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При сборе палеонтологического материала в пляжевых 
галечниках Куйбышевского водохранилища в районе с. 
Климовка (Шигонский р-н Самарской обл.), образован-
ных за счёт переработки пород позднемелового возрас-
та [2; 8], одним из авторов (Н.А. Крайнов) были сделаны 
несколько находок отдельных кораллитов, имеющих 
своеобразную низко куполовидную форму (рис. 2). Ко-
раллы подобной формы в верхнемеловых толщах Са-
маро-Ульяновского Предволжья ранее не отмечались; 
все известные прежние находки ограничиваются име-
ющими субконическую форму представителями сем. 
Caryophylliidae, отнесёнными к широко распространён-
ному роду Parasmilia [3; 7]. Близкие по форме и возрасту 
к нашему материалу кораллы, имеющие, однако, иное 
развитие септ, известны из удалённых регионов – на-
пример, из маастрихта Брянской области [1].

Очевидно, что описываемые образцы относят-
ся к одному виду и, как и кариофиллииды, принадле-
жат к ныне живущему отряду Мадрепоровые кораллы 
(Scleractinia), известному со среднего триаса [14]. Со-
временные представители склерактиний в основном 
являются колониальными, однако вплоть до мел-пале-
огенового вымирания преобладали одиночные полипы. 
Среди последних в настоящее время известны свобод-

ноживущие представители, на определённой стадии те-
ряющие связь с субстратом. Таковые характеризуются 
субдисковидным (дискоидальным), вплоть до куполо-
видного, обликом, обусловленным способом питания 
путём захвата относительно крупной добычи венчиком 
щупалец; это требует правильной и устойчивой про-
странственной ориентации (рис. 1, А, Ж, З). Ископаемые 
формы, рассматриваемые как свободноживущие, не 
имели зооксантелл (одноклеточные фотосинтезирую-
щие автотрофы, симбиотические для различных мор-
ских беспозвоночных) [16], это же характерно и для 
большинства современных свободноживущих склерак-
тиний. В целом, описываемая экологическая группа ха-
рактерна для вод с недостатком пищи: как близповерх-
ностных с пониженным содержанием зоопланктона, так 
и  увеличенных глубин [4]. Свободное лежание на дне 
обычно наблюдается у форм, обитавших на илистом или 
илисто-песчаном субстрате, причём уплощённое осно-
вание по отношению к значительно вогнутому является 
признаком спокойной гидродинамической обстановки. 
Многие современные склерактинии способны к само-
стоятельному передвижению по дну за счет увеличения 
собственного объема тела путём наполнения тканей 
жидкостью, а затем отталкивания щупальцами от рядом 
находящихся объектов  и даже, будучи перевёрнутыми, 
восстанавливать правильное положение. Такая же воз-
можность предполагается и для отдельных мезозойских 
представителей [6].

Другой особенностью, как минимум, отдельных так-
сонов ископаемых мадрепоровых является кальцито-
вый экзоскелет (в отличие от современных, имеющих 
арагонитовый) [17], что улучшает сохраность в карбо-
натных отложениях.

Обнаруженные кораллиты внешне характеризуются 
низко куполовидной (плосковыпуклой) морфологией с 
углублением на круглом основании, что даёт основание 
относить данного представителя к экологической груп-
пе свободноживущих полипов, и хорошей первичной 
сохранностью. К сожалению, последующей абразивной 
обработкой в условиях современного пляжа срезаны 
выступающие края септ, что не позволяет точно уста-
новить первоначальный облик кораллита. Основание 
несколько вогнутое, с узким слабо выпуклым централь-
ным бугорком.

В кораллите присутствуют септы 4-х порядков и 
рудиментарные септы 5-го порядка вблизи края осно-
вания. Столбик не выражен на поверхности образцов; 
как минимум, 4 из 6 первичных септ почти достигают 
центра. Септы 3-го порядка составляют в длину около 
половины радиуса кораллита. Септы 1-3 порядков мало 
различаются по толщине. Основание кораллита несёт 
упорядоченный рисунок из радиальных веерообразных 
кост с синаптикулами (рис. 1, Е), расположенными почти 
правильными концентрическими рядами, что придаёт 
ему облик, схожий с мшанками рода Lunulites, также из-

ПЕРВАЯ НАХОДКА СВОБОДНОЖИВУЩИХ ПОЗДНЕМЕЛОВЫХ МАДРЕПОРОВЫХ КОРАЛЛОВ 
(SCLERACTINIA) В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Рис. 1. Свободноживущие склерактинии: А – Fungia sp. , современный, музей ИЭВБ; Б – Fungiacyathus deltoidophora, верхний мел, Антарктида [11]; 
Г – Stephanophyllia complicata, современный, Новая Каледония [9]; Д – Micrabacia suecica, верхний мел [13]; Е – Micrabacia, поперечное сечение 
двух септ, соединённых синаптикулярными брусками [5]; Ж – особи Fungiacyathus fragilis, Норвежское море [15]; реконструкция (М.З. Завьялов) 
полипа сем. Micrabaciidae.
Обозначения к рис. 1-2: U – вид сверху; L – вид сбоку; B – вид снизу; S – осевое сечение.
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вестных [3] из верхнемеловых толщ Шигонского района.
Небольшой диаметр (в пределах 1 см) позволяет 

предположить, что помимо особенностей питания, на 
размеры кораллитов оказывали влияние и абиотические 
факторы (температура, мутность и т. п.). Наблюдается 
определённое сходство собранных образцов с предста-
вителями сем. Fungiacyathidae (сантон – ныне), однако 
характер ребристости основания у последних несёт зна-
чительные отличия (рис. 2, Б). Позднемеловые представи-
тели семейства известны исключительно из Антарктики 
[11; 12], но и в целом фунгиациатиды являются холодно-
водными, в то время как карбонатные осадки позднего 
мела откладывались в теплых бассейнах.

По характеру рельефа основания обнаруженные ко-
раллиты визуально ближе к представителям другого се-
мейства – Micrabaciidae, а именно, родам Stephanophyllia 
(альб – ныне) и Micrabacia (альб – палеоцен). Находки в 
мире представителей первого из этих родов (рис. 1, Г) 
для конца мелового периода редки; кроме того, в ди-
агнозе рода отражён твёрдый и компактный, обычно 
линзовидный, столбик [10]. Представители же послед-
него рода – а именно, M. suecica (рис. 1, Д) – известны, 

в том числе, из кампана Донбасса [5]; данный вид, как 
и позднемеловые представители рода в целом, весьма 
характерны для близких по возрасту отложений Запад-
ной и Восточной Европы.

Таким образом, следует, что:
– по литологическим признакам (остаточный рыхлый 

мел на фоссилиях) описываемые кораллиты принадле-
жат кампан-маастрихтскому интервалу;

– они, вероятнее всего, принадлежат к роду 
Micrabacia Edwards et Haime, 1849 из одноимённого сем. 
Micrabaciidae Vaughan, 1905; надотр. Fungiina Verrill, 
1865. Мы считаем возможным идентифицировать дан-
ный материал как Micrabacia sp.
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