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По девонск11м и каменноуго,qьным четырехлучевым кораллам имеет
ся обширная литература, среди которой особенно выделяются работы 
советских авторов (Е. Д. Сошки ной, Т. А. Добролюбовой и др.). Наобо
рот, ордовикские ругозы, несмотря на нх важность с точки зрения выяс
нення вопросов развития и систематики тетракорал.пов, 11зучены сравни
тельно хуже, 11 в настоящее время ясное представление об их фи.погене
зе еще отtутствует. Это сказывается, естественно, и на 11х систематике. 

Изучение богатого II своеобразного комплекса прибалтийских ордо
викских тетракорал.r�ов показало существование еще многих пробелов в 
11аших знаниях по их филогенин и систематике, н поэтому автор счел 
нужным поделиться некоторыми имеющимися у него материалами и со
ображен11ям11, касающ11мися этих вопросов. Необходимо, однако, преж
де отметить, что недостаточно еще изучены процессы и закономерности 
ф11.rюгеиетического изменения отдельных элементов скелета ругоз, как и 
скелета в целом. Одновременно остается еще невыясненным значение 
изменения различных «признаков» на последовательных этапах истори
ческого развития тетракораллов. По этим причинам филогенетические 
построения являются очень часто малоубедительными. 

Из многочисленных вопросов по указанным выше проблемам рас
смотрим здесь только трн: во-первых, ф11логенет11ческие соотношения 
древнейших тетракораллов, во-вторых, место расположения главноii 
септы и связанно11 с ней перистости септального аппарата 11, 11аконец, 
в-третьих, скажем 11есколько слов о различном таксономическом значе
ни11 изменения скелета у ругоз. 

1 

О фнлогенетических соотношениях древ11еiiших ругоз в тпературс 
имеется еще очень мало сведениii, последние к тому же приведены глгв
ным образом в работах, касающихся более широких вопросов, 11 поэто
му конкретный материал в них не приводится. Интересующего нас воп
роса касаются в той 11ли иной мере В. Окулич, Р. Ведекинд, Е. Д. Сош
кина, Д. Хилл и некоторые другие авторы. Наиболее интересные мыслн 
были высказаны в последнее время Б. С. Соколовым ( 1955) в связи с 11с
с.1Jедованием табулят. 

Б. С. Соколов говорит о двух филогенетических линиях среди древ
них ругоз, В начале первой лин11и, которую он связывает с аулопороид-
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11ым11 табулятам11, стоит так наз. Proloslreplelasma, а вторая т111ш1, 
стоящая ближе 1< .ТJихе11ар111rдам, начинается с Far..iis/ella. 

Далее 011 отмечает, исходя скорее уже нз соображен11ii общего по
рядка, что оба эти рода имелн общего предка, обладавшего nризнакамн 
Aulopora II Lichenaria. 

С этнми выводами Б. С. Соколова можно впо.'lне согласиться, тем 
более, что Е. Д. Сошкина уже в 1947 году на основе раз,шчных типов 
почкования указывала на существование в ордовике двух обособ.ТJе11ных 
стволов Rugosa - одиночных Streptelasmacea II колониальных Columna
riacea. Первые из них почкуются чашечным путем, вторые - боковым. 

Кроме того, Б. С. Соколов отмечает, что у триnлазмид, а11а.1Jоrично 
11екоторым табулятам, наблюдается процесс распадения первичноi'I сеп
ты стрептелазмидного типа на отдельные свободные трабекулы, пр11во
дящий к созданию совершенно нового типа сеnтального аппарата, со
стоящего из рядов септальных шипов. 

Основываясь на этом обстоятельстве, Б. С. Соколов пишет, что три
плазмиды, видимо, занимают промежуточное положение между Strepte
lasmacea и Columnariacea и, может быть, действительно располагаются 
в основаюш третьего ствола ругоз - Cystiphyllacea (Соколов, 1955, 
стр. 306). Также и автор настоящей статьи, опираясь на разJшчные тнпы 
почкования, разнос строение септальноrо аппарата н на появление три
плазмидных тетракораллов уже в среднем ордовике Прибалт111{11, сч11-
rает правильным выделить среди древних ругоз трн основные группы. 

Одновременно укажем на ряд трудностей, связанных с такнм решс-
11ием вопроса. Например, в филогенетических связях тетракораллов с 
табулятами, особенно в вопросе об общем предке ругоз, еще многое 
является неясным. Тем не менее, на наш взгляд, мож110 вполне успешно 
пользоваться схемой Б. С. Соколова. 

Тип почкования как систематический признак высокого ранга не на
шел всеобшего признания, наоборот, некоторые авторы считают его из
менчивым даже в пределах рода или семейства. 

Поскольку нам неизвестны подобные мнения относительно ордовик
ских ругоз, кроме как в отношении Palaeophyllum, включаемого в каче
стве подрода в род Streplelasma (Wang, 1948, 1950), то мы думаем, что на 
первых стадиях исторического развития ругоз (по краiiней мере в ордо
внке) два основных типа почкования у тетракораллов выдерживаются 
хорошо и, следовательно, на основе этого признака можно одиночных и 
колониальных руrоз выделить в самостоятельные группировки. Относи
тельно Palaeopliyllum следует сказать, что отнесение его к роду Slrep
lelasma не подтверждается строением септального аппарата, и более 
правильным является его отнесение к семейству Favistellidae (Bass
ler, 1950). В отношении более молодых ругоз необходимо учесть и дру
гие возможности, и, вищ1мо, следует тщательно нзучить систематиче
ское значение, а также изменчивость типа почкования в разных филоге
нетических ветвях. 

Кроме того, встает вопрос о взаимоотношениях выде.ТJенных трех 
стволов, в первую очередь о соотношенин стрептелазмид и трнплазмид. 
В этом вопросе мы расходимся с Б. С. Соколовым в отношен1111 толкова
ния филогенетического характера шиповидностн септ. По схеме Б. С. Со
колова, предками одиночных ругоз являются аулопориды. Как Aulopora, 
так и другие аулопориды имеют ш11повидные септы, 11 было бы вполне 
.ТJогичным предположить о существовании некоторой преемственной 
связи между шиповид11ым строением септа.,ьных аппаратов аулопорпд 
и триплазмид. Поэтому нам кажется, что отмеченныi1 Б. С. Соколовым 
у триплаз!',lид распад кл1fновнд11ой септы, поскольку он встречаете�, 

246 



является втор11ч11ым процессом. На основе этого бы.�о бы более пра
вн.%ным выде.r111ть третнй филоrенетическвй ствол ругоз (трнплазм11ды) 
независнмо от стрептелазмид, не отрицая при этом их общего предка. 

д.�я охарактер11зован11я упомянутых выше трех стволов ругоз рас
смотрим некоторые материалы. 

Ругозы появляются впервые в среднем ордовике. Уже давно изве
стны они в Северной Америке, где из слоев чези оп11саны Protosfrepte
/asma Brown, т. е. Streptelasma? parasiticum Ulr., который Оку,JJичем 
(Okulitch, 1939) был переведен в этот гипотетическ111·1 род Брауна, и 
Favislella Dana; 11з слоев блэк ривер известны Lambeoplzyllum Okulitch и 
Streptelasma Hall. На Сибирской платформе, по данным Б. С. Соколова 
( 1955), нз среднего ордовика известна Favisfella simplex Sok., однн из 
наиболее ран1111х и примитивных представителей рода. В Китае (Си11-
1шанг) тетракораллы появляются в верхней половине среднего ордовика. 
Пока оп11са11 Юн Чан-м1111ом (YQ Chang-ming, 1957) только од1111 Proto
zuplzrenlis. Наlrдены там и некоторые неописанные фавистел.rшды. В Пр11-
балт11ке в среднем ордовике встречаются роды Primitoplzy/Lum I(aljo, 
Leolasma Kaljo (идавереский, йыхвиский горизонты, последний 11 
выше), в кеiiласком и вазалеммаском горизонтах появляютсн 
еще Brachyelasma, Tryplasma, Rltabdocyclus, Streplelasma. 

Все эт11 роды составляют корни трех основных группировок тетрако
раююв: Streptelasmatina (Protostreptelasma, Lambeophyllum, Leolasma, 
Streptelasma), Columnariina ( Favistella, Palaeophyllшn), Cystiphyll ina 
(Primitoplzyllum, Rhabdocyclus, Tryplasma). Для ругоз первой группы 
характерны клиновидные септы так наз. стрептелазмндного типа, для 
второii группы - пластинчатые септы и боковое почкование, т. е. коло-
11налы1ая форма жиз1111. Ругозы третьей группы характеризуются шипо
в11дным11 септами. В первой и третьей группах кораллы в основном од11-
11оч11ые или образуют штокообразные псевдоколонии. 

Выделение стреnтелазмидных и колумнаридных корал.qов в само
стояте,11ы1ые отряды no.'lк.riacca Rugosa уже в достаточно1'1 степе1111 обосно
вано (Сошкина, 1947, 11 др.). Триплазмиды были известны до последних 
.ricт только 11з силурийских отложений и выше, их филогенетические свя
з11 были очень неясными - вплоть до того, что Р. Ведекинд (Wede
kind, 1937) связывал 11х с фавозитндами. 

Недавно В. М. Реiiман (1958) описал первых тр11плазм11д (Rlzabdo
cyclus aequispinatus Rein1. и Tryplasma antiqua Reim., Т. lzemicyma
telasma Reim.) из верхнего ордовика Эстонии. Нам удалось еще по11н
зить rраннцу появления названных родов до верхов среднего ордов11ка 
(вазалеммаск11ii горизонт) и, кроме того, найти еще более древний тр11· 
плазм1щ Primitophyllum primum Kaljo из середины среднего ордовика. 

Эти находки nодн51ли вопрос о корнях трнплазмид, а также вceii 
группы ц11стиф11лл11д - ругоз с ш1товид11ыми септами. Нам кажетс51, 
что древность первых находок тр11плазмид вместе с друг11м11 щ1нным11 
(строенне септального аппарата) дает нам право говорить о трех равно
правных группировках среди ругоз, как это и было отмечено выше. 

Сравнение с, роения древних представителе11 этих трех отрядов по
казывает, что триплазмнды стоят ближе 1< стрептелаз�111дам. Оба они 
яв.11яются одиночнымн кораллами, филогенез которых начинаетсн с 
форм, лишенных днищ. R строении нх стептальноrо аппарата имеется 
сходство в том смысле, что у них обоих периферические края септ рас
ширяются, соединнясь в так наз. ободок, который суживается в орал�,· 
ном направлении. Этого у фавистеллнд не наблюдалось. Здесь следует 
отметить, что Р. Ведек11нд (Wedekiпd, 1937) 11еправильно связывает появ-
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.1е1111с обод1<а то1ь1<O со вropoii стад11еii 11стор11чсскоrо разв11т11я тстра
кора.ТJлов. 

Несмотря на эти сходные черты в строен1111, стрептелазмвды и тр11-
n.1аз�111ды хорошо от.111чаются друг от друга благодаря коренному их 
разл11ч11ю - разным т11пам сеnт. 

Кнтайскш'i nа.1ео11то.1ог Ван Хун-чжен (Wang, 1950) выдели., в ка
честве четвертого основного nодразде.Тiення ругоз подотряд Zapl1reпtoi
dea (у него ругозы составляют отряд). По Юй Чан-мину ( 1957). род 
Pгotozaphгentis является предком Zaphreпtoidea и якобы подтверждает 
своей древностью также н древний возраст всеП этой группы. Нам ка
жется, что нет необходимости выдеJJять этот четвертый подотряд, nо
сколы<у Zaphrentoidea seпsu Wang nринщшиа.1ьно мало от.•щчается илн 
совсем 11е отличается от Streptelasmatina. В этом можно убед11ться, ecJ111 
рассмотреть онтоr('нез Pгolozapf1гe11lis, оn11санныii и нзображенныii Юй 
Чан-м1111ом ( 1957). Как стреnте.Тiазм11ды, так II зафре11тоиды имеют к.111-
новид11ыР сеnты, 11х онтогенез в обшем т11п11чно стреnте.'lазмндныН. Не-
1юторые различ11я в строс111111 сеnта.ТJЬ11ого аппарата II в O11тоге11езе до
статочны для выделения зафрентонд в самост.оятельное ссмеiiство, но 
слишком 11ез11ач11тельны для выде.1Jс1111я новоii группы высокого ранга 
(отряда), так как ос1ювноii пр11з11а1< - тнn строения септа.1ьного аппа
рата - у обе11х групп од1111аковыii. 

Отвергая древность II самоrтояте.ТJЬность группы зафрентоид, мы тем 
самым став11м под сомне1111е и правн.r�ьность отнесення Юii Ча11-м1111ом 
рода Pro!ozapf1renlis в подсемейства Zaphrentoidiпae, представители ко
торого, кро�1е с11лур111"�ского рода Onycfюphyllum Smilh, от1юснмого 
Д. Хилл (HiJI, 1956) к семеliству Halliitlac, распространены в среднем 
девоне и карбоне. 

11 

Изуче1111ем морфогенеза четырехлучевых кораллов много занимался 
старейший советски�'i палеонтолог Н. Н. Яковлев (см. л11тературу -
Яковлев, 1956). Результаты его работ вошли во многие учебн11ки и ру-
1<оводства по палеонтологнн, н поэтому знакомство с некоторыми ордо
викскими ругозами Северной Америкн, Прибалтики н К11тая, у которых 
главная септа расnоложе11а на вогнутой стороне корашта, что ненор
мально с точкп зрения Н. Н. Яковлева, явилось для автора неожндан
ностью. 

По Н. Н. Яков.ТJеву ( 1956 11 др.), ругозы прирастали к субстрату чаше 
всего выпуклой стороной проксимальной части коралла, т. е. рубец nрн
растания находится у них обычно на боковых поверхностях в г.11авных 
квадрантах, реже на частях боковых поверхностей, блнзкнх к вогнуто11 
стороне (в противоположных квадрантах), 11 очень редко на вогнутоii 
.стороне. Боковое nр11креп.1ение бы.110 np11ч11нoii poronoдoбнoii соrну
тостн конического коралла, которы11 при оосте отгиба.,ся устьем от 
морского дна. Н. Н. Яков.,ев пишет ( 1956, ётр. 69): «Возникновенне ха
рактерного расnоложе1111я перегородок Te(racoralla было обусловлено 
коничес1<оi'r формоii nолипняка 11 его согнутостью; соотношение первич
ных II вторичных перегородок яв11.ТJось результатом тоnографнческоii 
1юррс.11яции». 

Главную септу Н. Н. Яковлев определяет по месту ее распо:тоження. 
а именно - из пары первичных сеnт, расположенных в плоскости сим
метрии, септа, «лежащая на выпукло,, стороне, называется главной» 
{там же, стр. 64). Легкg MO?l{Ho видеть, чтq это безоговорочное опреде, 

248 



.ric1111e вытекает нз nрr1всдс1111ых выше соображений опюс1пс.r1ыю 011рсде

.1яющего з11ачен11я соr11утост11 коралла. 
В свете некоторых �1атер11а.rtов, которые будут 11зложены ниже, на�: 

кажется более nрав11.11ы1ым nо.11ожить в основу оnределен11я главнон 
септы (как у Д. Хилл, 1956) появление по обенм ее сторонам новых септ 
первого н второго порядков. Прн таком оnреде.'lении можно II для уста-
11овлен11я местораспо.'1ожен11я r.r�авной септы использовать так наз. «ле
сенку» септ второго порядка (Войновский-I(ригер, 1954), которая нмеет 
особенное значение np11 изучении бо:Jее или менее прямых цилиндриче
ск11х кораллов с п.'lохо прояв.11яющейся илн совсем не проявляющейся 
обычной би.1атеральной симметрией. 

Из статьи американского па.,еонтолога Хелен Дункан (Duncan, 1957) 
нам ста.10 известно о новом роде Bighornia, в описан1111 которого Дунка11 
nодчер1шва.11а, что этот род. в отл11ч11е от всех друr11х стрептелазм11дных 
ryroз, 11меет укороченную главную септу. расположенную на воrнутоii 
стороне коралла. Впоследств11и мы наш.1111 в самых верхнпх слоях ордо
в111<а (в п11ргуском горизонте) второй вид (см. оп11сан11е в при.rюжен1111) 
этого рода с так11м же расnоложе1111ем септ. Кроме того, повторные на
бтоден11я выяс11и.111. что обратное расположение септ 11меется II у видов 
верхнеордов11кского рода Kenophyllum Dybo,vski. Такое же расположе
н11е септ нмеют опнсанный Юt'i Чан-м11ном ( 1957) нз среднего ордовика 
](11тая Profozap/1renfis mi11us Уй и некоторые представители се111ейства 
Hapsiphyllidae (карбон-пермь) по с11стемат11ке Д. Хи.,л ( 1956 ) .  

У всех упомянутых тетракораллов главная септа, по крайнеii мере во 
взрослых стаднях 1111д11видуа.nьного разв11т11я, сильно укороченная II при 
ней имеется фoccy,ria. Но типнчное для руrоз пер11стое расположение 
септ у всех этнх тетракораллов развнто хорошо. 

Здесь сдедует еще отмет11ть, что пернстое, и.111 билатеральное, рас
по.r�оже11ие септ хорошо наблюдается у согнутых ругоз и, если согнутыi'I 
1<ора.1л в процессе роста становится цнл1шдрическ�1м, то в расположении 
септ исчезает н пер11стость, 11 онн располагаются в радиальном направ
лении. 

Это как будто показывает, как и утверждает Н. Н. Яковлев, что 
именно сог11утость яв.1яется причиной перистостн. Но строение родов 
Big/юmia и других показывает, что главная септа может находиться 
как на выпуклой, так 11 11а вогнутой стороне, и соответственно этому 
билатеральная с11мметрия проявляется в одном случае в одном направ
лении н в другом случае в противоположном направлении, незавнсимо 
от согнутост11 коралла. 

Если допустить определяющее з11ачен11е согнутости, то, принимая во 
внимание приведенные выше материалы, встает вопрос - почему в 
одних случаях согнутость коралла обуслов11.r�а перистое расположе11ие 
септ в одном, а в других случанх - в другом направлении. 

Нам кажется, что этот вопрос во многом поможет выяснить изуче-
1111е способов прикрсп.r�ения ругоз к субстрату. К сожалению, мы не 
11меем такнх сведеннii, кроме относящихся к Bighornia. 

Оба вида Big/zornia - амер11канск11ii и прибалтийский - прикреп
лены вогнутой стороной, т. е. рубец прикрепления 11аход11тся на главноi't 
септе, как и у изученных Н. Н. Яковлевым ругоз, у которых главная 
селта находилась на выпуююii стороне. 

Напрашивается вывод, что ругозы первоначально почт11 всегда при
растали к субстрату тем боком, на котором наход1пся главная септа, 
11 после этого сгибал11сь, обращаясь выпу�<.r�ой стороной соответственно 
направлен11ю движения воды, 1,ак это выяс1111л Н. Н. Яковлев. Харак
тер прикрепления зависит, в первую очередь, от условнй среды (харак-
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тера морского дна 11 11нтенснв1юсти дв11же1111� водь�) ,  но кр�_мс того, не
которые тетракораллы явно выработали свои, сво11стве1111ы11 только им 
способ прикрепления. Например. приба.rпиi'1ские верхнеордовикские 
виды рода Brachyelasma (особенно В. liiumica Reim.) прирастал11 к 
весьма разлнчным предметам, и рубец прирастания у них находится в 
разных мес, ах проксимальной части коралла, притом рубец может 
иметь весьма разнообразные формы. Наоборот, Bigliornia orvikui sp. 
nov. (см. приложение) имеет треугольный рубец только на главной 
сеnте, на вогнутой стороне коралла. 

Перистое распо.'lожение сеnт, билатеральную симметрию тетракорал
Jюв, мы склонны объяснять не согнутостыо по вышеуказанным причи
нам, а свойственным ругозам увеличением окружности кopa.'l.'la в че
тырех, так сказать, точках роста, нз которых саыые r.'lавныс находятся 
по обеим сторонам главноii септы и друг11е две - по одноii при боко
вых ссптах. Из-за уве.111ченr1я окружностн новые септы могут возн11кап, 
только в этнх местах. Сспты этн вс.1едств1Н.' постепенного увет1ченш1 
окружност11 кopa.'l.rJa, вследствнс его коническоii формы, а также топо
граф11чес1юii коrрс.'lяцнн располагаются перисто в отношении r.11aв11oii 11 
Gоковых септ. 

Уже Н.  Н. Яков.1св отметил ( 1956, стр. 67), что есл11 кора.1.1 стано
в1пся цилиндрическим, т. е. его окружность больше не уве.,нчивается, 
то одновременно 11е уве.rн1чивается и чис.10 сеnт и распоJюженне септ 
становится радиальным. Наши наблюдения подтверждают этот вывод, 
добав11м только для ясностн, что это происходит без какого-либо уча
стия соrнутости коралла. 

Таким образом, можем резюмировать, что б1матера.1ы1ая с11мметр11я 
в расположении септ у тетракораллов зависит от уве.rн1чен11я окруж1ю
ст11 коралла в четырех точках роста с одновременным появ.r�еннем 110-
вых селт только в этих точках. Отметим для сравнення, что у гексако
раллов вследствие равномерного роста все�"! окруж11ост11 новые септы 
возникают ц11кл11чно, вес септы одного цикда появляются одновременно, 
а нс постепенно, как у тетракорал 1ов. 

III 

В заключение рассмотрим кратко третиii вопрос. При изучении онто
генезов и родственных связей ордовикских стрептелазмид автору не
однократно бросалась в глаза корре:,ятивная зав11симость развития 
одних скелетных элементов от состояния других. Это явление широко 
11звестно в зоолог11и II палеонто.rJогии, 11 сознате.r�ы-юе использование 
этой закономерност11 дает возможность лучше познать процесс морфоге
неза в эволюции. Тем не менее с явлением корреляцш, в развитии свя
заны и некоторые трудности, которые могут быть причиноli ошибок. 

Главная функция скелета тетракора.r�лов состоит в укреплении II за
щите мягкого тела полипа, а также в прикреплен11и к субстрату. В раз
витин скелета ругоз нанбо.11ее важным, по мнен11ю большинства иссле
дователе�"�, является изменение септального аппарата. От последнего за
висят II все изменения других скелетных элементов. Как указывает 
В. М. Ре�"!ман ( 1954), в процессе естественного отбора 11акоп.�1ял11сь те 
изменения скелета руrоз, которые сделали скелет бo.rice прочным и эко
номичным. 

Можно, напр11мер. сказать, что первоначально скелет Leolasma с 
дл11нным11 толстыми тесно друг 1, др) ry прилегаюш11�111 сспта�111 был до
статочно прочным н не нужда:1ся в дополнительных укрепляющих об-
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разова1шях. !(роме того, эти кораллы были небольш11м11 и днища, 1<а1< 
приспособ.ТJе111н1 к вертикальному росту, для них были лишн11ми. 

Такой пр11м11тивныii тип строен11я встречается с некоторыми измене-
1111ям11 11 у другнх родов ругоз (Lambeoplzyllum, Pycnactis, Kenophyllum, 
Holophragma II др. ) .  На кратковременность нх существовання и ма.,ое 
количество видов указывает и несовершенство их скелета. 

В филогенетическом дереве стреллетазмнд, по нашим материалам, 
за родом Leolasma следует род Brachyelasma, у которого в связи с утон
чс1111ем первоначально толстых септ в промежутках между сеnтами появ
ляются дн11ща. В связи с этим Brachyelasma мог энергично расти в вы
соту, и после конического среднеордовикскоrо вида В. oanduensis в вы
ше.r�ежащнх слоях появляются цилиндрические формы В. feruida Kaljo, 
В dшzcani (Dyb.) и др. 

На этом примере мы моглн наблюдать следующнii nоследователь11ыii 
1<орре.г�ят11вно обусловленный процесс 11зменен11я скелета: 1) утонче1111с 
септ, 2) появление д1111щ и 3) рост в высоту. В результате этого про
цесса с1<е.ТJет кора.ТJла коренным образом преобразовался и таким об
разом воз1111к новыii род. Мы имеем полное право назвать этот процесс 
11зме11ения ароморфозом, который повысил уровень организации корал.,а 
11 дал ему возможность лучше приспосабливаться к условиям среды. Об 
это�, свидетельствовал тот фа1п, что, как известно, Brachyelasma просу
ществовал в виде многочисленных видов от верхов среднего ордовика 
до середины лландовери. 

Рассмотрим второй пример. У Bighornia parua Duncan из Вighот
до.1ом11тов верхнего ордовнка штата Ваiiоминr США септы тесно приле
гают друг к другу, 11 она не имеет днищ. Прнбалтиiiскиii вид 11з пиргуского 
горизонта Bighomia ortiikui sp. nov. несколько крупнее В. рагиа, 11 у 
него в верхнеii ц11линдр11ческо�"1 части коралла развиты днища. 

В этом случае мы рассматрнваем появление днищ не как аромор
фоз, а как 11диоадаптац11ю, как приспособление к вертнкальному росту, 
которое не вызвало коренной nерестройкн скелета. 

Таким образом, последний пример показывает, что к оценке изме
нений в строении скелета необходимо подходить весьма осторожно, сле
дует выявлять II разграничивать изменения разного типа, поскольку 
в систематике изменения прнспособителъного характера не могут быть 
оценены выше видового ранга. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Описание нового вида Bighornia orvilrui sp. nov. 

Род Bigliornia Duncan, 1 957 

Bighornia orvikui sp. nov. 

Табл. 1 фfJГ. 1-11, рис. 1 

Г о л о т и п: Со 1210. 
Т и п о в о й  г о р  и з о н т 11 т н п о в о е м е с т  о н а х о  ж д е  н II е: 

пиргус1шй горизонт (верхний ордовнк) , Хаапсалу, ЭССР. 
Д II а г н о  з. Цератоидныii н.r111 трохоидный коралл средних размеров. 

Выпуклая и вогнутая стороны проксимальной части коралла сплюсну
тые. Чашка мелкая, глубиной до ¼ высоты коралла. На вогнутой стороне 
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чашк11 11меетсн г:1убокая фоссулярная ям1{а. Сспты то.1стыс, с 6).'lаво
видно уто.1щN1нымн осевым11 концамн. Противопо.1ожная септа �.11111-
ная, ее oceвoi'I конец снльно утолщен и образует в чашке небо.r�ьшо11 вы
ступ. По бокам выступа находится несколько зерновидных элементов 
осевого комплекса. Непо.1ные днища выпуклые. 

В коллекции имеется 1 1  экземn.'1яров хорошей сохранности. 
О п  II с а н  и е. Высота коралла 35-47 мм, некоторые небольшие особн 

достигают лишь высоты 18 мм. Наибольший диаметр чашки более устой
чивый и колеблется как у мелких, так и у крупных экземп.1яров в пре
делах 16-22 мм. Трохоидный в проксимальной части коралл в оральноii 
части становнтся цилиндрнческим. Проксимальная часть кора.1.11а 
изогнутая, при этом на протяже1111и примерно 10 мм выпук._1ая и вогну
тая стороны сплюснуты, 11 кора.r�л в этой части имеет в некоторой сте
пенн кальцеолоидный об.пак. На вогнуто11 стороне рядом с прокснмаль
ны�, концом имеется срав1ште.r�ьно большой (6 Х 7 мм) окQугло-трс
угольныii рубец прирастания (см. таб.1. 1, фиг. 8, 9). Продо.1ьныii орна
мент тонк11й. 

Чашка неглубокая, обыкновенно rлубнна ее нс превышает ¼ высоты 
кора.'1ла. Септы в чашке сравн11те.1ьно длинные; уже у верхнего края 
чашки длина их достигает 1,5 мм. В чашке, ближе к вогнутой стороне, 
имеется фоссулярная ямка, глубина котороii может быть примерно такоii 
же, как у чашки. Выше дна чашки выступает в виде короткого стол
бнка осевая с11.1ьно утолщенная часть прот11воположноii септы. 

Сспты первого порядка длннные II утолщенные. Септы второго по
рядка короткие и не выступают 11з ободка. Измененне числа септ изоб
ражено на рис. 1. На ранннх стаднях развития септы сильно утолщены 

и плотно прилегают друг к другу. Противополож
ная септа длиннее друrнх н ,в центре коралла еще 

;о ш 

30 

2S 

!О 

10 

1 to 11 20 • "" 

более утолщена. Пр11 днаметре 9,5 мм у rолотипа в 
противоположных квадрантах, т. е. на выпук.10П 
стороне, появляются первые пер11фер11iiные просве
ты между сеnтами. Ширина ободка 2,5 мм. В глав
ных квадрантах септы расположены компактно, н 
главная септа доходит до утолщенноii цснтральноii 
части противоположной септы. Отшнурование осе
вых концов септ проявляется еще слабо. Пр11 дна-

Рнс. 1. Изменение числа септ (п) в зав11с11мост11 от увс.111-
чения диаметра (0 мм) коралла. 1 - Голотнп Со 1210, 11 

Со 1303, 111 - Со 1304. Точкамн обозначены пункты 
11змерен11i1. 

метре 15 мм септы еще остаются утолщеннымн, и толы<о главная 
септа несколько укорочена и лрн не11 начинает развиваться фоссула. При 
диаметре 17,5 мм ширина ободка 3-4 мм. Выступающая из ободка 
часть у септ первого порядка в противоположных квадрантах, кроме 11х 
булавовндно утолщенных осевых концов, становится тонкоii. В главных 
1<вадрантах некоторые септы остаются еще утолщенными. Oceвoi'I кпм
плекс состоит из центра.1ьноrо крупного и несколькнх зерновидных эле
ментов. Последние расположены по бокам первого. Главная септа, тон 
кая и укороченная, 11аход11тrя в фoccy.rre. Прн днаметре 20 мм ш11р11на 
ободка 2,5- 3  мм. Главная септа еще более укорочена н только на 1 мм 
выступает нз ободка. Фоссу.r1а узкая, продолrоватоii формы, ширина ее 
не превышает ширины двух обыкновенных интерсептальнь1х полостей и 
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только в осевой частн у некоторых экземпляров можно наблюдать рас
ширение фоссулы. 

Днища выпуклые, неполные и раз-виты главным образом только на 
поздних стадиях. 

С р а в II е 11 и е. Tиnoвoli в11д Biglzornia parva Duncan нз Вig/�от
доломитов верхнего ордовика Северной Америки отличается от В. orvi
kui sp. nov. r.1еньш11ми размерами, большеii сплюснутостью и выдержа1i
ной трохо11дностью коралла. У В. orvikui коралл в оральной части ста
новится цил1111дрическим, 11 здесь развиваются днища. Последних у 
В. parva не было замечено. 

Эти два вида в общем весьма близки друг другу, и В. orvikui можно 
рассматр11вать как потомка В. parva. Первоначально небольшоi'� каль
цеоло1щныi'I корал.r� у В. parva в процессе развития удлиняется II ста110-
внтся у В. orvikui постепенно ц11m1ндрическ11м. Утончен11е септ в ораль
ноii частн коралла способствовало образован11ю у В. oruikui днищ. 
Между прочим, у некоторых экземпляров В. orvikui первоначальный 
трохоидныi'J коралл отделяется весьма ясно от оральной цнлиндриче
ской части коралла. 

М е с т  о н а х о  ж д е  н и е и в о з р а с т. До сих пор В. oruikui sp. 
nov. найден только в Хааnсалу из самых верхних слоеR (пиi'lрсалускнi'1 
nодгоризонт) nиргуского горизонта. 

О б щ  и е з а м е  ч а н  н я. Х. Дункан, описывая Bigfzornia, сравнивает 
ее с Streptelasma, Lindstroemia, Holophragma и Coelnstylis, но не упо
минает о Dalmanop_l1yllum Lang et Smith (типовой вид Cyathaxonia dal
mani М. Ed,v. et Haime) . Как это можно было выясн11ть на основании 
литературных данных (Lang and Smitl1, 1939; Nicholson and Etheridge, 
1878) ,  Dalmanophyllum отличается от Bighornia главным образом не
сколько иным строением осевого комплекса, отсутств11ем фоссулы [хотя 
в работе Д. Хилл (1956) на заимствованном из работы М. Эдвардса и 
Гсilма рисунке ( 182, ба) вндна укороченная главная (!) септа в интер
септально11 полостн, напоминающеi'J фоссулу Biglzornia], а также ти
пично трохоидной внешней формой. Сеnты второго порядка у Dalmano
pliyllum очень коротк11е, но все же выступают из ободка, чего не отмеча
ется у Bighornia. Dalmanophyllum распространен в нижнем силуре 
Европы. 

В общем, эт11 два рода, как это можно судить по скудным литера
турным данным, весьма близки друr к другу, и Dalmanophyllum следо
вало бы нзучить заново. 
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MONEST ORDOVJIТSIUMI TETRAKORALLIDE ARENEMISE 
KOSIMUSEST 

D. KALJO 

Resйmee 

В. S. Sokolov (Соколов, 1 955) tбstis esile kaks ordoyiiisiumi tetra
l<orallide fi.ilogeneeiilisi liini: neist i.iks, mille alguses seisab Protostrep
telasma, оп li:ihedane auloporiididele, kuna ieine, eesoisas Fauistella'ga, 
оп епаm seotud lihhenariididega, kusjuures mбlemal liinil oli i.ihine, seni 
tundmata eellane. 

Nende В. S. Sol<olovi ji:iгeldustega vёib nёustuda, seda enam, et juba 
Е. D. Soskina (Сош,шна, 1 947) eraldas erinevate pungumise viiside alu
sel kaks iseseisvat fi.ilogeneetilist haru - i.iksikkorallidena esinevad Strer
tclasmacea ja koloпiaalsed Colнmnariacea. 

Viidates tri.iplasmiidide septaalapaгaadi 0111api:irascle ehitusele, esitas 
В. S. Sokolov ( 1955) arvamнse, et nad ,,бib-olla moodustavad omaette 
strcptelasmiididest l i:ihluva kolmaпda rugooside fiilogeneetilise haru. 
Ar,,estades auloporiidide septaalaparaadi ('hitust, arvame erinevalt 
В. S. Sokolovist, et tri.ip!asmiidid ei ole kujunenud streptelasmiididest 
kii lseptide lagunemise teel i.iksteisest eraldunud trabeekuliteks, vaid et 
tri.iplasmiidid оп tekkinud iseseisvalt rнgooside i.ihisest eellasest, moodus
tades ri.ihma, mis kёige enam sailitas eellastel esinenud septide trabe
lшlaaгse ehituse. Sealjuures on !ri.iplasmiidid siiski strcptelasniiididele 
suhtelisclt lahedasemad. 

Erineva pungumisviisi, septaa\aparaadi ehituse ja tri.iplasmiidide 
varase ilmumisc alusel (Kaljo, 1 960) реаЬ autor 6igeks jagada alamklass 
Rugosa kolmeks _seltsiks Streptelasmatina, Columnariina ja Cystiphylliпa. 
Kuna Zaphrcnto1dea'\ (Wang, 1 950) on streptelasmiidne s. lato septaa!
aparaat, siis ei ole pёhjust seda ri.ihma ulalnimetatutega vёrdseпa valja 
eralclada. 
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N. Jakovlevi (Яковлев, 1956) kasitluses kinnitusid rugoosid substraa
dile kбige sagedamini koralli proksimaalse osa kumera ki.iljega. Ki.ilgmine 
kinnitumine pбhjustas koralli kбverdumise, sest kasvamisel pббrdusid nad 
suudmega mere pбhjast i.iles. Koralli k6verdt1mine ja  kooniline kuju olid 
omakorda rugoosidele iseloomuliku sнlgja septide paigutuse pбhjuset<s. 
Vastavalt sellele maaratleb N. Jakovlev peasepti kui i.ihte septi koralli 
si.immeetria tasandis paiknev::ist prim<!arsete septide paarist, mis asub 
koralli kumeral ki.iljel. 

Mis puutub peasepli maarangusse, siis on meie arvates бigem, nagt1 
seda teeb ka D. Hill ( 1 956), lнgeda peaszpti kindlakstegemisel otsusta
vaks asjaolu, et tema mбlcmal ki.iljel ilmнvad jark-jargult uued esimese ja 
le1se jargu septid. 

Tutvumine perekondade Bighomia, Kenopliyllum, Protozaphrentis jt. 
ehitusega, milledel peasept asub koгalli nбgusal ki.iljel, kuid rugoosidele 
li.ii.ipiline septide sulgjas asetнs peasepti suhtes on siiski hasti vi:ilja kuju
ncnud, viis autori veendumusele, et septide paigutus rugoosidel ei sбllu 
koralli kбverdumisest. Vastasel korral oleks pidanud septide asetus pea
St·pti suhtes olema topograafilise korrelatsiooni tбttu erisuguse kбveru
scga vormidel erinev. 

Arvestades teada olevaid materjale, оп rugooside septide tetrameerne, 
st1lgjas paigutus meie ar\•ates tingitud rugoosidele omasest koralli i.imber
m66du suurenemisest ainult neljas nn. kasvupunktis. Viimastest kaks 
asuvad peasepti m6lem<1l ki.iljel ja  kaks i.ilejaanut kummagi ki.ilgsepti 
vastasseptipoolsel ki.iljel. Koralli i.imbermббdu kasvamine ainult nendes 
punktides annab vбimaluse jt1st nendes, jarjest laienevates septide vahe
kohtades uute septide tekkimiseks, mis topograalilise korrelatsiooni tбtt11 
paigutuvad реа- vбi !<i.ilgs�ptide suhtes sulgjalt. Kui koralli i.imberm66du 
suurenemine lбреЬ, katkeb ka septide jul!Гdekasv ja septid asetuvad silind
rilisel korrallil radiaalselt. Viimast seadusparasust on juba v·arem tahelda
tud, samuti kui seda, et heksakorallidel ilmuvad septid tsi.ikliliselt ja on 
paigutatud radiaalselt, kuna korall kasvab i.ihtlaselt kogu i.imbermббdu 
osas. 

III 

Tetrakorallide arenemises ilmnevad i.iksikute skeletielementide muutu
miscs sageli korrelatiivsed seosed. Fillogeneetilises геаs Leolasma➔ 

Brac/1yelasma vбis jalgida jargmisi ilksteiscst korrelatiivselt sбltuvaid 
nшutusi: l) septide бhenemine, 2) taabulate ilmumine ja  3) vertikaalne 
kasv. Selle tagajarjel muutus koralli skelett kardinaalselt ja tekkis uus 
perekond. Seda nншtumisprotsessi vбib taie 6igusega nimetada aromor
foosiks, mille tбttu tousis koralli organisatsiooni tase ja sai voimalikuks 
рагеm kohastumine keskkonnatingimustele. 

Teisel juhul (Biglюmia parua Duncan - В. oruilшi sp. n.) ei kutsunucl 
laabulate ilmшnine esile oгganisatsiooni olulist muutumist, jaades idio
adaptatsiooni tasemele. 

Niisugused naited viitavad vajadusele eri tui.ipi muutusi teravalt lahus 
hoida ja olla ettevaatlik lшшustc nшutumise laksonoomiliscl hindan,isel, 
kuna idioadaptatsioonilisi muutllsi ei S1\.з hinnata k6rg�rnaks kui nп. liigi
\iseks tunnuseks. 

Eesli NSV Teaduste Akadeemia 
Geoloogia lr1sti/1шt 
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ON SOME PROBLEMS OF ТНЕ DEVELOPMENT OF ORDOVICIAN 
TETRACORALS 

D. KALJO 

Summary 

В. Sokolov (Соколов, 1955) pointed ottt t\\'O phylogeпetic groups of 
Ordovician Tctracorals: the first wit\1 Protostreptcfasma as its 
main represeпtativc, being closc to auloporoids, and the other \Vith 
Favistella at its head, beiпg тоге conпected to licheпarids. Both these 
groups have а сотmоп, /1ereto unkп0\\111 ancestor. 

We may аgгее to В. Sokolov's coпclusions, апd the nюге so, as already 
Е. Soshkiпa (Сошк1111а, 1947), Ьу different modes of gemmatioп, has stated 
t\vo iпdepeпdeпt phyrlogenetic braпches - the опе represeпted Ьу solitary 
corals of Streptelasmacea апd the othcr \\1ith coloпial corals, representcd 
IJy Columпariacea. 

Referriпg to the peculiar constructioп of thc sepla of thc tryplasmids, 
В. Sokolov ( 1955) expressed the opinion that they might form а third 
iпdependeпt phylogenetic branch of Rugosa evolved from streptelasmids. 
Considering the coпstructioп of the septa of auloporids \\re think, сопtгаrу 
to В. Sokolov, that the tryplasmids have not evolved from the streptelas
mids Ьу the developmcnt of the coпtiпuous septa iпto separate trabeculae, 
but \Ve suppose that the tryplasmids have origiпated independeпtly from 
а group that has rPtaincd, тоге than the others, the trabecular construction 
of the st>pta ,vhich_ the ancestor possessed. In other respects, ho\vever, the 
tr)'1plasmids аге slill relatively close to the streptelasmids. 

Оп account of the differing mode of gemmatioп, the construction of 
tl1e septa апd the енгlу арреаrапсе of tl1e tryplasmids (Kaljo, 1960) the 
author thinks it тоге appropriate lo divide t/1e Rugosa iпto three orders 
- the Streptelasп1atina, Colomпariina and Cy�tiphylliпa. As the Zaphren
toidea ( \Vaпg, 1950) possess а septa I а рра ratus pecu I iar to streptelasm ids 
s. lato, thcre is по rcason for consideriпg this group as being equal ,vith 
the above. 

ТАБЛИЦА ! 

Biglюrnia orvikui :.р. nov. 

Хаапсалу, п11рrуск11н горизонт, вepx1111ii ордов11к 

Фнr. 1-5. Голот11п, Со 1210. Поперечные шлифы: / - Х 2, б; 2 - Х 2,9; 3 - Х 2,3; 
4 - Х 3,3; 5 - Х 4. 

Ф11r. 6-7. Со 1304. Поперечные шл11фы: 6 - Х 3; 7 Х 3.3. 

Ф11г. 8. Со 1305, Х2. 

Ф11r. 9. Со 1306, Х2. 

Фнr. 10. Со 1307, эксцентр11чныii продольныii ш.111ф, Х2. 

Ф11г. //. Со 1308, централньыit пrодоль11ыi1 шл11ф, лроходящ11i'1 •1ере.1 фоссу.1ярную 
ямку, Х 2. 
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II 

According to N. Yakovlev (Яковлев, 1 956) the Rugose corals most 
frequently attached themselves to the substrata ,vith the сопvсх side of the 
proximal part of the corallum. This sideways attaching caused а curve of 
the corallum, as iп gro,viпg they turпed ,vith the орепiпg up\\'ards from 
ihe bottom of the sea. The curve апd the сопiс shap:c> о[ thc corallum, in 
their turn, ,vere the cause o f  the penпate dislocation о[ the septa, ,vith is 
so typical to the Rugose corals. Accordiпgly, N. Yakovle\' determiпes the 
cardinal septum as опе septum of the couple of primary septa lying оп the 
plane of Ьilateral symmetry of the coral and located at the сопvех side 
of the corallum. 

As to the determinatioп of tl1e cardinal septum, \Ve think it more correct, 
the same as D. Hill ( 1956) docs, to consider the fact that at both sidcs of 
the cardinal septum gradually appear new primary and secoпdary septa. 

Studying the construction of the genera Bighomia, Kenopliyllum, Pro
tozaplirentis and others, ,vhich have the cardiпal septum at the concave 
side, but \Vith \\1hich the closed positioп of the septa iп relation to the 
cardiпal septum typical to the Rugose coгals is ,,•ell defined, the autbor 
arrived at the conclusion that the positioп of the septa of thc Rugose 
corals does not depcnd оп the curve of the corallum. In the opposite case 
the position of the scpta in relation to tl1c cardiпal septum ought to have 
been, o,viпg to the topographical coгrelafion, а different опе \\'ith foгms 
haviпg differiпg curves. 

Consideriпg the availaЫe materials, in the author's орiпiоп, the tetra
merous реппаtе positioп of the septa is due to the iпcrease of the 
circumfereпcc of thc corallum, ,,.,·hich is typical to the Rugose corals, опlу 
in four so-called points of gro,vth. T,vo of the latter are situated at either 
sides of the caгdiпal septum, апd the t,vo remaiпing аге at the couпtersep
tal side of bolh a!ar scpta. Thc increasc of the circumference о[ the coral
lum in those points опlу gives the possiЬility for the formation of пе\\' septa 
just in thc gradually broadcning iпterseptal loculi ,vhicl1, o,ving to topo
graphica\ correlations, аге situated penпately iп relation to tl1e cardinal 
or alar septa. When the increase of thc circumference of lhe corallum co
mes to an end, the gro,vth of the septa is also interrupted and thc septa 
оп the cylindric part of corallurn are situated radially. The latter circum
stancc has already Ьееп observed, as v.·ell as the fa.ct that the septa of а 
hexacoral арреаг in cycles and have а radial position, insofar а'> thf' coral 
is gro,\·ing uniformly in its ,,,Jю!е circL1mfeгtc'11ce. 

III  

In the development of the t.::tracorals thcre often appear correlative 
connections in the changes of separate elements of the skeletoп. In the 
phylogeпetic line Leolasma - Brachyelasma tl1e follo,ving changes depeпd
iпg correlatively оп one another could Ье observed: 1 )  the thinпiпg of 
the septa, 2) the appearance of the tabulae and 3) the vertical gro,vth. 
Оп account of those mutations the skeleton of the coral became cardinally 
changcd, and а пе\\' genus ,vas formed. That process сап justly Ье consi
dered an aromorphosis, \\'hicl1 contпbuted to the rapid improvement of the 
organizatioпal level of the coral and to its better adaptioп to the envi
ronmental conditions. 
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In the second case (Bighornia parva Dunkan---+ В. orvikui sp. п.), the 
appearance of the tabulae has not called forth апу consideraЫe changes 
in the organization, preserving the stage of idioadaptation. 

Such examples point to the necessity of drawing а sharp line bet\veen 
the changes of different types, and they oЫige us to Ье careful at the 
taxonomic evaluation, as the idioadaptational changes cannot Ье consider
ed to Ье more important than the characteristic features of а species. 
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