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При описании кораллов палеозоя обычно указывается характерная 
форма роста их, т. е. одиночная или колониальная и, очень редко, 
только в новейшей английской литературе (V), встречаются указания 
на то, какая форма почкования свойственна описываемым колониаль
ным видам. В работе по терминологии Хил (3) посвящает целую главу 
формам почкования ругоза и останавливается подробно на особом 
виде его, называемом парисидальным, когда развитие почек совпадает 
с прекращением роста материнского организма и они поэтому полу
чили название матереубийц (parricidal). Специальное исследование 
этого вопроса приводит к заключению, что этот оригинальный способ 
почкования не представляет частного случая, а является особенностью 
девонских и силурийских ругоза, имеющей большое значение как для 
познания их филогении, так и для систематики.

Всем исследователям ругоза известны многочисленные случаи обра
зования почек в чашке одиночных кораллов. В больших монографиях 
Фреха (4), Почты (5), Дыбовского (6) и др. изображены одиночные 
кораллы с одной или многими почками. На этих изображениях чаще 
можно видеть одну генерацию почек, в точности повторяющих особен
ности внешней формы матери, но обычно далеко не достигающих ее 
величины. Такие изображения не наводят на мысль о том, что эти 
почки были причиной прекращения жизни матери, а скорее можно 
считать, что к моменту достижения предела роста материнский орга
низм переходил к почкованию, как к средству омоложения и продления 
своей жизни. Таким образом, название почек матереубийцами следует 
принимать только условно.

На основании сказанного приходится признать существование груп
пы одиночных ругоза, обладавших более или менее строго ограничен
ным ростом, которые по достижении его максимума умирали и перед 
этим иногда начинали почковаться. Однако почки одиночных кораллов 
не всегда погибали недоразвитыми, нередко они достигали величины 
материнского организма и сами, иногда даже несколько раз, почкова
лись, так что в результате из ряда последовательных генераций почек 
образовывались колонии значительных размеров. Особенно яркий и 
убедительный пример такой колонии представляет описанная и изо
браженная в работе Линдстрома (7) колония крышечного коралла Rhi- 
zophyllwn elongatum Lindstr. У этого вида развивалось несколько 
генераций почек, и все они сохраняли туфлеобразную форму и коре
шки для прикрепления, так что получалась стелящаяся по субстрату 
гирлянда, прикрепленная к нему каждым кораллитом, как корневище 
ризоидами.
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Не менее интересные колонии такого типа изображены в ряде 
других монографий (6,8,9) и наблюдались мною в разрезах девона и 
силура Урала. Эти колонии отличаются от обычных колоний ругоза 
тем, что почки в них развивались пучками из различных частей ма
теринской чашки, чаще из ее краев. Индивиды колонии, как и мате
ринская ячейка, имели строго определенную для данного вида специ
фическую форму вазы, бокала, туфли и т. и. и часто были снабжены 
более или менее резкими пережимами и вздутиями помолодения. 
Все особенности внешней формы материнской ячейки строго вы
держивались у всех дочерних кораллитов. Наблюдая цельные колонии,, 
можно видеть, что момент почкования одной генерации кораллитов- 
этой колонии наступал неодновременно: обычно более слабые корал
литы достигали меньшей высоты и начинали почковаться раньше силь
ных.

Некоторые особо наблюдательные авторы описывали такие колонии. 
В большинстве же случаев, если их и изображали, то никогда не опи
сывали и не понимали их значения. В русской литературе форма 
такой колонии описана в работе Петца (10) у вида Cyathopedium раи- 
citabulatnm Petz. и удачно им названа „пучковидной" колонией. При 
этом многочисленные изображения на таблицах монографий и на
блюдения в природе показывают, что „пучковидные" колонии имели 
широкое распространение среди кораллов девона и силура, и их зна
чение для понимания филогенетических связей ругоза несомненно.

Пучковидные колонии нельзя ставить в одну категорию с нормаль
ными колониями, у которых материнский организм после почкования 
продолжал развиваться рядом с почками и кораллиты которых всегда 
имели стандартную форму сравнительно гладких цилиндров или призм 
без резких пережимов и вздутий помолодения. Кораллиты нормальных 
колоний имели неопределенную продолжительность роста, и в отно
шении их можно говорить только о некотором предельном росте всей 
колонии. Как известно, нормальные колонии бывают массивные (ceri- 
oid), с призматическими кораллитами, и кустистые (phacelloid), с цилин
дрическими кораллитами, тогда как известные в литературе пучко
видные колонии в большинстве случаев кустистые. Однако в некото
рых случаях их почки располагались так тесно, что кораллиты коло
нии приобретали призматическую форму. Так, например, в работе 
Смита и Ланга (2), посвященной верхнесилурийскому роду Acervularia, 
в описании видов его, имеющих форму массивных (cerioid) колоний 
с призматическими кораллитами, отмечается свойственное им париси- 
дальное почкование.

Интересно, между прочим, что астреевидные (plocoid) колонии, в 
которых кораллиты лишены внешних стенок, в девоне известны толь
ко в семействах, характеризующихся парисидальным почкованием, 
именно у Thamnophyllidae fam. п. и Ptenophyllidae Wdkd.

Семейство Thamnophyllidae выделено мною (не опубликовано) на 
основании целого ряда весьма характерных особенностей. Типичным 
родом этого семейства является род Thanmophyllum Pnk., не только 
хорошо известный исследователям девонских ругоза, но и всесторонне 
изученный и описанный ими. Я включаю в это семейство еще рода 
Phillipsastraea d’Orb., Macgeea Webst. и синоним рода Thamnophyllum, 
род Synaptophyllum Simps.

У всех этих родов развита зона подковообразных пузырьков (horse
shoe vesicles английских авторов), в которой септальные трабекулы 
прикреплялись к этим пузырькам и приобретали веерообразное распо
ложение. Соответственно этому в чашке их, в области веерообразных 
трабекул, наблюдается выступающий валик и сильно отвернутые вниз 
края. Зона, располагающаяся кнаружи от подковообразных пузырьков, 
занята ребрами выступающих септ и слабыми непостоянными пластин
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ками (диссепиментами) или простыми пузырьками. Ослабление этой 
зоны сказывается и в недоразвитии или полном отсутствии внешнрй 
стенки. Все характерные особенности Thamnophyllidae прекрасно вы
явлены в описаниях и изображениях различных авторов и, особенно 
в работе Ланга и Смита (“). Для родов Macgeea Webst. и Thamno- 
phyllum Pnk. характерно парисидальное почкование. Типичные поел- 
сгавители рода Phillipsastraea d’Orb., распространенные только в 
верхнем девоне, имеют также зону подковообразных пузырьков 
веерообразное расположение в ней септальных трабекул валик в 
чашке и ослабление внешней зоны, выраженное в отсутствии внешней 
стенки и образовании астреевидных (plocoid) колоний. Последняя 
особенность их является следствием перенесения прикрепления сеп
тальных трабекул в зону подковообразных пузырьков, которые

СЛуЖат *ажне™ей чертой семейства Thamnophyl- 
7/“ форма почк°вания у видов рода Phillipsast-

taea d Orb. никем не описана, но я думаю, что и этому роду по- 
кованиР°ДУ ^сег^^аг1аі свойственно было именно парисидальное' поч-

Астреевидные колонии известны и в семействе Ptenophyllidae Wdkd 
и обычно виды этого семейства с астреевидными колониями непра
вильно относятся к роду Phillipsastraea, как, например, Ph. hennahi 
Ь. et Н. из среднего и Ph. cuncta Pocta — из нижнего девона. У этих 
видов нет подковообразных пузырьков и есть только незначительное 
веерообразное отгибание кнаружи септальных трабекул и отворот 
краев чашки, вызывающие, однако, и у них, правда невполне закреплен
ное еще в наследственности, ослабление внешней стенки, приводящее в 
колониях к астреевидной (plocoid) форме. И этим видам свойственно 
повидимому, парисидальное почкование, как всем Ptenophyllidae Wdkd ’ 
с которыми их связывает особый тип каринации септ, неизвестный в 
других семействах. В описании Phillipsastraea cuncta Почта (5) пол-

На еГ° сх°Дстве с Chonophyllum pseudoheli- 
antnoides Scherzer, типичным представителем Ptenophyllidae Wdkd с 
парисидальным почкованием.

В настоящей краткой статье *я не имею возможности дать исчер
пывающий анализ значения формы почкования девонских и силурий-

Укажу только> что систематизация материала по данному 
опросу приводит к предположению о существовании двух больших 

групп этой фауны (надсемейств или подотрядов), из которых одна 
характеризуется парисидальным, другая — нормальным почкованием и 
™ п Углубленное изучение всех особенностей их и хода их эволю
ции в истории Земли, несомненно, подтвердит большое значение различ
ных типов почкования, характеризующих форму вегетативного размноже
ния ругоза. Кроме того, изучение типов почкования ругоза освещает 

этои ВЬ1меРшеи фауны и представляет ценное дополнение 
к морфологическому обоснованию филогении и систематики.
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