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В верхнем маастрихте плато Актолагай (юго-запад Актюбинской области, западный Казахс-
тан) обнаружены проблематичные сферические колонии, предположительно принадлежащие 
мшанкам Ceriopora. Они встречены в писчем мелу белемнитовой зоны Neobelemnella 
kazimirovensis в 9 м ниже границы с эоценом (см. статью гужиков и др. в данном сборнике). Колонии 
массивные сферические, немного сплющенные, диаметром до 2.0 см (рис. 1а). Для изучения 
внутреннего строения и понимания пространственного взаимоотношения между отдельными 
элементами колоний у мшанок и других колониальных организмов, обычно используются 
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Рис. 1. ?Ceriopora sp., маастрихт, пл. Актолагай: а-д – ПИН, 5502/3060: а – общий вид колонии, б –
срез через центр колонии, в-г – срез близ поверхности коолнии, д – срез вдоль автозооециев; е – ПИН, 
5502/3061, срез через центр колонии; ж-и – ПИН, 5502/3063: ж – срез у поверхности колонии, з-и – срезы у 
центра колонии. Линейки: а – 2 мм; Б. Г-и – 1 мм; в – 0,5 мм.
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шлифы или ацетатные реплики. Мы впервые изучили пять колоний с помощью рентгеновского 
микротомографа Skyscan 1172. Параметры сканирования: фильтр Al (1 мм), U=100 kV, I=100 mA, 
угол вращения – 0.7º, вращение производилось на 180º, разрешение – 4-5 мкм. Для каждого образца 
получено 279 рентгенограмм и по 520 виртуальных срезов в трех направлениях: поперечном, 
коронарном и сагиттальном. Установлено, что колонии образованы длинными цилиндрическими 
трубками, стенки которых пронизаны крупными (0.05-0.07 мм) соединительными порами  
(рис. 1б-е). Присутствие крупных пор в стенках не позволяет с уверенностью отнести эти 
организмы к мшанкам. Трубки росли радиально от центра к периферии, формируя сферическую 
колонию, тогда как для многих мшанок характерны многослойные массивные колонии и часто 
с субколониями (Taylor, James, 2013). Мшанки с полусферическими и сферическими колониями 
редко встречаются в мезокайнозое, составляя с юры до неогена всего 6% от общего числа мшанок. 
В основном такие формы колоний характерны для палеозойских Cystoporida и Trepostomida, 
которые составляли в ордовике и силуре 74-80% от всех известных мшанок (Taylor, James, 2013).

У трех изученных экземпляров в центральной части колонии обнаружена полость диамет-
ром до 0.6 мм (рис. 1б, е). Она несколько смещена относительно центра. Можно предположить, 
что образование сферической колонии начиналось с оседания личинки на какой-то субстрат орга-
нического происхождения. Кроме того, на поверхности колоний имеются по пять-шесть неболь- 
ших выступов, образованных более длинными трубками. Они опоясывают колонию и делят 
ее на две неравные полусферы, одна из которых больше. Это свидетельствует о том, что одна 
часть колонии росла быстрее, чем другая. Можно предположить, что эти организмы были сво-
бодноживущими и перекатывались течениями по дну. Очевидно, большую часть времени колонии 
лежали вниз меньшей полусферой, а выступы, опоясывающие колонию, возможно, служили 
временными «опорами». Такой образ жизни был характерен для некоторых палеозойских 
мшанок (McKinney, Jackson, 1989). 

На разных участках колоний имеются полости, которые являются следами сверлений типа 
Trypanites и Maeandropolydora (рис. 1б, в, ж-и). В одних случаях сверлениями затронута только 
поверхность колоний, в других – колонии иссверлены полностью. Обнаруженные сверления мало 
отличаются от тех, что были описаны у массивных колоний ордовикских мшанок (Wyse Jackson, 
Key, 2007) или отмечались на других твердых субстратах (Árpád, 2006).

Компьютерная микротомография открывает большие возможности для исследования коло-
ниальных организмов, но в некоторых случаях использование только этого метода не достаточно. 
Для детального изучения микроструктуры стенок и пор в них необходимо дополнительное иссле-
дование описанных выше колоний в шлифах, что позволит достоверно установить принадлежат 
ли они к мшанкам. 

Авторы выражают искреннюю благодарность Л.А. Висковой (Палеонтологический институт 
им. А.А. Борисяка РАН) за консультации. Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты 
№ 14-05-31242 мол_а, 12-05-00196-а, 13-05-00745-а, 13-04-00933-а.
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