов путем обмена литературой, р аспространения микрофильмов, библио
графий, картотек, путем обмена дублетным коллекционным материалом и т. д. Все 
монографические коллекции должны быть переданы, как н-ациональная ценность, на 
вечное хранение в соответствующие специализированные музеи СССР, где бы они 
могли быть всегда доступными любому палеонтологу. 

6. В целях улучшения координации исследований по ископаемым кораллам СССР 
и осуществления необходимых организационных функций, участники Симпозиума при
знают необходимым создание П о  с т о я н н о й  п а л е о н т о л о г и ч е с к о й  к о 
м и с с и и п о и з  у ч е и и ю к о р а л л о в при Институте геологии и геофизики Сибир
ского отделения АН СССР. Утверждается следующий состав комиссии: Б.  С. СокоJюв 
(nредседатель) , Н. С. Бендукидзе, К:. Г. Войновский-Кригер, И. И. Горский, В .  Н. Ду
батолов, В.  А. Ивания, А. Б. Ивановский, Д. Л. Кальо, А. И. Ким, О. П. Ковалевский, 
В. М. Реймаи, В. А. Сытова, Ю.  И.  Тесаков, В. Д. Фомичев, И.  И. Чудинова, Ф. Е. Яиет. 
Исполнение обязанностей бюро комиссии возлагается на группу специалистов Сибир

· ского отделения AI-I СССР: Б.  С. Соколова, В .  Н.  Дубатолова,  А.  Б .  Иваиовекого и 
:0. И. Тесакова. 

7. Участники Симпозиума считают необходимым создать две временные комиссии: 
1 )  по терминологии Aпthozoa и 2) по библиографии литературы. З адача первой ко
миссии - создание полного иллюстрированного словаря терминов, употребляемых прУ. 
оnисании кораллов с указанием рекомендуемых терминов; задача второй - составление 
полной аннотированной библиографии всей мировой литературы по кораллам палеозоя, 
мезозоя и кайнозоя (с указанием всех описанных родов)_ 

Комиссия по терминологии утверждается в следующем составе:  бюро комиссии
К. Г.  Войновский-Кригер, И. И. Горский, В.  А. Сытова, члены - Н. С. Бендукидзе, 
Д. Л. Кальо, О. П. Ковалевский, В. М. Рейман, В. Д. Фомичев, В. Д. Чехович, 
И. И. Чудинова. 

Комиссия по библиографии: В .  А. Сытава ( председатель) , М. А. З апрудская, 
А. Б.  Ивановский, Д. Л. Кальо, О. П. Ковалевский, В .  М. Рейман, С. И. Стрельников, 
И. И. Чудинова. 

Заинтересованные лица могут войти дополнительно в любую из этих комиссий. 
Обе комиссии на следующем симпозиуме должны доложить о результатах своей работы. 

8. В целях улучшения информации об исследованиях, ведущихся в р азличных об
. ластях СССР по изучению кораЛлов, просить соответствующих специалистов взять н а  
· себя труд в конце каждого года представлять Постоянной комиссии ( Новосибирск) 
очень краткие сообщения о проделанной работе с целью подготовки общих обзоров для 
периодической печати (Палеонтологический журнал и др. ) .  

Рекомендуется следующий состав региональных корреспондентов: Э .  Р . .Клааманн 
(Прибалтий-ские республики) ,  Н. П. В асилюк (Украина) , Н. С. Бендукидзе (КавказскИЕ' 
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-ресnублики) , Е. В. Краснов (Крым) , Ф. Е. Я нет и Е. И. Ка чанов (Урал) , Н. В. Полтав
цев а (Казахстан) , А. И. Ким (Узбекистан) , А. И. Лаврусевич и В. М. Рей м ан (Таджи
кистан) , М. И. Павлова (Киргизия ) ,  В.  А. Желтоногава (Заnадная Сибирь) , К. Б .  Кок
ш арекая (Якутия) , Б.  В .  Преображеиский (Севера-Восточная Сибирь и Дальний Во
сток) и по учреждениям: В .  Д. Чехович (ВСЕГЕИ) , М. С. Жижина (НИИГА) , 
М. А. Заnрудекая ( ВНИГРИ) , Н. Я. Спасский (вузы Ленинграда) ,  И. И. Чудинова 
(ПИН АН СССР и ВАГТ) , К. А. Ермакова (ВНИГНИ) , О. Б. Бондаренко (вузы 
Москвы) ,  Ю. И. Тесаков (ИГиГ СО АН СССР) . 

9 .  Признать необходимым nроведение аналогИчных всесоюзных симnозиумов один 
р а з  в 3-4 года и следующий симпозиум организовать в Таллине или Душанбе. Для 
-этого сныпазиума рекомендовать общую тематику с концентрацией главного внимания 
к воnросам биогеографии и nалеоэкологии кораллов и систематике и филагении ругоз 

· и  склерактиний. 
10. Учитывая пожелания специалистов по строматоnороидеям, рекомендуется ши

ре nривлечь их к работе Постоянной комиссии и будущих симnозиумов и доводить до 
·их сведения всю необходимую информацию. 

1 ! . Просить Институт геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР, как 
инициатора этого важного Симпозиума, опубликовать труды Симпозиума, а nодготов
ку и редактирование издания nоручить бюро Постоянной n алеонтологической комиссии 
по изучению кораллов. 

1 2. Вместе с настоящим решением опубликовать адресный сnисок советских nале
-оJ-пологов, занимающихся изучением кишечнополостных ( кораллов, строматопороидей 
':и других груnп) . 

Председатель: члеи·корр.  АН СССР Б. С. Соколов 
.Ученый секретарь:  к аид. геол.·мин. наук А. Б. И ванавекий 

Сnисок nал·еонтолоrов СССР, занимающихся изучением кишечноnолостных 

А н и к и н а Валентина Андреевна. Ташкент, ул. Гоголя, 89, Госгеолком Узб. ССР, 
К:омnJJексная геолого·съемочная эксn.- Ругазы девона и карбона Средней Азии. 

Б а б а е в Рустам Гулым оглы, кандидат геол.-мин.  наук. Баку, пр. Ленина, 20, 
Азербайджанский ин-т нефти и химии, каф. геологии и п алеонтологии.- Склерактинии 
юры Кавказа. 

Б а р  с к а я Валентина Федоровна, кандидат геол. ·мин.  наук. Москва, у л. М. Пи
роговская, 1, Моек. Гас. Пед. ин·т, каф. геологии.- Табуляты нижнего и среднего 
лалеозоя. 

Б е н д у к и д з е Нина Сnиридоновна, кандидат геол.·мин.  н аук. Тбилиси, ул. Бор
жомская, 1 6, Геологический ин·т АН Груз. ССР.- Склерактинии мезозоя и кайнозоя. 

Б е с n р о з в а и н ы х Надежда Ивановна. Новосибирск, 90, Ин·т геологии и гео
физики СО АН СССР.- Ругазы девона юга З аnадной Сибири. 

Б и с к э Георгий Сергеевич, аспирант. Ленинград, В - 1 64, Университетская набер. ,  
7/9, Ленинградский гос. университет, каф. общей геологии.- Табуляты девона Сред
·ней Азии. 

Б о г о я в л е н с к а я Олимnиада В асильевна, кандидат геол. ·мин.  наук. Свердловск, 
ул. В айнера, 55, Уральское геол. уnравл.- Строматопороидеи среднего nалеозоя Урала. 

Б о й  к о Элеонора Владимировна. Душанбе, ул. Ленина, .1 9, Ин·т геологии Госге
олкоы а  Тадж. ССР.- Гидроидные триаса. 

Б о н д а р е н к о Ольга Борисовна, кандидат геол.-мин. н аук. Москва, В·234, Ле
нинские горы, Московский гос. университет, каф. п алеонтологии.- Табуляты и гелиали
тоидеи нижнего и среднего палеозоЯ.  

Б у л ь  в а н к е р  Эсфирь Захаровна, кандидат геол.·мин. наук.  Ленин град, В·26, 
Средний пр. 72·б, ВСЕГЕИ.- Ругазы девона Сибири. 

В а с и л ю к  Нина Павловна, кандидат геол. ·мин.  н аук. Донецк, ул. Артема, 58, 
Донецкий политехн. ин-т, каф. геологии.- Кораллы карбона. 

В о й  н о в с к и й - К р и г е р  Константин Генрихович, доктор геол.-мин. наук, nро
·фессор. Ащrа-Ата, у л. Университетская, 22, Казахский nолитехн. ин-т.- Ругазы палеозоя. 

В л а с о в Альбин Николаевич. Москва, В· 7 1 ,  Л енинский пр . ,  33, Палеонтологический 
ин-т АН СССР.- Строматопороидеи кембрия. 

Г о р с к и й  Иван И ванович, член·корр. АН СССР, профессор. Москва, В ·7 1 ,  Ленив
екий пр., 1 4, Отд. н аук о Земле АН СССР.- Кораллы верхнего n алеозоя. 

Г о р я  н о в В алерий Борисович, аспирант. Ленинград, В - 1 64, Университетская на
·бер., 7/9, Ленинградский гос. университет, каф. исторической . геологии.- Ругазы де
вона Средней Азии. 

Г р  и н е н к о Галина Стеnановна. Душанбе, ул. Красных n артизан, 27, Госгеолком 
Тадж. ССР.- Стро матопороидеи силура и девон а  Таджикистана.  
· Д е г т я р  е в Дмитрий Дмитриевич, кандидат геол.-мин.  наук. Свердловш, ул. 
Куйбышева, 30, Горный ин-т, геологоразв. ф-т.- Кораллы девона и карбона Урала. 
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Д з ю б о Полина Семеновна. Ташкент, ул. Братская, 33, Ин-т геологии и rеофизи
I<И АН Узб. ССР.- Табуляты девона Узбекистана. 

Д о б р о л ю б о в а Татьяна Алексеевна, кандидат геол.-мин. н аук. Москва, В-71, 
Ленинский пр. ,  33, Палеонтологический ин-т АН СССР.- Ругазы верхнего п алеозоя. 

Д у б а т о л о в Виктор Николаевич, кандидат геол.-мин. наук. Новосибирск, 90� 
Ин-т геологии и геофизики СО АН СССР.- Табуляты, гелислитоидеи и хететиды CJI· 
лура, девона и карбона. 

Е р м а к о в а Клара Андреевна, кандидат геол.-мин. наук. Москва ,  Е -275, Шоссе· 
Энтузиастов, 1 24, ВНИГНИ.- Стрематопораидеи и кораллы девона и нижнего I<арбо
на Русской платформы. 

Е с е в а Вера Ивановна. Сыктывкар, у л.  Коммунистическая, 24, Ин-т геологии 
Коми филиала АН СССР.- Ругазы карбона Северного Урала. 

)К е л т о н о г о в а Вера Артемьевна. Новокузнецк, ул. Набережная, 3 1 ,  Зап . -Сиб, 
геол. управл.- Ругазы ордовика, силура и девона юга Западной Сибири. 

Ж и ж и н а Мария Сергеевна, кандидат геол.-мин. наук. Ленинград, Ф - 1 2 1 ,  наберс 
р .  Мойки, 1 20, НИИГ А.- Табуляты и гелислитоидеи арктических районов СССР. 

З а п р  у д с к а я Мария Александровна, кандидат геол . -мин. наук. Л енинград. 
Д- 1 04, Литейный пр. , 39, ВНИ ГРИ.- Ругазы верхнего палеозоя. 

З а х а р о в  а Валентина Михайловна. Фрунзе, ул. Боконбаева, 97, Госгеолком· 
Кнрг. ССР.- Стрематопораидеи Киргизии. 

З о л к и н а Александра Ивановна, кандидат геол.-мин. наук. Москва ,  К-9. 
пр. Маркса, 18 ,  МГРИ, каф. палеонтологии.- Ругазы девона и карбона Казахстана_ 

И в а н и я Валентина Антоновна, доктор геол.-мин. наук, профессор. Томск, Центр, 
просп. Тимирязева, 5, Томский гас. университет.- Ругазы девона юга Сибири. 

И в а н о в с к и й  Андрей Борисович, кандидат геол.-мин. наук. Новосибирск, 90. 
Ин-т геологии и геофизики СО АН СССР.- Ругазы ордовика, силура и карбона.  

И к о н н и к о в а Нина Федоровна, кандидат геол. -мин. наук. Ташкент, ул. Гоголя. 
58, Политехн. ин-т, горный ф-т.- Стрематопораидеи девона Узбекистана .  

И л ь  и н а Тамара Геннадьевна, кандидат биол. наук. Москва, В-7 1 ,  Ленинский пр.,. 
33, Палеонтологический ин-т АН СССР.- Ругазы перми и триаса З акавказья и Сред
ней Азии. 

К а б а к о в и ч Наталья В асильевна. Москва, В-7 1 ,  Ленинский пр. ,  33, П алеонтоло
гический ин-т АН СССР.- Ругазы верхнего палеозоя. 

К а л ь  о Дмитрий Леонхардович, кандидат геол.-мин. наук. Таллии, бульвар Эсто• 
ния, 7, Ин-т геологии АН Эст. ССР.- Ругазы ордовика и силура Прибалтики. 

К а ч а н  о в Евгений Ильич. Челябинск, ул. Кирова, 1 33, Челябинская геол. эксп.
Кораллы и хететиды Южного Урала. 

К е л л е р  Наталья Борисовна, аспирант. Москва, В-234, Ленинские горы. Москов
СIШЙ гос. университет, каф. палеонтологии.- Табуляты среднего палеозоя Средней 
Азии. 

К и м Алексей Иванович. Ташкент, ул. Шевченко, 1 1 , Госгеолком Узб. ССР.
Табуляты палеозоя Узбекистана. 

К л а а м а н н Эйнар Рихардович, кандидат геол.-мин. наук. Таллии, бульвар Эста• 
ния, 7, Ин-т геологии АН Эст. СССР.- Табуляты и гелислитоидеи ордовика и силура 
Прибалтшш. 

К о в а .� е в с к и й  Овидий Петрович, кандидат геоЛ.-мин. наук. Ленинград, В-26; 
Средний пр. ,  72-б, ВСЕГЕИ.- Табуляты и гелислитоидеи ордовика н силура Казах
стана. 

К о к ш  а р с к а я Калери я Борисовна. Якутск, у л. Петровского, 36, Ин-т геологии 
Якут. филиала СО АН СССР.- Табуляты девона и карбона Северо-Восточной Якутии. 

К о н и к Владимир Егорович. Караганда, 30, ул. Вавилова, 1 2 .  Центр.-Каз. геол. 
управл. Госгеолкома Каз. ССР.- Табуляты ордовика, силура и девона Казахстана. 

К о р д  э Кира Борисовна, кандидат биол. наук. Москва, В-7 1 ,  Ленинский пр . •  
33, Палеонтологический ин-т АН СССР.- Целентераты нижнего кембрия. 

К р а в ц  о в Александр Георгиевич. Ленинград, В-26, 2·1 линия, 2, Ленинградский 
горный ин-т, каф. палеонтологии.-Ругозы девона Таймыра.  

К р а е в с к а я Лидия Николаевна. Томск, Татарская у л. ,  22,  Томская Iюмплексна я  
эксп. Новосибирского территориального геол. управл.- Кораллы силура и девона За
падной Сибири. 

К р а с н о в Евгений Васильевич, кандидат геол.-мин. наук. Симферополь, Крымская 
комплексная геологическая экспедиция.- Склеоактинии мезозоя. 

К у з ь  м и ч е в а Елена Ивановна. Москва,' В-234, Ленинские горы, Московский roc. 
университет, каф. палеонтологии.- Склерактинии мела Крыма. 

Л а в р у  с е в и ч Александр Иванович, кандидат геол.-мин. наук. Душанбе, 
у л. Красных партизан, 27, Госгеолком Тадж. ССР.- Ругазы силура и девона Таджи
кистана. 

Л е л е ш у с Витаутас Леонович, кандидат геол.-мин. наук. Душа нбе, у л .  Ленина, 1 9-, 
Ин-т геологии Госгеолкома Тадж. ССР.- Табуляты и гелислитоидеи силура и Девона
Таджикистана.  

Л е с о в а я Антонина Ивановна. Ташкент, у л .  Шевченко, 1 1 , Госгеолком Узб. 
ССР.- Стрематопораидеи силура и девона Узбекистана. 

М е л ь  н и к о в а Галина Константиновна. Душ1шбе, ул. Ленина, 19 ,  Ин-т геоло
гии Госгеолкома Тадж. ССР.- Кораллы триаса. 
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М е н н е р  Владшшр В асильевич, доктор геол.-мин. наук, профессор. Москва, Ж-1 7, 
Пыжевекий пер., 7, ГИН АН СССР.- Альционарии. 
. М и р о н о в а Нина Владимировна ,  кандидат геол.-мин. н аук. Новосибирск, Крас-

;ный пр., ! !4, СНИИГГиМС, отдел стратиграфии н палеонтологии.- Табуляты и ге-
лиvлитоидеи силура и девона юга Западной Сибири. . 

Н а у м е н к о Анатолий Илларионович. Красноярск, ул. Мира, 37, Красноярекое 
.геол. управление.- Табуляты среднего палеозоя юга Западной Сибири. 

Н а у м о в Донат Владимирович, доктор биол. наук. Лениигр ад, . Университетская 
набер., 1, Зоологич. ин-т АН СССР.- Современные гидроидные и сцифоидные. 

Н е с т о р Хельдур Эдуардович, кандидат. геол.-мин. наук. Таллин, Бульвар Эсто
ния, 7, Ин-т геологии АН Эст. ССР.- Строматопороидеи палеозоя Прибалтики. 

Н и к о л а е в а Татьяна Венедиктовна. Ленинград, В -26, Средний пр.,  72-б, 
В СЕГЕИ.- Ругазы силура. 

П а  в л о в а Аврора Петровна. Фрунзе, у л. Боконбаева, 97, Госгеолко�� Кирг.ССР.
Ругозы среднего палеозоя Средней Азии. 

П а  в л о в а Мария Ивановна. Красноярск, у л. Мира, 37, Красноярекое геол . 
управл.- Ругазы среднего палеозоя юга Западной Сибири. 

П е р  м я к о в Дмитрий В асильевич. Киев, ул. Ленина, 1 5, Ин-т геологг ' ·· 
АН УССР.- Склерактинии юры Донбасса. 

П о  л т а в ц  е_ в а Наталья Васильевна. Алма-Ата, у л. Фурманова, 1 10, Южно-К< 
теол. управл. Госгеолкома Каз.ССР.- Табуляты ордовика и силура Казахстана. 

П р  е о б р а ж е н с к и й  Борис Владимирович. Магадан, Северо-Восточное гео · 
управл.- Табуляты и гелиолитоидеи ордовика и силура Северо-Востока Сибири. 

П ы ж  ь я н о в Иосиф В асильевич. Душанбе, ул. Красных партизан, 27, Госгеолкоrv; 
Тадж.ССР.- Ругазы карбона и перми Таджикистана. 

Р а д  у г и н Константин Владимирович, доктор геол.-мин. наук, профессор. Томск, 
wp. Ленина, 30, Томский политехн. ин-т, геологоразв. ф-т.-Кораллы нижнего палеозоя. 

Р а к ш  и н Павел П авлович, аспирант. Ленинград, Д- 104, Литейный проспект, 39, 
ВНИГРИ.- Ругазы нижнего карбона Урала. 

Р е й  м а н Владимир Максимилианович, кандидат геол.- мип. наук. Душанбе, 
ул. Ленина, 19 ,  Ин-т геологии Госгеолкома Тадж, ССР.- Склерактинии мезозоя. 

Р о г  о з о в  Юрий Григорьевич, кандидат геол.-мин. наук. Ленинград, Ф - 1 2 1 ,  н абер. 
р Мойки, 120, НИИГА.- Ругазы карбона арктических районов СССР. 

С а ю т  и н а Татьяна Анатольевна, аспирант. Москва, В-7 1 ,  Ленинский пр.,  33, Па
леонтологический ин-т АН СССР.- Ругазы девона З акавказья. 

С м е л о в с к а я Мария Михайловна. Москва, В-7 1 ,  Ленинский пр., 35, Всесоюзный 
.аэрогеол. трест, Прибалхашская эксп. N2 9.- Ругазы ордовика, силура и девона 
хр. Тарбагатай. 

С м и р н о в а Муза Анатольевна. Ленинград, Ф- 1 2 1 ,  набер. р. Мойки, 120, 
НИИГА.- Табуляты и гелиолитоидеи арктических районов СССР� 

С о к о л о в Борис Сергеевич, член-корр. АН СССР, профессор. Новосибирск, 90, 
Ин-т геологии и геофизики СО АН СССР.- Кораллы и хететиды палеозоя. 

С п  а с с к и й  Николай Ярославович, кандидат геол.-мин. наук. Ленинград R-26, 
:21 линия, 2, Ленинградский горный ин-т, каф. исторической геологии.- Ругазы девона. 

С т а р  о в е р  о в Владимир Николаевич. Магадан, Северо-Восточное геол. управл.
Табуляты девона Северо-Востока Сибири. 

С т р е л ь н и  к о в Сергей Иванович, кандидат геол.-мин. наук. Ленинград, Ф- 1 0 1 ,  
ул. Союза печатников, 25а, к в  36.- Ругазы силура Приполярного Урала. 

С у л т а н б е к о в а Жибек. Алма-Ата, у л. Красина, 57, Ин-т геологии 
АН Каз.ССР.- Ругазы ордовика и силура Казахстана. 

С ы т  о в а Вера Алексеевна, кандидат биол. наук. Ленинград, В - 1 78, 16 линия, 29, 
Лабор. палеонтологии Ленинградского гас. университета.- Ругазы силура. 

Т е с а к о в IОрий Иванович. Новосибирск, 90, Ин-т геологии и геофизики СО АН 
СССР.- Табуляты нижнего палеозоя. 

У л и т и н а Лидия Михайловна, кандидат геол.-мин. наук. Москва, В - 7 1 ,  Ленин
СIШЙ пр., 33, Палеонтологический ин-т АН СССР.- Ругазы девона З акавказья. 

Ф л е р  о в а Наталья Андреевна. Ленинград, В-26, Средний пр., 72-б, ЦНИГРму
зей им. Ф.  Н. Чернышева.- Строматопороидеи ордовика и силура. 

Ф о м и ч е в Владимир Демьянович, доктор геол.-мин. наук, профессор. Ленинград, 
В-26, Средний пр.,  72-б, ВСЕГЕИ.- Ругазы верхнего палеозоя. 

Х а  л ф и  н а В анда Казимировна. Новосибирск, 72, Морской пр.,  29, кв. 30.- Стро
матопороидеи палеозоя Сибири. 

Х р о м ы х  Владимир Григорьевич. Новосибирск, 90, Ин-т геологии и геофизики 
СО АН СССР.- Строматопороидеи силура и девона Северо-Востока Сибири. 

Ч е р е п н и н а Светлана Константиновна. Томск, п�р. Нахановича, 8, Обь-Иртыш
t:кая экспедиция СНИИГГиМС.- Ругазы палеозоя юга З ападной Сибири. 

Ч е р н о  в а Инна Алексеевна. Фрунзе, ул. Боконбаева, 97, Госrеолком Кирг.ССР.
Табуляты и гелиолитоидеи среднего палеозоя Киргизии. 

Ч е х  о в и ч Вера Дмитриевна, кандидат геол.-мин. наук. Ленинград, В-26, Cpeд
lllllfЙ пр., 72-б, ВСЕГЕИ.- Табуляты и гелиолитоидеи нижнего и среднего палеозоя. 
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Ч и к  о в а н и Арчил Андреевич, кандидат геол.-мин.  наук. Тбилиси, ул. Боржом
екая, 1 6, Ин-т геологии АН Груз. ССР.- Склерактинии мезозоя и кайнозоя. 

Ч у  д и н о в а Инна Ивановна, кандидат биол. наук. Москва, В-7 1 ,  Ленинский пр.,. 
33, Палеонтологический ин-т АН СССР.- Табуляты среднего и верхнего n алеозоя. 

Ш а р  к о в а Татьяна Тимофеевна. Москва, В -71 , Л енинский пр., 35, Всесоюзный· 
аэрогеол. трест, Прибалхашская эксп. N2 9.- Табуляты силура и девона Казахстана. 

Ш в а н с к а я Алла Михайловна. Ташкент, у л.  Гоголя, 58, Ташкентский политехн. 
ин-т, горный ф-т.- Табуляты нижнего и среднего палеозоя Узбекистана. 

Ш у р  ы г и н а Мария В асильевна.  Свердловск, у л. В айнера, 55, Уральское геол. 
улравл.- Ругазы силура и девона Урала. 

Щ у к  и н а В алентина Яковлевна. Фрунзе, ул. Боконбаева, 97, Госгеолком 
Кирг.ССР.- Ругазы карбона Киргизии. 

Я в о р с к и й  Василий Иванович, доктор геол.-мин.  наук, nрофессор. Ленинград, . 
.!3-26, Средний пр. ,  72-б, ВСЕГЕИ.- Строматоnороидеи палеозоя и мезозоя. 

Я к о в л е в Николай Николаевич, член-корр. АН СССР, профессор. Ленинград� 
В-26, Средний пр. ,  72-б, Всесоюзное палеонтологическое общество.- Кораллы, общиt:. 
вопросы. 

Я н е т Фаина Ефимовна. Свердловск, ул. В айнера, 55, Уральское геол .. управл.
Табуляты силура и девона Урала. 
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