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ИЗМЕНЧИВОСТЬ И МОРФОГЕНЕЗ 

. ПОЗДНЕОРДОВИRСRИХ КОРАЛЛОВ PROPORA SPECIOSA 

Рассмо.трены характер изменчивости и общее направление морфогене
за Propora speciosa трех популяций - канадской, монгольской и прибал
тийской. Отличил между ними обусловлены как стадией филогенеза, так 
и спецификой биотопа, в меньшей степени географической изменчи
востыо. 

Позднеордовикский вид Propora speciosa (Billings, 1865), впервые 
установленный в Канаде (о. Антикости), обнаружен также в Централь
ной Монголии (Цаган-Дэл), Скандинавии и в Прибалтике (Швеция, 
Норвегия, Эстония, Латвия). 

Изучение изменчивости, асто-филогенеза и геохронологических данных 
Р. speciosa привели к следующим выводам. 

1. Биозона вида соответствует ашгилльскому времени (формация 
Эллис Бэй, подразделение 2 и 6 о. Антикости; слои 5а, 5Ь Норвегии; 
пиргуский и поркуниский горизонты Прибалтики; верхняя часть средне
цагандэльских слоев и верхнецагандэльские слои Монголии). • 

2. Географический ареал вида включает три акваториально удаленных 
бассейна - канадский, монгольский и прибалтийский. Каждый из них 
можно . рассматривать как определенное пространство существования 

соответствующих популяций (Завадский, 1968; Тимофеев-Ресовский и др., 
1973; Тесаков, 1978). 

3. Лето-филогенез и геох_ронологические данные указывают на то, 
что население Р. speciosa подразделения 2 канадской популяции явля
ется наиболее древним. Канадсr{ая и прибалтийсr{ая популяции имеют 
более длительное существование, чем монгольская, что связано со специ
фикой развития бассейнов . Канадский бассейн, возможно, является 
центром происхождения вида Р. speciosa. 

4. Согласно морфогенезу предоr{ Р. speciosa принадлежал цериоидным 
.лихенариинам, у которых стенки карал.литов и септы состояли из пучков 

косо ориентированных н.оротr{и:х трабеr{ул и баr{у.л, обладающих перистой 
микроструrпурой. У Plasinoporella стенки карал.литов и септы образованы 
длинными вертикально ориентированными баr{улами, имеющими гомо
генную микроструктуру. Таким образом, происхождение Propora от 
Plasmoporella (Бондаренко, 1958; Оспанова, 1978) не подтверждается. • 

5. Характер изменчивости и общее направление асто-филогенеза у всех 
трех популяций совпадают. Отличия монгольской популяции от :канадской 
и прибалтийской по некоторым морфометрическим показателям объясня- • 
ются как стадией филогенеза, так и спецификой биотопа, в меньшей 
степени географической изменчивостью. Например, поперечник коралли
тов Р. speciosa увеличивается в · филогенезе всех популяций. Степень 
увеличения зависит от глубины бассейна (биотопа): ближе в берегу она 
меньше, дальше от берега она больше . 

Ниже приведены доказательства этих положений. 
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Рис . 1. Propora speciosa (Billings); внешний вид колоний (ЗВ, 4А), продольные сече
ния с поясами роста (1, 2, ЗА, 5-8) и положения шлифов (а - к); разрез Цаrан-Дэл; 
средний ашгилл; 1 - 3 - колонии из средней части слоя 6, экз . 3681/18, 19, 2.0; 4- 7 -
нолонии из верхней части слоя 6, экз. 3681/21, 22, 23, 24; 8 - колония из нижней ча
сти слоя 7, экз. 3681/25. Обозначения: 1 - темные зоны, 2 - положение поперечных 
шлифов, 3 - положение продольных шлифов, 4 - положение шлифов вдоль боковой 
поверхности полонии; а - к - положения шлифов, изображенных на табл. I, II и 

рис. 2, 3; I-XIII - номера поясов 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ И МОРФОГЕНЕЗ PROPORA SPECIOSA 
ЦЕНТРАЛЬНОИ Монголии (ЦАГАН-ДЭЛ) 

Вид Р. speciosa встречается в разрезе Цаган-Дэл на трех стратиграфи
ческих уровнях (см. рис. 1 в работе Бондаренко и Минжина, 1980) . Он 
представлен 30 колониями, встреченными в пелитоморфных известняках 
в средней и верхней частях слоя 6, а также в известковых линзах среди 
песчаников ·нижней части слоя 7 [ верхняя часть среднецагандэльских 
слоев - верхнецагандэльские слои, коррелируемые с пиргуским п, возмож

но, началом поркуниского горизонта Эстонии, т. е . со средним ашгиллом 
(Бондаренко и Минжин, 1977; Розман и Минжин, 1979; Бондаренr-ю и 
Минжин, 1980)]. Коллекция из Цаган-Дэл хранится в Москве, в Палеон
тологическом институте АН СССР за No 3681. Часть топотипов находится. 
в Улан-Баторе на геологическом факультете Монгольского университета. 

Изменчив о ст ь . Внутриколониальная изменчивость Р. speciosa 
разреза Цаган-Дэл представлена тремя типами - топической, травмати
чесной и цинломорфичесной (Бондарею{о, 1978). Топическая изменчи
вость проявляется в изменении строения нолонии от центра к периферии, 
в уменьшении щ,1соты поясов, утолщении вертинальиых снелетиых эле-
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ментов, изменении формы днищ, учащении горизонтальных элементов, 
изменении числа цистолитов, увеличении чщсла и толщины шипи1<.ов на 

днищах и эуцистолитах, увеличении среднего диаметра нораллитов 

(рис. 1 :-3). Травматичес1<.ая изменчивость выражена в резном увеличении 
размеров эуцистолитов, уменьшении числа и размеров нораллитов с одно

временным нарушением их внутреннего строения и внешпей формы, в 
изменении частоты и формы днищ (рис. 2,, 3). Изменчивость, связанная 
с цюшоморфозом, проявляется нереано. От светлой н темной зоне попе
речню<. сначала увеличивается, а потом уменьшается, усиливаются сеп

тальный аппарат и толщина вертю<.альных элементов, учащаются днища, 

начинают преобладать изометричные низ1<.ие эуцистолиты. Степень выра
жениt~ цюшоморфоза внутри нолонии неоднородна, иногда изменяется 
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-только часть признаков. Но в целом цикломорфоs усиливается в астоге
неsе кат{ по сумме признаков, так и по амплитуде. 

Межколониальную изменчивость Р. speciosa лучше разобрать отдель
но для каждого стратиграфического уровня. Тогда изменения от слоя к 
слою можно будет оценить более обоснованно: являются ли они экологи
ческими ИJrи филогенетическими. 

Межколониальная изменчивость Р. speciosa из пелитоморфных иsвест
НЯI{ОВ средней части слоя 6 проявляется в форме колоний, I{оторая 
.меняется от округлой до ноничесI{ОЙ, грушевидной и желвакови:дной, в 
продолжительности жизни I{Олоний (рис. 1). Самые мелкие онруглые 
I{олонии имеют 5-летнюю, а остальные ·7-13-летнюю продолжительность 
жизни. Размеры одновозрастных колоний отличаются незнач.ителъно. 
Средний поперечнин кораллитов колеблется от 1,3 до 1,8 мм. Он тем 
больше, чем больше размеры I{олоний, а не продолжительность жизни. 
Расстояния между днищами и высота эуцистолитоiз изменяются незна
чительно. Колебания остальных. морфометри:ческих признаков также 
небольшие. 

Мелшолониальная изменчивость Р. speciosa из пелитоморфных изве
стняков верхней части слоя 6 сходна с предь~дущей. Но форма I{олоний 
более разнообразна, так I{ак · появляются разные вытянутые колонии с 
бугристыми и субцилиндричесними выростами. Средняя продолжитель
ность жизни и размеры колоний увеличиваются и становятся более одно
родными, но сро1{ существования I{Олоний не выходит за пределы 11 лет. 
Средний поперечник кораллитов 1шлеблется от 1,8 до 2,2 мм. Расстояния 
между днищами и высота эуцистолитов меняются у одновозрастных 

I{олоний довольно значительно. Колебания остальных морфометрических 
признаков небольшие. 

Межколониальная изменчивость Р. speciosa из известковых линз, 
находящихся среди песчаников нижней части слоя 7, меньше, чем в 
предыдущих биотопах. Уменьшение изменчивости, возможно, кажущееся, 
так I{aI{ здесь встречено меньшее число колоний. Форма коJrоний однооб
разная - неправильно-округлая и желвю{овидн~я, размеры небольшие, 
,со средним числом поясов, равным 6. Средний поперечник кораллитов 
колеблется от 1,95 до 2,18 мм. Остальные морфометричесI{Ие признаки 

·меняются незначительно. 

Рис. 2. Изменчивость и асто"филогенез Propora speciosa (Billings); поперечные сече
nил; разрез Цаган-Дэл; средний ашrилл; 1, 2 - колонии из средней части слоя 6; 
1 экз . No 3681/18: la - конец неанастической стадии, темная зона - I пояса, шлиф 
No 3681/18а (см. рис. 1, 1, а); 16 - эфебастическая стадия, светлая зона V пояса, шлиф 
No 3681/186 (см. рис. 1, 1, 6); 2 - эr<з. No 3681/20; 2а - 2е - эфебастичесrшя стадия: 
2а - светлая зона II пояса, шлиф No 3681/20а (с:м. рис. 1, ЗА, а), 26 - светлая зона 
IV пояса, шлиф No 3681/206 (см. рис. 1, ЗА, 6), 2в - на границе темной и светлой з,оп 
VI/VII поясов, шлиф No 3681/20 (см, рис. 1, ЗА, в), 2г - iщраллиты боновой поверхно
сти 1<олонии? IX полса, шлиф No 3681/20ж (см. рис. 1, ЗА, г), 2д, 2е - светлая и тем~ 
ная зоны XI полса, шлиф No 3681/20е (см. рис. 1, ЗА, д); 3-5 -1<0лонии из верхней 
части слол 6; 3 - экз. No 3681/21: За - неанастическая стадия, шлиф No 3681/21а (см. 
рис. 1, 4А , 4 Б, а), 36 - эфебастическая стадия, шлиф No 3681/216 (см. рис, 1, 4А, 6); 
4 - энз. No 3681/22: 4а - начало эфебастической стадии, темная зона ?III пояса, шлиф 
No 3681/22а (см. рис. 1, 5, а), 46 -бо1<0вая поверхность колонии ·vп-VIII поясов, 
шлиф No 3681/22е (см. рис. 1, 5, 6), 4в - конец темной и начало светлой зон VIII/IX 
поясов, шлиф No 3681/22ж (см. рис, 1, 5, в), 5-энз. No 3681/23: 5а-начало эфебасти
ческой стадии, светлая зона II пояса, шлиф No 3681/23а (см. рис. 1, 6, а), 56 - сред
нлл часть эфебастичесной стадии, VIII пояс, травматическая часть колонии, шлиф 
No 3681/236 (см. рис. 1, 6, 6), 5в - 1<0нец эфебастичесной стадии, светлая зона XI поя
са, шлиф No 3681/23в (см, рис. 1, 6, в); 6 - колония из нижней части слоя 7, 
экз. No 3681/25: ба - начало эфебастической стадии, светлая зона вдоль боковой сто
роны колонии, ?IV пояс, шлиф No 3681/25а (см. рис. 1, 8, а), 66 - средняя часть эфе~ 
бастичесr<ой стадии, темная зона V полса, шлиф No 3681/25г (см. рис. 1, 8, 6), бв -
верхнлл часть эфебастической стадии, темная зона VIII пояса, шлиф М 3681/25е (см. 

рис. 1, 8, в). Обозначения см. на рис. 1, 3 
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Биотопы первых двух стратиграфических уровней Р. speciosa совпа
дают, а биотоп третьего уровня является более мелководным. Основная 
часть изменений по разрезу, на наш взгляд, является филогенетической 
(см. ниже). За экологическую изменчивость, по-видимому, можно 
принять изменения Р . speciosa за JЗремя накопления мелководных отло
жений слоя 7. Здесь уменьшается число колоний, падает их разнообразие, 
понижаются числовые характеристиr,и отдельных r,омпонентов колонии. 

А ст о г е н е з. Большинство r,олоний в астогенезе постепенно изменяет 
форму от нруглой и полуоr,руглой к ноничесr{О:Й, грушевидной и непра
вильно-вытянутой. Филастичесr,ая стадия не установлена. Неанастичесная 
стадия в разной степени сохранилась у нескольних нолоний. Ее высота в 
наиболее высоной части достигает 1,5-3 мм. Здесь нораллиты ориентиро
ваны веерообразно или радиально, образуют нолонии онруглqй или полу
оr,ругло:й формы. Поперечнин 1,ораллитов от нолонии 1, r,олонии меняется в 
пределах 1,4-1,8 м.;w,_ В начале ст.адии средние размеры нораллитов мень
ше, чем в нонце. в этом же направлении уменьшается и дифференциация 
нораллитов по размерам. Поперечное сечение нораллитов онругло-звезд
чатое. Rораллиты расположены довольно тесно, большинство из них от
делены друг от друга узrшм I{Ольцом цистолитов, но единичные нораллиты 

·соприr,асаются. На 1 см2 приходится оr,оло 40-52 r,ораллитов . Стеюш 
неравномерно-волнистые, от ? фиброзных до трабенулярно-бю,улярньrх, 
-толщиной до О, 1-0,2 мм. Септальные пучни трабенул и бю,ул развиты 
незанономерно. Отдельные элементы пучков отходят от стенок то в сторону 
центра кораллита, то в сторону просифонолитов и эуцистолитов. В попереч
nо:и сечении число септ поэтому иногда больше 12, а вдоль внешней сто
роны кораллитов образуются выступы. Днища полные, единичные из них 
прерывистые, горизонтальные или слабоизогнутые. Интервал между ними 
у разных I{Олоний меняется от начала 1, нонцу·стадии в пределах 1,0-1,2; 
0,5-0,75; 0,5 мм. Цистолиты представлены просифонолитами и эуцисто
литами более плоскими в начале неанастичесной стадии и более выпунлы
ми в 1,онце. Расстояния между цистифрагмами и высота эуц:истолитов ме
няются у разных 1,олоний от 0,15 до 0,75 мм. Поперечник эуцистолитов 
может достигать 0,75 мм. На поверхности цистифрагм и эуцистолитов раз
виты вертинальные r,ороткие трабенулярно-бю,улярные шипини, не выхо
дящие за пределы высоты цистолитов. 

Переход от неанастической к эфебастической стадии постепенный. 
Эфебастичесная стадия состоит из 4-12 поясов. Rораллиты от неправиль-

Рис. 3. Изменчивость и асто-филогепез Propora speciosa (Billings) , продольные сече
ния; разрез Цаган-Дэл; средний ашгилл: 1, 2 - нолонии из средней части слоя 6; 
1 - энз. No 3681/18: la - неанастичесная стадия (I пояс) и начало эфебастичесной: 
(II пояс), шлиф No 3681/18в (см. рис. 1, 1, г), 16- III, IV, V пояса эфебастичесной 
стадии, тот же шлиф (см. рис. 1, 1, г ) ; 2- энз. No 3681/20: 2а - нонец неанастичесной 
стадии (I пояс) и П'ачало эфебастичесной (II пояс), шлиф No 3681/20и (см. 
рис. 1, 3А, е), 26 - средняя часть эфебастичесной стадии VII и VIII поясов централь
ной части 1<олонии, тот же шлиф (см . рис. 1, 3А, з), 2в - средняя часть эфебастиче~ 
с1<ой стадии; VI и VII пояса боновой части 1<олонии, тот же шлиф (см. рис. 1, 3А, ж), 
2г, 2д - 1<онец эфебастичесной стадии, XI пояс (2г) и XII-XIII (2д) пояса, тот же 
шлиф (см. рис. 1, 3А, и, к); 3, 4 - 1,олонии из верхней части слоя 6; 3 - энз . No 3681/22: 
3а - средняя часть эфебастичесной стадии, V-VI пояса, шлиф No 3681/22и (см. 
рис. 1, 5, г ), 36, 3в-нонец эфебастичес1<ой стадии, VII-VIII (3 6) и VIII-IX (3в) 
пояса, тот же шлиф (см. рис. 1, 5, д); 4- энз. No 3681/23: 4а - пеанастичесная стадия 
(I пояс) и начало эфебастичесной (II пояс), шлиф No 3681/23г (см. рис. 1, 6, г), 46 -
средняя часть эфебастичесной стадии, VI-VII пояса, начало регенерацци, тот же_ 
шлиф ( см. рис. 1, 6, д) , 4в - VIII пояс, травматичес1,ая часть 1,олонии, шлиф 
No 3681/23д (см. рис. 1, 6, е; рис. 2, 56), 4г - нонец эфебастичесной стадии, светлая 
и темная зоны XI пояса, тот же шлиф (см. рис. 1, 6, ж) ; 5- нолония из нижней 
части слоя 7, ю,з. No 3681/25ж: 5а, 56 - средняя часть эфебастичес1<ой стадии в цент
ре (5а) и па периферии (56) нолонии, 5в, 5г - ~юнец эфебастичесной стадии, VII
VIII пояса (см. рис. 1, 8, е, ж). Обозначения: м - метагенетичесние расширения, 
п - септальные пучни, по - ?протонораллит, 6 - трабенулярно--банулярные шипини 
на верхних поверхностях днищ и цистолитов; остальные обозначения см. на рис. 1 
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но-округлых (на ранних стадиях · бластогенеза) до звездчатых (на осталь
ных стадиях бластогенеза) . В начале эфебастической стадии кораллиты 
дифференцированные, а -их средние размеры небольшие . Затем они ста
новятся однороднее и крупнее. Максимальный поперечниI{ кораллитов 
2,6-3 мм, минимальный-1,3-1,4 мм, средний -1,8-2,0 мм. :Кораллиты 
темных зон то меньше, то крупнее кораJшитов светлых зон . Число корал
литов на 1 см2 меняется в астогенезе в зависимости от зоны, размеров 
кораллитов и расстояния между ними. В светлых зонах расстояния между 
I{Ораллитами и их поперечник обычно меньше, а число на 1 см2 больше, чем 
в темных зонах. В астогенезе число кораллит6в уме·ньшается на единицу 
площади, а разница плотности расположения между зонами усиливается. 

У разных колоний среднее число кораллитов на 1 см2 меняется о.т 44 
(I пояс) до 40 (IV пояс), от 32 (11-IV пояса) до 36-24 (XI пояс), от 32 
(III пояс) до 16-18 (IX пояс), от 20 (II пояс) до 16 (XI пояс), от 20 
(IV пояс) до 16 (VII пояс) . Расстояние между стею{ами I{Ораллитов ме
няется от четверти до полного диаметра, обычно оноло половины диамет
ра. Gтеюш кораллитов и септальные пучни имеют трабекулярно-бану
лярное строение . В темных зонах септальные пуtши развиты более интен
сивно и состоят из большего числа трабе1{ул и бю{ул, чем в светлых зо
нах. Отдельные элементы пучков ориентированы и стенне под углом от 
15 до 7"5°, обычно 45°. Эти элементы могут выходить и за пределы стеюш 
кораллитов, нан и на неанастичес1{0Й стадии, а число их внутри 1шралли

тов на поперечном сечении может быть больше 12. Днища ·полные, еди-
. ничные из них прерывистые, горизонтальные или слабоизогнутые. На 
верхней поверхности днищ развиты пуч1ш или единичные трабенулярно
бю{улярные шипини. Максимальный интервал между днищами в свет
лых зонах 2 мм, в темных - 1,3 мм, минимальный - соответственно 0,5 
и 0,3 мм, средний - 1,3 и 0,7 мм. Цистолиты представлены эуцистолитами 
и редкими просифонолитами . Первые представлены пузырями различно
го размера и формы, в среднем более I{рупными и удлиненными в светлых 
зонах и мелними изометри~mыми в темных зонах. Соответственно их сред
няя высотаХпоперечню{ меняется от 1,ОХ1,5 мм до 0,4ХО,5 мм. Проси
фонолиты развиты в местах тесного расположения нораллитов. На верх
них поверхностях эуцистолитов развиты корот1ше трабекулярно-бануляр
ные шипю{и. На геронтастичес1шй стадии строение колонии совпадает с 
темными зонами эфебастичес1шй стадии. 

Из.менения в астогенезе Р. speciosa имеют цинлически направленный 
характер, 1шн и у других гелиолитоид (Бондаренко, 1978) . Цикличность 
связана с цинломорфозом, т. е. с чередованием зон, а направленность - с 
ас1:огенетичесними изменениями. Мю{симальные размеры нораллитов наб
людаются в середине или в I{онце жизни нолоний, в VII - IX поясах. Ман
симальные интервалы между днищами и высота эуцистолитов совпадают с 

теми же поясами или вознинают раньше. 

Филогенез. Р. speciosa в районе Цаган-Дэл встречена на первых 
двух стратиграфичесних уровнях в пелитоморфных известнян:ах, и поэто
му изменения этого вида, происходящие здесь, мы рассматриваем I{ак 

· филогенетические. Третий уровень хотя фациально и отличается от двух 
предыдущих (линзы известнянов среди песчанинов), но изменения ноло-

. ний, происходящие здесь, отражают те же направления развития, и· по
этому мы их считаем в основном филогенетичес1{ими, а не экологичесними 
(см . стр. 15) . В филогенезе Р. speciosa разнообразие форм сначала уве
личивается, а потом уменьшается, последнее, по-видимому, обусловлено 
эrшлогичесним фантором . Средняя продолжительность жизни уменьша
ется, по общая продолжительность становится более стабильной. Средний 
поперечниr, 1,ораллитов увеличивается в светлой зоне от 1,6 (сре.дняя 
часть слоя 6) до 1,98 (верхняя часть слоя 6) - 2,0 мм (нижняя часть · 
слоя 7), в темной - соответственно от 1,55 до 2,0-2,2 мм. Амплитуда 
между мансимальны111и, минимальными и средними значениями умень-
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шается. Септальные шипы удлиняются. Шипики, развитые на поверхно
сти днищ, постепенно исчезают. Форма днищ почти не меняется. Средние 
расстояния между днищами увеличиваются в светлой зоне от 0,7 до 1,28-
1,3 .мм, в темной - от 0,6 до 0,8, а затем опять понижаются до 0,65 Jt.м . 
Эуцистолиты становятся более однообразными и изометричными, их вы
сота увеличивает·ся в светлой зоне от 0,55 до 0,85-0,8 Jt.м, в темной зоне -
от 0,4 до 0,4-0,5 .мм. Шипики, развитые в цистолитах, не выходящие за 
пределы высоты пузыря, постепенно сливаются в I{оротены{ие стержень

ки на высоту двух-трех пузырей. Число н:ораллитов на единицу площади 
уменьшается, а общая площадь, занятая цистолитами, увеличивается. 

Изменения в филогенезе циклически направлены. Хотя падение чис
ловых харюперистИI{ в мелководном биотопе третьего стратиграфичес1{0-
го уровня и происходит, все же размерность остается большей, чем в на
чале филогенеза, когда были более глубоководные условия . Основная 
часть изменений в филогенезе совпадает с астогенезом . Влияние ОI{азы
вают как светлые, так и темные зоны. Если учесть, что метагенетичесние 
расширения кораллитов, связанные с половым размножением, приуроче

ны то I{ концу светлых, то I{ началу темных зон, то становится понятным 
их обоюдное влияние. Изменения в филогенезе, не совпадающие с асто
генезом, следующие: в астогенезе увеличивается число шипиков на дни

щах, в филогенезе они постепенно исчезают. В Монголии Р. speciosa не 
достигает той стадии филогенеза, I{оторая хара_ктерна для этого вида в Эс
тонии (поркуниский горизонт) и в Канаде (подразделение 6). 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ И МОРФОГЕНЕЗ PROPORA SPECIOSA 
КАНАДЫ (О. АНТИКОСТИ) 

На о. Антикости Р. speciosa. описана из двух местонахождений фор
мации Эллис Бэй (Billings, 1865, 1866; Lindstrom, 1899; Dixon, 1974): 
1) Джанкшэн Клифф (Junction Cliff), 2) Пуант Ляфрамбуа (Pointe La
f1·amboise) . В местонахождении Джанишен Клифф найдено около шести 
I{олоний Р. speciosa в подразделении 2 формации Эллис Бэй. В местона
хождении Пуант Ляфрамбуа найдено 60 I{олоний в узловатых :известно~ 
вистых сланцах мощностью около 5,5 .м, залегающих в основании .tюдраз
деления 6 формации Эллис Бэй. Возраст формации оценен ~шк <<ричмонд>> 
(Bolton, 1972, Dixon, 1974), что по современным корреляциям отвечает 
или всему ашгиллу, или среднему - верхнему ашгиллу, начиная, по-ви

димому, с граптолитовой зоны Dicellograptus complanatus: 
Коллекция с о. Антиност:и хранится в репозитории Геологи:чесI{ОЙ 

службы Канады в Оттаве за .No 2240-2240А и частично в Швеции (Linds
trom, 1899; Dixon, 1974). 

Изменчив о ст ь Р. speciosa из подразделения 2 формации Эллис Бэй 
неясна . В литературе приведены: описания и :изображения нес1-шльних 
I{Олоний : внешнего вида синтипа (Billings·, 1866, фиг. 13), шлифов дру
гого синтипа (Lindstrom, 1899,· стр. 95, табл. IX, фиг. 40-42) и шлифов 
ЭI{земпляра из того же местонахождения, что и синтипы, отнесенного 

нами . вслед за О . Диксоном (Dixon, 1974) танже к Р. speciosa. Прежде этот 
энземпляр был описан Г. Линдштремом (Lindstrom, 1899, стр . 99), од
новременно нак Pinacopor·a grayi Nicholson et Etheridge, а на стр . 132, 
табл . IX, фиг. 36-39 - и НЮ{ Propora (Pinacopora) girvanensis Nicliolson 
et Etheridge. Колонии из подразделения 2 отличаются друг от друга раз
мерами :и формой кораллитов, расстояниями между ними (остальные от
личия неясны). Возможно, эти отличия являются астогенетичес1{ими :или 
филогенетичес1шми, тю{ НЮ{ подразделение 2 имеет мощность 56 Jt и не
изве~тно, происходят ли эти I{олонии из одного стратиграфичесного уров
ня или из нескольких последовательных. 

Изменчивость Р. speciosa из узловатых известковистых сланцев ос
нования подразделения 6 формации Эллис Бэй описана О. Диксоном (Dix
on, 1974) без специального подразделения на типы. Внутри нолонии рас-
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стояния между днищами сокращаются в темных зонах и в перифериче
СI{ИХ частях колоний почти вдвое или ·втрое. Эуцистолиты более крупные 
и неоднородные в светлых зонах (высота 0,6-1,U мм, длина до 1,U мм) 
и почти изометричные в темных зона.х (высота 0,25 мм, длина до 0,4 мм). 
Размеры I{Ораллитов в разных ' нолониях нолеблются от 1,9 до 3,0-3,2 мм 
при преобладании средних размеров у большинства I{Ораллитов 2,6 мм. 
Цикломорфоз, чередование зон, выражено у разных колоний неравномер
но: у одних слабо, у других довольно отчетливо. Изменения толщины . 
трабеr{Ул, частоты днищ и пузырей, по Диr{сону (Dixon, 1974), связаны 
с влиянием среды. :Колонии отличаются друг от друга (межr{олониаль
ная изменчивость) размерами и формой, поперечником I{Ораллитов, ·сте
пенью развития шипиI{ОВ и · стержней в эуцистолитах, в меньшей степе

ни - плотностью расположения rшраллитов. 

А с ·т о г е н е з можно частично восстановить для двух колоний, про
исходящих из местонахождения Джанншэн :Клифф. Одна I{олония (Lind
strom, 1899, табл. IX, фиг. 36-39) имеет небольшие размеры и состоит из 
одного или? двух поясов '[ неанастичесr{ая +? первый пояс эфебастической 
стадий; ювенильная колония по ДиI{сону (Dixon, 1974) ] . В астогенезе 
незначительно изменяется форма нораллитов - от ОI{ругло-многоугольной 
до ОI{ругленной и слабозвездчатой, увеличиваются расстояния между I{О
раллитами, соответственно изменяется и примьшание кораллитов друг 

I{ другу от площадного к точечному. Цистолиты в начале астогенеза мо
гут отсутствовать, а затем их число постепенно увеличивается. Септаль
ный аппарат представлен пучI{ами, число которых у этой ювенильной 
I{ОЛонии нередr{о больше 12. Днища горизонтальные частые. -У астогенети
чески (? филогенетичесrш) более зрелой колонии из того же местонахож
дения (Lindstrom, 1899, табл. IX, фиг. 40-42) в r-шнце астогенеза 

1 

наблюдается цикломорфоз: I{6раллиты в темных зонах метагенетичесI{И 
расширяются, на днищах появляются шипики. Про I{Олонии из местона
хождения Пуант Ляфрамбуа сказано, что в астогенезе у них учащаются 
днища (Dixon, 1974, стр. 582). 

Филогенез. Более древние колонии Р. speciosa встречены в под-
разделении 2, а более молодые - в узловатых известr-швистых сланцах 
основания подразделения 6 формации Эллис • Бэй. Их разделяет почти 
100-метровая пачка. В филогенезе у Р. speciosa с о. Антикости увеличи
ваются: размеры I{Олоний до 4-8 см в высоту, поперечниr{ r-шраллитов от 
2-2,6 до 2,9-3,2 мм, расстояния между I{Ораллитами от О- 1/6- 1 / 2 до 
1

/ 6 -1/z (среднее) до полного диаметра, степень сrшадчатости стеНОI{ 
кораллитов, среднее расстояние между днищами до 1,4 мм (светлая зона) 
д до 0,25 мм (темная зона), число эуцистолитов . Форма I{Ораллитов ме
няется от угловато-оI{руглой и ОI{руглой до звездчатой. В филогенезе 
усиливаются септальный аппарат, баI{улярная _ структура вертикальных 

Объяснение к таблице 1 

Во всех случаях поперечные сечения с увеличением 6 

Фиг. 1-4. Рrорша ·speciosa (Billings); 1 э1,з. No 3681/18: 1а - 1,онец неанастиче
ской стадии (шлиф No 3681/18а), 16 - эфебастическая стадия (шлиф No 3681/186); 
2 - экз. No 3681/20, эфебастическая стадия: 2а - начальная часть (шлиф No 3681/20а), 
26, 2в - средняя часть, в центре и вдоль боковой поверхности колонии (шлифы 
No 3681/20 г, ж), 2г, 2д - верхняя часть (шлиф No 3681/20е); 3 - экз. No 368.1/22, эфе
бастическая стадия: За - начальная часть (шлиф No 3681/22а), 36 - средняя часть 
вдоль боковой поверхности колонии (шлиф No 3681/22е), Зв - верхняя часть (шлиф 
No 3681/22ж); 4 - экз. No 3681/25, эфебастичес1шя стадия: 4а - средняя часть (шлиф 
No 3681/25а), 46 - верхняя часть (шлиф No 3681/256); разрез Цаган-Дэл, слои 6, 7 
(фиг. 1, 2 - средняя часть слоя 6, фиг. 3 - верхняя часть слоя 6, фиг. 4- нижняя 
часть слоя 7) ; верхняя часть среднецагаддэльских слоев и верхнецагандэльсюrе слои, 
средний ашгилл. Обозначения: 1-XI - номера поясов роста, к - перекристаллизо
ванные кораллиты, напоминающие нораллиты рода Plasmoporella; положения шли
фов в колонии и дополнительные объяснения см. рис. 1, 2. 
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элементов и цикломорфоз. Число I{ораллитов на единицу площади умень
шается за счет увеличения размеров 1шраллитов и их удаленности друг 

от друга . В среднем на 1 см2 размещается 7 кораллитов (от 5 до 11) . 
В филогенезе шипики на днищах исчезают, метагенетичес1ше расширения 
смещаются в ? светлые зоны ; шипю{и на эуцистолитах сливаются в стер
женьки. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ И МОРФОГЕНЕЗ PROPORA SPECIOSA Сl{АНДИНАВИИ 
И ПРИБАЛТИRИ (ШВЕЦИЯ , НОРВЕГИЯ, ЭСТОНИЯ, JIАТВИЯ) 

В Швеции Р . speciosa встречена в местонахождении Бореншульт Ост
роготиа (Borenshult Ostгogothia) (Lindstr·om, 1899). По-видимому, швед
ские экземпляры хранятся в Стокгольме. В Норвегии I{ Р. speciosa отно
сятся пропоры, описанные Чьером (Kiaer, 1899) IШI{ Р. conferta из слоя 
5а местонахождения Ставнэстанген (Stavnaestangen) и Р. conferta mutatio 
из слоя 5Ь местонахождения Остре Сварто (Ostre Svaгto) района Рингери
ке (Кiаш, 1899, стр. 27-29, табл . IV, фиг. 3-6, из них фиг. 5, 6 отвечают 
геронтастической стадии). Вероятно, эти экземпляры. хранятся в Пале
онтологическом музее Осло. В Эстонии Р. speciosa обнаружены в пир
гуском и поркуниском горизонтах (средний - начало верхнего ашгилла). 
Э1{земпляры из пиргуского горизонта находятся в I{оллеrщии Э. Клааман
на, которую один из ;шторов (Бондарешш) смотрел в 1977 г. По устно
му сообщению Клааманна, _ эти колонии встречены в отмельной фации 
зоны Catenipora tapaensis (местонахождение Сооээре, нижняя половина 
Пиргу, слои Моэ, зона Dicellograptus complanatus). Кроме того, две I{O- r 

лонии из Эстонии были изображены Линдштремом IШI{ Р . conf-erta и 
Р. bacillifera (Lindstrom, 1899, табл. IX, фиг. 1-4; табл. Х, фиг. 19-21)
Экземпляр из поркунисного горизонта описан Б. С. Соколовым ( 1955, 
1962) ню< Propora magna Sokolov. Он хранится в Ленинграде ·во ВНИГРИ 
за No 136/599. В Латвии Р. speciosa была обнаружена В. И. Пуш1шным 
в I<ерне скважины Вышни на глубине 464,7 м в мергелях, рассматривае
мых 1<ак пограничные отложения пиргуского - пор1{_унисного горизонтов 

(средний ашгилл) . Этот энземпляр находится в Мос1ше в музее ПИН АН 
СССР за No 3912. 

И з м е н ч и в о с т ь -не изучена . 
А ст о генез можно частично реконструировать только для двух 

нолоний - шведсной и эстонсной . Из них шведсная колония, по-видимому, 
является или астогенетичесни более молодой, или филогенетически более 
древней. Она представлена маленьной онруглой нолонией высотой ОI{Оло 
10 мм·, состоящей из 2 или 3 поясов (Lindstrom, 1899, стр. 95- 96, табл. 
IX, фиг. 45-46). В центре основания нолонии, вероятно, находится про
токораллит, расположенный горизонтально . Неанастическая стадия, 
предста.вленная I поясом роста высотой 01шло 3 .м.м, кроме протонорал
лита вклщчает гистеро- и метакораллиты, ориентированные веерообразно, 
и уплощенные цистолиты, ноторые в последующем поясе уже трансфор
мированы в метакораллиты. Эфебастическая стадия образована метако
раллитам:и и цистолитами (эуцистолитами и частично просифонолитами). 
Число цистолитов постепенно возрастает в астогенезе. Поперечник I{орал
литов 1,4-1,8 мм, расстояния между днищами от 1,0 мм в светлых зонах 

Объяснение н таблице II 

Во всех случаях продольные сечения с увеличением: 6 

Фиг. 1-4. Propora speciosa (Billin_gs) : 1 - конец неанастической и эфебастиче
сная стадии (шлиф No 3681/18в); 2 - эфебастичесная стадия (шлиф No 3681/20и); 3 -
эфебастичесная стадия (шлиф No 3681/22и); 4 - эфебастичесная стадия (шлиф 
No 3681/25ж); местонахождение, во3раст, объяснения и положения; шлифов с:м:. табл. 1 
и рис. 1-3. ! . ~?'{~~ 
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до 0,5 мм в темных зонах . Соответственно высота пузырей меняется от 
0,7 до 0,3 мм. Эстонсние 1юлонии из пиргуского горизонта состоят из ко
раллитов поперечнююм ОI{оло 2,0 мм. Эстонсний э1,земпляр 'из стратотипа 
поркуниского горизонта представлен грушевидной, сильно вытянутой 

колонией, образованной несколы{ими поясами (Соколов, 1955, табл. 
LXXVIII, фиг. 1-3; 1962, табл. V, фиг. 2). У него поперечник норалли
тов 3,0 .мм, расстояния между днищами от 1,5 мм в светль~х зонах до 
0,3 мм в темных зонах. Соответственно высота эуцистоJrитов меняется от 
1,0 до 0,5 м.м. Число эуцистолитов в астогенезе увеличивается. Экземпляр 
из пограничных отложений пиргуского - поркуниского горизонтов 

Латвии представлен фрагментом верхней части 1,олонии . У него попереч-
нин нораллитов достигает 3 мм; расr,тояния между ними оноло половины t..1-, 
диаметра; днища частые; эуцистолиты нрупные, но уплощенные . 

Филогенез Р. speciosa можно частично восстановить на шведском, 
норвежс1{ом и эстонсном материалах. В филогенезе 1,олонии вытяг.ива
ются _в высоту, поперечнин нораллитов увеличивается от 1,8-2,0 до 3,0 мм, 
расстояния между норалл.итами и число цистолитов становятся больше, 
днища учащаются, цистолиты уменьшаются, нороткие шипю{и в цистоли·-

тах постепенно переходят в длинные стержневидные банулы. • 
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