
А. Б.И вановс киЙ 

В Н УТРИ ВИLlOВАЯ И ЗМ Е Н Ч И ВОСТЬ, МОРФОЛОГИЯ 
И О Н ТОГЕН Е З  С КЕ ЛЕТ А  CALOPHYLLUM P R OF UNDUM 
(RUGOSA) 

( по мате риалам из  казанс кого яруса Русской пла тформы ) 

Л етом 1 967 г. мне удалось посе тить разрезы в ерхнего палеозоя на BOC,{,O� 

ке Русской платформы и собрать из этих отложений обш ирную колле кuи ю  ру
гоз ( более 1 300 экз. ) . П одавляющее большинств о  ма териала было взято '1= 
"спириферового горизонта " казанского яруса верхней перми, откуда кора:Щ",I 
до с его дня оставались почти неизученными; на основе очень малочисл€ ч
ных , обыч но фрагментарных, сборов лишь нес колько форм было описано А. "-1. 
Н ечаевым ( 1 894 ) ,  Б. К.Л ихаревым ( 1 9 1 3) и Е .Д.СошкиноЙ ( Сощкина и др. ,  
1 94 1 )  • 

Ругозы были собраны в следующих Me�Tax: 1 )  левый берег руч.СухоЙ 
И зя к  в с. Гороховка ( Ба ш кирия,  в 22 км по тра кту к юго-западу от д.Федо
ровки ) ; 2) левый берег р.дема ( в  2 км К востоку от  с . Н и кифорово ,  с тояще
го на шоссе Киргиз-Мияки - с т.Аксеново ) ; 3) п равый берег р.Черемщан 
( сплошные солифлюкuионные высып ки м еж ду селами Караби кулово и Ой кюlO ) ; 
4 )  овраги в с . Камышла на правом серегу р.Со к; 5 )  правый берег р.Сок, 
с клоны холмов В с .Тата рс киЙ Байтуган. 

Кроме с .Гороховка, где разрез почти полностью представлен терригенным 
комплексом осадков ( глины, а ргиллиты, алевроли ты, песчаники с редкими  
маломощными прослоями известняков ) ,  ругозы повсеместно искл юч ительно 
обильны, хотя, как выяснилось впоследствии, крайне  однообразны. В раннека
занс ких мергелях и глинистых известняках н а  р .Сок,  а особенно на р .Черем
шан, остатки кораллов буквально переполняют породу совместно с не менее 
многочисленными Cancrinella cancrini (Уегп.), Productus hemi sphaericus Kut. ,  Aulos
teges horrescens (Уегп.), А. fragili." (Уегп.), Licharewi� rugulata (Kut.),Dielasma elonga-
tuт (Schloth.) и др. 

Отобра нные кораллы были расшлифованы и изучены. В результате следует 
совершенно от.ределенныЙ вывод о том , ч то комплекс ранне каза нских ругоз 
( в  более молодых обраэовани ях о ни неизвестны) с одержит  здесь только два 
в ида - Calophyllum profundum и "Plerophyllum variablle" хотя в моей 
коллекuии можно при жела нии най ти все указа нные Сошкиной  ( Сошкина и др. ,  
1 94 1 ) формы. 

П редставители обоих в идов неодно кратно уже описывались, но ни один ис
следователь �o сих пор, не касался вопросов п ро явления у чих В:iУТРИВИДОВОЙ 
изменчивости. Это можно объяснить прежде всего огранич('".-ННОС':ЪЮ имевше
гося в распоряжении предыдущих палеонтологов материала - в основном он 
был представлен попутными чужими сборами.  Кроме того, СУЩЕ:с твенную 
роль в этом отношении сыграл и хара ктер изучения - как �1ечаев,  та к и Ли
харев сравнительно мало внима ния уделяли деталям внутреннего с троения 
ругоз. 

Я попытался также  уточни ть некоторые аспек ты морфологии с келета ко
раллов и их о нтогенетичес кого развития . Все э ти СЕсдения в отношении '�le-
rophy'!um variabile " будут изложены в отдельной статье. 

4 



ТИП COELENTERATA 
Класс ANTHOZOA 
Подкласс SCLEROCORALLM 
Отряд RUGOSA 
Подотряд Streptelasmatina 
Надсемейство Polycoeliicae 
Семейство Polycoeliidae. 
Подс емейство Polycoeliinae 

Род Calophyllum Dапа, 1846 

? Calophyllum Оапа: Ивановский,  1 967, стр.  24 . 

Т и п о в о й в и д  - Cyathophyllum profundum Сегmаг i n  Ge i n it.z, ]842; 
пермь Баварии. 

Д и а г н о з. Одиночные диафрагма тофорные кораллы С вы деляющимися глав
ной, про тивоположной и обеими боковыми протосептами. 

В о з р а с т. Карбон - пермь. 

Calophyllum profundum (Сегтаг in Geinitz) , 1842 

Табл. l-У 

Policoelia (sic) profunda Сегтаг: 
фиг. 1 6 , 1 8; табл.  11, фиг. 1 9 .  

Н ечаев, 1 894, стр. 104, табл. 1 ,  

Polycoelia profunda Сегтаг: Л ихарев, 19 1 3 , с тр. 74 . 
Polycoelia baytuganense sp. поу. : 

фиг. 4 ,  5 ;  табл. XII, фиг. 1 5 , 1 6. 
Сощкина и др. , 1 941, стр. 69, табл. У, 

Polycoelia rossica sp" поу.: Schindewolf, 
Fig. 1; Taf. ХХ, Fig. 9; Taf. XXI, Fig. 1; АЬЬ. 
Г о л о т и п неизвестен. 

1 94 2, S. 80, 
8, 29. 

Taf .1-1У,Таf.ХУ1. 

Д и а г н о з. Одиночные диафрагматофорные кораллы с выделяющимися глав
ной , противоположной и обеими боковыми протосептами. В проuессе онтоге
неза все септы становятся более тонкими. Септы более низких uи клов обыч
но не выделя ются. Днища выпуклые, полные,  реже неполные. 

М а т е р и а л. Более 500 экземпляров, час то великолепной сохра нности ,  из 
пяти местонахождений. 

О п и с а н и е.  Одиноч ные, uилиндроко ни ческие , реже конические, кораллы, ро-. 
гообразно изогнутые у проксимального кониа.  Рубuы при крепления выражены 
слабо и наблюда ются редко. Глубокая чащка достигает иногда трети-полови
ны полипняка; края ее острые вертикальные,  а дно чаще выпуклое ( табл. П ,  
фиг. 5в,  табл. Ш ,  фиг. 5б ) .  И ногда видны слабые переЖI !МЫ I! вздутия " омо
лаживания " • 

Эпи тека двуслоЙная. В нутренний спой непос редственно облекает краевой 
ободок; на нем прекрасно видна продольная ребристость, отвеча ющая межсеп
тальны м интервалам. Наружный эпитекапьный слой покрыт слабой морщини
стостью, которая предс тавляет собой последовательные знаки роста полип
няка. А налогичную картину у пермских полиuелиид описал Б.С.Соколов ( 1960 ) , 
а М .В.Ш урыгина ( устное сообщение )  та кие же явления наблюдала у ра ннеде
вонских и силурийс ких кораллов. Вероятнее вс его эпитека ругоз вообще бы
п а  двуслойной, но в проuессе фоссилизаuии ее ТОНКИЙ наружный слой часто 
просто обдирался. По методу дж . Уэллса (\\('[[s, 1963 )  и К.Скра ттона ( Scгut-
(()П, 1965 ) ,  удалось установить, что возраст изуче нных представителей С. рто-
fundum в среднем равен 6-8-1 О пермским годам. 

Высота полипняков об� чно равна 20-35 мм, хотя вс тречаются более низ
кие до 12- 1 3 мм ( экз. 109 / 7, 109 / 169 , 109 /262 ) и вы сокие - около 50 мм 
зрелые формы. достигнув выс оты примерно 20-30 мм,  представители этого 
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вида , ка к правило, п риобретали субцилиндрическую форму;  их  максимальный 
диаметр редко превышает 1 0- 1 2 мм. Таких же размеров дости гали и Plero va 
riabile ( табл. 1 ,  фиг. 9, 1 О) и лишь изредка - 70- 1 00 мм ( табл. 1 ,  фиг. 
8; э кз.  1091112). Поскольку рубцы при крепления выражены очень слабо, ве
р оятно эти кораллы обитали в спокойной воде. 

Септальный аппарат. Дли ной и шириной выделяются главная ,  п ротивопо
ложная и обе боковые септы, тогда как соседние с п ротиво положной от· ме
тасепт неотличимы. Они могут б ы ть равномерными по ш и ри не,  ропалоидны
ми ( иногда очень сильно - табл.  П ,  фиг. l б , 6) , дос ти га ют оси коралла, но 
на ста рческих стадиях непременно отступают от центра и сохраняют лишь не
значительную ширину. В эти моменть; развития ч етыре п ротосепты значитель
но длиннее метасепт и располагаются перисто,  тогда как в предшествуюшие 
периоды роста - почти всегда крестообразно. 

Главная септа иногда бывает короче о с тальных и находится в фоссуле, ко
торая всегда отчетливо различ има. Боковые фоссулы выражены реже ( табл.Ш, 
фиг. 5а ) .  

Метасепты широкие дли нные; только на самых поздних с тадиях рос та ко
ралла они сильно сокраша ются к периферии и одновременно становятся более 
тонкими.  Часто их внутренние окончания несут булавовидные утолшения ( п ро
явление ропалоидности ) . Закладываться метасепты могут во всех шести сек
стантах, хотя в с межных с п ротивоположной септой  - довольно редко. И х  
ори ентировка зависит  о т  расположения протосепт - то радиальная ( если про
тосепты крестообразн ы ) , то перистая ( "  криптозафрентоидная" ) • 

Оче нь короткие малые септы ( третий цикл) появля ются редко, не во всех 
экземплярах и не п о  всей о кружности поперечного сечения. 

Из рассмотрения п риведенной ниже табл. 1 следует вывод о том, что в 
данном случае невозможно выявить какую-либо за кономерность ка к в коли
чественном распределении септ по секс тантам,  так и в отношении изменения 
их обшего числа в зависимости от  диаметра коралла - та к, п ри диаметре 
20, 5 мм развито 27 септ, 9 мм - 29 септ, 7 ,5  мм - 2 1 , а п ри диаметре 
7 мм - 24 или 27 септ. Поэтому следует осторожнее отнестись к указаниям 
Е .Д.СошкиноЙ ( Сошкина и др. , 1 94 1 ) и Б.С.Соколова ( 1 960)  о том , что у ря
да полицелиид якобы постоянно большее или меньшее количество септ в глав
ных или п роти воположных секстантах ( " квадра нтах " )  1 может служить та ксо
номическим признаком. Действительно ,  ча ще общее число септ около главной 
протосепты преобладает ( табл. 1 ) ,  но  исключ ений из этого предположения бо
лее чем доста точно. П редыдушие исследователи просто имели дело с ограни
ченным ма териаnом.  

Широкий ( до одной трети-одной пятой радиуса ) краевой ободок сложен 
слоистой ламеллярной стереоплазмой ; в экземплярах высокой степени сох
ранности на его в нутренней поверхности бывает заметна фиброзность - на-
мечается двуслой ность марги нальной зоны ( Schindewolf. 1 942;  Kato. 1 963) . 

Структура септальных трабекул ( табл. У). В пласти нке септы трабекулы 
в отноше ни и  оси коралла ориентированы под крутым углом. Склеродермиты в 
них перпенди кулярны оси трабекулы ( фибронормальный тип). Расположение 
трабекул в септе хорошо в идно по местоположению центров их кристаллиза
ции ( табл. П ,  фиг. 2а,  3б, 4, 6; табл. У, фи г. 1 ,  3 и т.д . ;  В продольном сре
зе - табл . У, фиг. 4 ) . М ультитрабекулярные элементы не установлены,  т.е. 
септы всегда однорядные. Осевых с труктур нет. 

Основываясь на результа тах изучения этих кораллов, можно указать, что 
протосепты и большинство метасепт  и малых септ ( первые три ц и кла ) эн-
тоэлементы;  экзоэлементы обна ружива ются редко ( табл.  Ш, фиг. 5а ) .  
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Последний термин в отнош ении ругоз просто неверен, та к как шесть про
тосепт все же образуют шесть секторов, но ни в коем случае не четыре. 
Заложение же метасепт п роисходит почти всегда в ч етырех из шести секс
тантов. 



Т а бll и u а  

Распределение септ по секста нта м  У некоторых из изученных 
экземпляров С. profundum 

п 
d,MM. 

7 О 
7 О 
7 О 

7 ,5  О 
7 ,5  2 

8 О 
8 О 
8 1 

8 ,5  О 
8 ,5  О 
8,5 1 

9 О 
9 

п/б 

5 
4 
5 
4 
3 
4 
5 
4 
5 
6 
4 
5 
3 

б 

5 
5 
4 
6 
3 
6 
3 
4 
4 
3 
4 
5 
4 

г 

6 
5 
5 
5 
3 
5 
3 
4 
5 
3 
4 
5 
4 

б п/б 

5 О 
4 О 
4 О 
4 О 
3 1 
4 О 
5 О 
4 1 
4 О 
6 О 
4 1 
5 О 
3 

общее 
коли-
чест-
во 

7 2 
24 
24 
25 
2 1  
25 
22 
24 
24 
24 
24 
26 
22 

d,MM 

9 
9 
9 

1 0  
1 0  
1 0  

1 0, 5  
1 0, 5  
1 0,5  

1 1  
1 1 ,5 
20, 5 

п п/б б г 

О 6 3 4 
О 5 6 6 
2 3 4 4 
1 4 4 4 
1 4 5 4 
О 7 4 5 
1 5 5 5 
1 5 5 5 
О 5 4 4 
О 6 4 4 
1 5 5 5 
О 5 5 5 

б п/б общее 
�оли-
чест-
во 

6 О 25 
6 О 29 
4 1 24 
5 О 24 
4 1 25 
6 О 28 
5 1 28 
5 1 28 
5 О 24 
6 О 26 
5 1 28 
6 О 27 

d мм _ диа метр коралла в мм;  п - противоположная септа ;  п/б - противо
положно-боковая ; б _ боковая ; г - главная ;  общее количество - общее коли
чество септ  в да нном сечении. 

днища почти всегда полные, круто опущенные на перифе рии и часто во
гнутые у оси коралла,  редкие - расстояние между ними рав но 1 мм ( редко) 
3-4 мм ( чаще) - 7 мм ( редко ) . доп олнительные пластинки развиваются да
леко не постоянно, дис сепиментов нет. 

О н т о г е н е т и ч е с к о е  р а з в и т и е  с к е л е т а . На самых ранних из из
вестных стадиях внутренняя полос ть коралла выполнена нем ногими , очень 
плотно соп рикасающимися по всей длине септами,  днищ еще нет и "стерео
плазма " являлась в эти моменты опорой мягкому телу полипа. В дальней
шем,  в краевой зоне появляются просветы между септами и обособляются по 
ширине ( ос та ются широкими)  четыре крестообразно расположенные п ротосеп
ты ( главная ,  противоположная и обе боковые ) .  В эти моменты рос та у оси 
все септы плотно соединяются,  за кладывяя тем са мым основу позднее оформ
ляющейся у многих форм ропалоидности. Тогда же появляются первые дни ща .  

В проuессе дальнейше го роста протосепты и м ногие метасепты приобрета
ют ( обычно,  но все же не всегда ) отч етли вые булавовидные внутренние окон
чания,  постепенно укорачиваясь и освобождая uентральную зону ;  иногда за
кладываются и малые септы. Тогда же боковые протосепты начинают распо
лагаться под углом к главной.  далеко не всегда в эти периоды развития 
кардинальная фоссула выражена та к же отчетливо, ка к это видно на табл.Ш, 
фиг. 5а .  Тонкие днища приобрета ют уже хара ктерный облик - они круто опу
щены по краям и слегка вдавле ны в осевой зоне. Иногда на них появляются 
дополнительные пластинки. 

И менно на зрелых этапах роста полипняка ( непос редственно под чащ кой ) 
окончательно проявляются все хара ктерные особеннос ти строени я с келета 
этого вида ( я  имею в виду, разумеетс я ,  взрослые форм ы ) , хотя всевозмож
ные комбинаuии расположения септ, их длины и шири ны, распространены до
ста точно широко. 

С тарческие стадии представи телей этого вида хорошо известны благодаря 
очень глубокой чашке - многие исследова тели,  стараясь расшлифовать коралл 
на зрелой стадии , задавали поэтому сечения через чаш ку.  Здесь ропалоид-
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ность септ исч езает ( табл. П, фиг. 1 б, 1 а ) , сохраня ются очень короткие ме
тасепты и несколько более длинные противоположна я ,  глав на я  и перисто ори
ентирова нные к ней боковые протосепты, т.е. создается одна из типичных 
"плерофиллоидных картиu" .  

В н у т р и в и д о в а я  и и н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь в да нном 
случае проявляется очень широко и мы поэтому рассмотрим эти явления  в 
отношении различных частей скелета отдельно. 

Внеш няя форма, tt 'сакже степень искривления оси полипняка, количество 
пережимов и вздутий меняются мало и дос та точно близки таковым Рlето -
рЬуl1uт variabile , что и естественно, поскольку обе формы везде встре-
чаются совместно. В отношении высоты кораллов можно заключить,· что инq
гда однолетки дости гают разных размеров, так же  как и кораллы, погибшие 
на одних и тех же  эволюционных стадиях. Почти не  меняется в разных эк
земпля рах облик зоны дниш.  

Зато можно с увереннос тью сказать ,  что  длина,  форма и ширина септ, та к 
же как и их количество при близ ких диаметрах и расположение по секстан
там крайне изменчивы. В одном экземпляре на разных с тадиях наблюдаются 
плотно соприкасаюшиеся ропалоидные и довольно тонкие ( табл. П ,  фиг. 1 а ,  
1 б, фиг. 2 ,  а ,  б ) , крестообразные ( табл. П ,  фиг. 5 б)  и расположенные пери
сто ( табл. П ,  фиг. 5 а) септы, которые в процессе роста могут сокраша ться, 
удлиняться и снова сокрашаться ( табл. Ш, фиг. 3 а-г ) . Различно бывает вы
ражена и ропалоидность - иногда расширенными оказыва ются только самы е  
окончания септальных пластин ( табл . l У, фиг. 1 а ) , тогда как чаше расшире
ние септы к оси бывает плавным ( табл. П, фиг .  1 б, 6; табл. Ш, фиг. 2 а; 
табл. l У, фиг. 6 а  и др. ) . Никакой закономернос ти не подлежат появление и 
количество малых септ. 

Широ кая изменчивость предс тавителей вида при водит к тому, что при ог
раниченном разрозненном материале из одного и того же споя любого из пе
речисленных В;,lше районов Русской платформы при желании можно устано
вить с колько угодно " видов " ,  " морф" , " 'форм" ,  "вариететов " , а при большей 
смелости даже  подвидов, что в последние годы , к сожале ни ю, начало прак
тиковаться некоторыми палеонтологами в ушерб стро гому статусу этого 
вполне определенного понятия. Н а  приведенных здесь таблицах' можно найти 
" типичных" Polycoelia Ьауtugалелsе ( Сошкина и др. ,  1 94 1 )  или Р. ех gr. 
Ьауtugаnелsе ( Фомичев, 1 953, табл.  П ,  фиг.  4 ,  5 а ; табл. Ш ,  фиг. 2 а; 5 а) ,  
Polycoelia rossica ( Schindewolf , 1 942,  табл. П ,  фиг. 6 )  и Polycoelia л е 
gativa .(Сошкина и др. , 1 94 1 ,  табл. l У, фиг. 7). Кстати ,'Р. rоssiса� опи
санная по двум экземплярам из с таринной коллекции Бон нск�го университе
та, несомненно происходит из Камышлы ( нетрудно увидеть ошибку в· написа-
иии Kamisdela вместо Kamisch1a ) .  Ч то же касается "Р• negativa� то я 
бы  назвал в ыражениое в этом случае скручивание в нутренних оконча ний септ, 
не  дости гая оси,  проявлением какого-то уродс тва, аномальностью в обшем 
развитии ,  встречающимся только на некоторых с тадиях развития у крайне 
ограниченного количества кораллов ( в  моей коллекции - только два экземп
ляра ) • 

Мож но с уверенностью утверждать, что в одном слое Байтугана, Камыш
лы или на р. Ч еремщан распространены все указанные формы проявления из
менчивости. Если идти в данном случае по пути установления новых таксонов 
видовой или внутривидовой ка тегории,  то придется констатировать сущест
вование стольких новых Увидов" ,  " форм" или " вариететов" ,  сколько имеется 
в распоряжении полипняков,  т .е .  сл'едовать порочным путем Р.Ведекинда. Ос
новывать таксоны любого порядка возможно лиш ь  на обширном материале со 
строгим учетом изменчивости и экологии; для уста новления видовой принад
лежности кораллов необходимо строго и зучать общий ход развития скелета в 
онтогенезе. 

Ита к, хара ктерные видовые особенности зрелых С. рrоfuлdum можно вы
разить следующим образом: главная ,  противоположная и обе боковые прото
септы ( энтоэлементы ) длиннее и несколько шире метасепт ( как  энто-, та к 
и экзоэлементы ) ;  расположение септ криптозафрентоидное ;  трабекулы фибро-
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нормальные, а ободок двуслойный - сна ружи ламеллярный ,  а изнутри фиброз
ный ; на ранних с тадиях широкие септы плотно примыка ют друг к другу ; в 
процесс е роста " с тереоплазма " сокрашается.  

у с л о в и я ж и з н и .  Представи тели этого вида повсеместно. установлены 
в сильно глинистых разностях пород совместно со створками раковин продук
тид, на которых иногда сохранились длинные иглы. При крепительные образо-
вания выражены очень слабо, годичные кольца рос та - частые и почти рав
номерно расположенные. 

Все перечисленное позволяет предположить, что в начале поздней перми 
море на востоке Русской платформы было сравни тельно холодным,  а вода в 
нем - спокойной . Такие условия были явно небла гоприятными для существо
вания кораллов ; поэтому здесь полностью отсутствуют колониальные формы , 
а оди ночные были представлены всего лишь двумя сильно изменчивыми ви
дами. 

М ес тонахождение и возраст вмещающих пород указаны выше. 

В за ключение необходимо обратить внимание на общий ход онтогенеза 
а<:елета изуч енных полицелиид. Обилие "с тереоплазмы " на ранних и средних 
стадиях существенно отличает их не только от плерофиллид, но и от боль
шинства других филогенетических ветвей одиночных диафра гматофорных ругоз, 
история которых намечалась в позднем палеозое. 

древнейший план онтогенетичес кого развития с келета, известный у ордо
викс ких представителей отряда , начина ется аулопороидной стадией ,  которая 
сменяется прими тофиллоидной и далее стрептелазматоидноЙ . У большинства 
молодых - силури йских ругоз рост поли пняка начинается стрептелазмато-
идной стадией ( редкие плотно сопри каса ющи еся с епты ) . В развитии же позд
непалеозойских  зафрентоидид и пл ерофиллид эти этапы уже отсутствуют и 
для таких кораллов в общих чертах может быть при нято правило Кунта. П о
этому как анизофиллиды,  та к и поли цели иды в эвол юционном отношении не
сомн енно древнее и примитивнее плерофиллид. 
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О БЪ Я С Н Е Н ИЯ ТАБЛИU 

Т а б л и и а  

' .  1 -7. Внеш ний  вид полипняков Calophyllum profun dum' 
. . •  , стр. 5 

- экз. N2 1 09/88, х2, с .  Tat-Байтуга Нj  2 - экз. N2 1 09 /89 , х2 , с .  Тат
Байтуга Н j  3 - э кз. N2 1 09 / 1 65 ,  х2, р. ЧеремшаНj  4 - экз. N2 1 09 / 1 66,  х2, 
р .ЧеремшаНj 5 - экз. N2 1 09 / 1 67 ,  х2, р .ЧеремшаНj  6 - < ,кз. N2 1 09 / ] 68, х 2, 
р .Черемшан ;  7 - экз. N2 1 09 / 1 69 ,  х4 , г .Черемша н .  

' .  8- 1 0 . Внешний вид полипняков HPlerophyllum variabile " ( приведены для 
сравнения ) • . •  СТР. 6 
8 - экз. NQ ] 09 / 1 ] 2 ; х2, c .Tat-Байтуга Нj  9 - экз. NQ 1 0�:J/ 1 70 ,  х2, р .Че
рем шан;  а - вид со стороны главной септы, б - со стороны противопо
ложной септы , в - со стороны боковой сеПТЫ j 1 О - экз. NQ ] 09 / 1  7 1 , х2,  
р .  Черемшан. 

" ] -6. Изображение деталей внутреннего строения C alophylum pro fundum , 
х4 • . •  стр. 5 
1 - экз. NQ 1 09/24 8, р. Черемша н, а - разрез через чаш к у ,  б - разрез не
посредс твенно под чашкой;  2 - экз. NQ 1 09/289, р.Ч ерем . .uаНj  а , б , в  - раз
резы,  соотвественно, зрелой, средней и поздней юношеской стади й ;  3 -
экз. N? 1 09 /55,  c .Tat-Байтуган; а - поперечное с ечение зрелой стади и ,  
б - продольн ое сечение ;  4 - экз .  NQ 1 09/69,  с .  Тат-Байтуга н ,  поперечное 
сечение средней стадии ; 5 - экз. NQ 1 09/25 1 ,  р. Ч еремша'lf, а , б  - попереч
ные сечения соответственно зрелой и поздней юношеской стадии ,  в - про
дольное сечение; 6 - экз. N2 1 1 1 /4 ,  р .Камышка ,  попереч iloe сечение зре
лой с тадии крупного экземпля ра типа " \� archel asm a :' 

Т а б л и и а  Ш 

'. 1 -6. И зображение деталей внутреннего с троения 
х 4 • • •  стр. 5 

C alophylIum profundum , 

1 - экз. N2 1 09/95, с .  Тат- Байтуга н ;  разрез коралла на IIOздней зрелой 
с тадии;  2 - экз .  N2 1 09/238, р. Черемшан; а - поперечно е сечеl'1ие позд
ней зрелой стадии,  б - продольное с ечени е ;  3 - экз. NQ 1 09 / 2 1 , с.Тат
Байтуга н ;  а ,б ,в , г,д  - сечения соответственно ранней зре rIOЙ ,  поздней сред
ней,  средней, ранней средней и поздней юношеской стади й ;  4 - экз .  
N2 1 09/24 9 ,  р .  Черемшан ;  а , б  - сечения коралла соответственно на позд
ней зрелой и зрелой стадиях ,  ' в - продольное сечение;  5 - экз . N2 1 09 / 24 ,  
с .  Тат-Байтуга н ;  а - поперечное сечение ра нней зрелой стадии , б - про
дольный разрез через чашку ;  6 - экз. N2 1 09/80,  c .Tat-БаЙтуган ;  а ,б ,в  
поперечные сечения соответственно ранней зрелой,  средн ей и поздней 
юношеской стадий. 

Т а б л и и а  l У  

'. 1 -7. Изображение деталей внутреннего строения C aloph)'lIum pro fun dum , 
х 4  • • •  стр. 5 
1 - экз. N? 1 09 / 1  25 , c .Tat-Байтуга н ;  а ,б , в  - попереЧНЫЕ' сечения, соот
ветственно ранней,  зрелой,  средней и поздней юношеской стади й ,  г - про
дольное сечение;  2 - экз. N2 1 09 / 284 , р.Черемшан;  а , б  - сечения поздней 
зрелой и зрелой стадий ;  3 - экз. NQ ] 09/335, с. Ч еремшан;  а - разрез че
рез чашку ,  б - разрез зрелой с тадии; 4 - экз. N2 1 09/358, р. Черемшан ;  
а - разрез поздней зрелой стадии ( в  пережиме) , б - разрез зрелой ста
дии ;  5 - экз. NQ 1 09/307, р .  Ч еремшан;  поперечное сечение поздней зре
лой стадии ; 6 - э кз. N2 1 09/208, р .Ч еремшан;  а , б  - сеЧt?НИЯ соответс твен
но поздней зрелой и зрелой стадии;  7 - э кз .  N? 1 09/322, р .Черемшан;  а -
разрез чашки ;  б - разрез зрелой стадии. Видно соединение в нутренних 
кониов септ, не  дос тига юших оси .  
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Т а б л и ц а  У 

Фиг. 1 -4 .  ИЗОбражение деталей внутре ннего строения  CallophyIluт рrо luл duт , • 

стр. 1 5  
1 - экз. N9 1 09/238, р .  Черемшан ;  часть поперечного сечения, х20; хорошо 
видна структура септ и ободка ; 2 - экз. N9 1 09 / 3 1 1 ,  р. Ч еремшан ;  часть 
поперечного сечения, х20; хорошо ви дна стру ктура ободка ;  3 - экз. 
N9 1 09/248, р.Ч еремша н ;  часть попереч ного с ечения, х20; хорошо видна 
структура септ и расположение центров кристаллизации;  4 - экз. N9 1 09/ 1 7 , '  
c .Tat-Байтуган ;  часть продольного сечения ,  х20; видна ориентировка тра
бекул в пластинке септы. 

Т а б л и ц а У 1  

Фиг. 1 .  Stroтatocerium al taicuт У. Kh al f. ( in  col . )  . . • . . . • . • • • . • • • . • • • •  стр. 1 3  
1 а "- тангенциальное сечение, х 1  О; видны разрезы разобщенных верти каль
ных пластин и столбиков однообразно темного цвета ; 1 б - тангенциаль
HO€ с ечение ,  х5 ; астрориза ; вертикальные пластины с ч еткими черными 
бордюрными линиями по кра ю, а в нутренняя их часть окращена в светлый 
тон ; 1 в - тангенциальное сечение, х1 О; различным образом изогнутые 
вертикальные пластины - четкий черный бордюр и светлая окраска внут
ренней части ; 1 г - продольное сечение, х l  О; видны вертикальные  пласти
ны и сталбики, некоторые из них имеют светлый центр и хорощо видны 
бордюрные черные линии, у других - окраска однородно темная ;  1 д - про
дольное сечение ,  х l 0; верти кальная система астрориз - веерообразная,  
видны редкие астроризальные пластинки. Столбики и вертикальные пласти
ны или однородно темные или в большей или меньщей мере их внутренняя 
часть окращена в светлый тон ; верхний ордовик, N.1 1 4-4 ;  Алтай, водораз-, 
дел рек Ч о кыр-Еланду . 

Фиг. 2 .  Sticto s troтa gалiл ski ел sе V. K h al f. ( in col . )  • • • . . • • •  стр. 1 5  
Продольное сечение, х l 0 ; веерообразная ас троризальная система , астро
ризальные пластинки оче"нь развиты в осевом и боковых астроризальных 
каналах, в интерламинарных промежутках диссепименты встречаются ред
ко. эйфельские известняки по кл. Ганину; обн. А-I0 ,  обр. 28; Алтай. 

Т а б л и  ц а  УП 

Примеры базального при крепления конодонтов к обломкам с келEtтных образ 0-
1 ваний . 

Фиг. I . Coleodus sp. экз.  N9 324 /85 ; вид сбоку ; х4 0 ;  нижняя час ть средне-
го ордовика ;  р.М оЙеро. 

Фиг. 2 .  Coleo dus тirabilis Moskal . ;  экз. N9 324/86;  вид сбоку ;  х4 0 ;  нижняя 
часть среднего ордовика ; р .МоЙеро. 

Фиг. 3 . N eo coleo dus dutсh tоwл ел sis Youngui st et 'Cull i son ; экз. N.1 324 /58 ;  
вид  сбоку ;  х55 ; нижняя ' часть среднего ордовика ; р.МоЙеро. 

Фиг. 4 .  N еосоI eodus Ьrеviсолus  Branson et Mehl . ; экз. N.1 324 /57: вид сбо-
ку ; х55 ; нижняя часть среднего ордовика ; р.М оЙеро . 

Фиг. 5 .  Stеrеосолus sp.; экз. N9 327/ 1 3 ; вид спереди ; х40 ;  средний ордовик, 
криволуцкий ярус , киренский горизонт; р .Подкаменная Т унгуска, в районе 
р.Столбовая.  

ф lf Г .  6 .  Gen . et sp . indet .; экз.  N9 324 /88; вид сбоку ; х4 0;  нижняя часть 
среднего ордовика; р.МоЙеро. 

Фиг. 7. N eocoleo dus ? sp. � экз. N9 324 /89 ; вид сверху;  видны сохранивщийся 
зубчик ( справа ) и следы при крепления утерянных зубчи ков ; х40;  нижняя 
часть среднего ордови ка ;  р .М оЙеро. 

1 
М ес то хранения изображенных экземпляров - музей И ГиГ.  
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М орфологи ческие и филогенетичес кие вопрос ы палеонтологии .  
1 972 г . ,  ,М . ,  изд-во " Наука" 

в сборник включены с татьи , касающиеся би ологи ческих аспектов палеон
тологии.  Рассматриваются во прос ы морфологии строматопороидей, ругоз и 
брахиопод, онтогенез теребра тулоидных брахиопод и ругоз, вопросы система
тики кораллов , мшанок, брахиопод, пелеuипод и конодонтов, а' также филоге
ния ряда групп ис копаемых беспозвоночных. 

Табл. 1 О, илл. 58, биб.[I. назв. 192 .  

О т в е т с т в е н н ы е  р е д а к т о р ы 
А.С. Дагис и А.Б. И вановский 


