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biseptata, Per. stuckenbergi. Коралловые зоны нижней перми – также, как и для 

терминального карбона, установленные в работе (Kossovaja, 1996) – в регионе не были 

охактеризованы местными видами. 

Наконец, в немдинском горизонте казанского яруса (байтуганская и 

камышлинская толщи) сообщество представлено доминирующими Calophyllum 

columnare; в байтуганской толще встречаются и мелкие C. baituganensis. Это 

сообщество характеризуется низким разнообразием и большим количеством 

экземпляров каждого вида (Коссовая, Вайер, 2014). 

В нижних горизонтах нижнего триаса изредка встречаются экземпляры 

палеозойских ругоз уральского происхождения в переотложенном состоянии. 

Переотложенные в байосском веке окремнённые фаунистические остатки ассельского 

возраста, включающие и ругозы, встречены на севере Самарской области (р. Липовка). 

Горизонт конденсации отмечается там на месте частично или полностью размытой 

байосской толщи: внутри реликтовых валунов кварцевого песчаника либо в кровле 

пермских отложений. 
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Многощетинковые черви (полихеты) – многочисленные и разнообразные 

преимущественно морские животные, обитающие на всех глубинах и ведущие самый 

разнообразный образ жизни. Среди всего многообразия полихет в ископаемом 

состоянии наиболее полно представлены формы, обитавшие в домиках–трубочках из 

карбоната кальция. Наиболее известными представителями этой группы являются 

представители сем. Serpulidae («серпулиды»), хотя похожие трубки могут строить и 
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представители еще двух семейств, Sabellidae («сабеллиды», близкие родственники 

серпулид) и Cirratulidae (цирратулиды). По типу питания все полихеты с карбонатной 

трубкой относятся к сестонофагам (водным фильтрующим животным). Они питаются 

планктоном из толщи воды, используя для его добычи специальный ловчий аппарат в 

виде широко расставленных щупалец. Полихеты способны перемещаться лишь внутри 

своих трубочек-домиков (Основы палеонтологии, 1962), которые, в свою очередь, 

обычно прикреплены к субстрату. 

Многощетинковые черви с карбонатной трубкой – геологически молодая группа, 

основная радиация которой происходила в мезозойское и кайнозойское время (Ippolitov 

et al., 2014). И если мезозойская летопись изучена сравнительно полно, то наиболее 

древние находки, относящиеся к позднему палеозою и фиксирующие ранние этапы 

эволюции группы, чрезвычайно редки. В 2016 году произошла настоящая сенсация – 

группой итальянских исследователей (Sanfilippo et al., 2017) был описан 

диверсифицированный комплекс из известняков долины Сосио (Западная Сицилия), 

включающий как представителей сем. Sabellidae, так и серпулид. Возраст этого 

комплекса – от вордского (примерно соответствует уржумскому веку в Общей 

стратиграфической шкале) до поздней перми. 

Наиболее же древние представители полихет с карбонатной трубкой – это, 

вероятно, формы, впервые описанные А.А. Штукенбергом (1905) в монографии «Фауна 

верхнекаменноугольной толщи Самарской Луки» из отложений гжельского яруса 

местонахождения Царев Курган. Эти находки были сделаны в так называемом 

«коралловом горизонте», который, по современным данным, представляет собой 

локальные калиптры толщиной 0,30-0,35 см и длиной не более 0,5 м, сложенные 

колониальными кораллами рода Campophyllum (Бортников, 2019). Среди известковых 

трубочек, описанных Штукенбергом как “Serpula sp. А”, “Serpula sp. В” и “Serpula sp. 

С.”, некоторые формы, судя по медленному увеличению диаметра и характерному 

клубкообразному навиванию трубки, относятся к роду Glomerula сем. Sabellidae 

(Ippolitov et al., 2014). 

В 2016-2019 годах одним из авторов настоящей заметки (М.П.) проводились 

полевые исследования отложений казанского яруса на северо-востоке Самарской 

области. В частности, был обследован бывший (рекультивирован в 2018 г.) карьер 

около с. Русский Байтуган в Камышлинском районе, а также местонахождение 

западнее с. Старое Резяпкино Клявлинского района. Фауна обоих местонахождений 

представлена типичными для казанского яруса Поволжья брахиоподами Aulosteges 

horrescens horrescens (Verneuil, 1845), A. horrescens var. sokensis Grigorjewa, 1962, 

Bajtugania netschaevi Grunt, 1980, Cancrinella cancrini (Verneuil, 1845), Cleiothyridina 

pectinifera (Sowerby, 1841), Globiella hemisphaerium (Kutorga, 1844), Licharewia rugulata 

(Kutorga, 1842), Licharewia stuckenbergi (Netschajew, 1900), Sokelasma sp., конуляриями 

Conularia hollebeni (Geinitz, 1853), кораллами Polycoelia sp., неопределенными 

двустворками, гастроподами, мшанками и криноидеями (Паперный, 2019). 

При камеральном изучении собранной палеонтологической коллекции было 

обнаружено большое количество карбонатных трубочек мелкого размера, 

прикрепленных к брахиоподам, конуляриям и кораллам. Трубочки имеют диаметр 

около 0,2 мм и длину, во много раз превышающую диаметр. Некоторые из трубочек 

одиночные, многократно извиваются, иные относительно прямые и лишь немного 

изогнутые, тогда как другие трубочки сильно извилистые и образуют массовые 

скопления. Учитывая характерное хаотическое клубкообразное навивание трубок, а 

также отсутствие скульптуры, эти находки можно отнести к роду Glomerula сем. 

Sabellidae, а еще точнее, к виду G. testatrix (Etheridge, 1892). Хотя трубки этого вида 

известны, прежде всего, из пермских отложений Австралии (Etheridge, 1892) и Италии 

(Sanfilippo et al., 2017), находки, описанные А.А. Штукенбергом из 
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верхнекаменноугольных отложений Самарской Луки как “Serpula sp. A”, ничем не 

отличаются морфологически, и, возможно, их также следует соотносить с данным 

видом. Так это или не так, покажут дальнейшие исследования, но в любом случае, 

длительное существование рода Glomerula в морском бассейне на Русской плите на 

протяжении позднего карбона – перми, представляется несомненным. 
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