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в состав подкласса Holocrinoidea и содержит три семейства, 34 рода и около 500 евидов».

В книге обсуждены история изучения пентакринид, морфология их скелетов, номенкла

турные проблемы группы. Диагностированы все входящие в отряд таксо"" уточнены их

географические и стратиграфические рамки. Изложены представления автора о система

тике и филогении отряда. Подробно обсуждено распространение пентакринид в СССР,

большинство известных здесь видов изображены. Описан образ жизни ископаемых и ныне

живущих форм. Книга иллюстрирована многочисленными рисунками и фотографиями.
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Echinoderms, which аге distributed from Triassic to Recent in the whole world. The order
is а тетЬег of the subclassis Holocrinoidea and contains three families, 34 genera and
about 500 "species". The study history of pentacrinids, the morphology of their skeletons,
the nomenclatural problems of the group аге discussed in the book. АН taxons of the order
аге diаgпоstеd, their geographical and stratigraphical Iimits аге defined тоге exactly. The
author's conceptions about а taxonomy and а phylogeny of the order аге set out in wгitiпg:

The оссигепсе of репtасгiпids in the U.S.S.R. is discussed in detail. The majority of the
species, which аге known пете, аге figured. The life-style of fossil апd recent forms is described.
The book is supplied with numerous iIIustrations and photo-plates.
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ВВЕДЕНИЕ

«Если ACbl обратиАС внимание, с /СаlCOа тщателыloтью,'

с /СаICоа юнкосхью устроен каждbld индивид pentacrlnitt!s, кою
pbld является всего лишь отдеЛЬНblАС звеноАС АСногоЧUCАенного,

почти угасшего ныне ceACt!dcTBa ICриноидеа, если ACbl nOCTuгнeAC

также всю СЛОЖНОСТЬ организации других родов и вuдoв этого

удивительного сеАСейства, ACbl ощутиАС безграничное удивиние,

увидев, насIcолысо изящно сочетаются ЧljCтиЧICи в этих соэданuяx,

занимавших ничтожное АСесто среди 06итатеАеа древних АСорей;

а изучение этих низших стуnенеа животного царства неизбежно

убедит нас в ТОАС (о вездесущ и всеАСогущ ВелиICиd Создатель!),

что, не считая щшвblсшеd организации живblX органиЗАСов, пред

лагаеАСоd наАС в чt!АовечесICОАС теле, это - воштину шедевр

зворвния»,

(William Buckland, 1838, v. 1, р. 387].

в настоящее время среди послепалеозойских криноидей известны предста

вители семи отрядов: Репtасгiпidа, Comatulida, Roveacrinida, Uintacrinida,
МШегlсгiпidа, Bourgueticrinida и Cyrtocrinida. Можно без преувеличения

сказать, что отряд пентакринид - основная группа мезозойских и кайно

зойских морских лилий. Она объединяет многочисленных и. широко известных

«пентакринусов».

Почти каждый геолог, изучающий посяепаяеоэойскаестложевия; видел

характерные пятилучевые членистые стебельки морских лилий. И действа

тельно, пентакринид можно встретить буквально повсюду: ~ глинистых слан

цах Прибалтики и Дальнего Востока, в органогенных известняках Крыма

и Кавказа, в писчем меле Мангышлака и Поволжья, в песчаных отложениях

Западно-Сибирской низменности или Арктических островов. Однако очень

редко их можно обнаружить в коллекциях. Связана это, главным образом,

с тем, что до недавнего времени епентакрннусыэ считались бесполезными

для геологии. Часто приходится слышать: «все они какие-то одинаковые...:'
Но столь же одинаковыми кажутся и иноцерамы, фузулиниды или другие

окаменелости. Тем не менее, на иноцерамах базируется стратиграфия верхне

меловых отложений южных и дальневосточных ·раЙо~ов СССР, а фузулиниды

неааиенимы при расчленении нижнепермских образований.

Автор ни в коей мере не берется' утверждать столь же высокое значение

пентакринид. Они, все же, в большннстве случаев, не были главенствующим

элементом ископаемой фауны. Но известны примеры, когда в различных по

составу и возрасту породах невозможно обнаружить что-нибудь, кроме епен

такринусове. В Западной Германии, например, широко распространены триасс- .
вые етрохитовыеэ известняки, выделяемые в слои с Ноlосгirшs? dubius. На Се

веро-Востоке СССР, во многих разрезах норийских отложений, чуть ли не

единственной окаменелостью является Seirocrinus alaska. В Швейцарии уста

навливается зона Chladocrinus tubercl,llatus среднего лейаса и ЗОНЕ!'Ch. bajo
censis в байосе, где эти видьr образуют целые горизонты криноидного из

вестняка.
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Подобные примеры можно было бы и продолжить (рис. 1,2), но даже из

покаванного ВИДНО, что пентакриниды часто заслуживают большего внимания,

чем им до сих пор уделяли. Забвение этой чрезвычайно интересной группы

можно объяснить только ее слабой изученностью. В середине прошлого века,

когда было известно несколько десятков сравнительно характерных видов

«Ретасппия», геологи широко испольеовали их при расчленении мезозойских

и кайнозойских отложений. Но сейчас насчитывается уже несколько сотен

форм, разобраться с которыми часто бывает не под силу и специалистам.

Естественно, стратиграфы-практики отвернулись от этой группы. Им нужна

хорошо разработанная система с прямым выходом на определение геоло

гического возраста. Прежннй уровень таксономии пентакринид уже никого

не устраивает. Поэтому целью настоящей работы явилось. по возможности,

более полное освещение морфологии, систематики и номенклатуры отряда

Pentacrinida.
Основой для написания монографии послужили, с одной стороны, много

численные публикации по криноидеям, вышедшие в свет с 1546 по 1988 годы

(сводка которых приведена в «Fossilium Catalogus» и «Zoological Record»
разных лет издания), а с другой стороны с- не менее многочисленные кол

лекции остатков мезозойских и кайнозойских пентакринид, любезно пере

данные мне коллегами. Хочу с благодарностью назвать в этой связи еле

дующие фамилии: А. С. Алексеев, С. Н. Алексеев, О. Б. Алиев, Ю. А. Арендт,

В. В. Аркадьев, А. А. Атабекян, А. Е. Баклюков. В. А. Басов, Т. Н. Богданова,

Ю. В. Брадучан, И. Ю. Бугрова, Э. М. Бугрова, Ю. М. Бычков. М. Н. Вавилов,

Д. А. Водьнов. О. С. Вялов, Л. П. Горбач, А. С. Горшков, В. И. Григорьев,

Л. В. Гюлбхаджан, В. И. Дронов, О. Л. Егорова. Р. С. Елтышева, В. П. Зин

кевич, В. Н. Зинченко, 1:. Д. Калачева. В. П. Калугин, А. В. Киселева, В. М. Куз

нецов. Л. Н Кулямин. С. В. Лобачева, Г. А. Максимова. О. Г. Мели

ков, С. Г. МllРОНЮК, Н. Г. МУЗЫ:Jев, Д. П. Найдин, Т. М. Окунева, В. В. Пе

тухов, Е. Л. Проворовская. В. А. Прозоровский, Ю. С. Репин, Л. М. Ротките.

И. И. Сей. О Н. Симонов, В. Н. Синельникова, К. В. Скворцова, В. И. Сла

вин, Л. Н. Соловьев, Г. А. Стукалина. М. П. Сукачева, М. В. Титова.

Т. А. Фаворская. А. 11. Шалимов, В. А. Шишкин, Л. Г. Эндельман,

Б. Т. Янин.

Интересные коллекции были получены из-за рубежа: от Т. С. Манчева

из Болгарии. от Я. Кишша из Венгрии, от Г. Шлеера из ГДР. от В. И. Дро

нова и В. И. Славииа из Афганистана, от Б. Н. МеЛЫlИкова и Ю. С. Репина

из Ирана.

Са мостоятсльные сборы пентакринид производились автором в разные

годы 8 следующих районах: в Подмосковье (юра), в Поволжье (мел). в Волго

Эмбенской оБЛ(1СТИ (юра-мел), на Украине (юра), в Крыму (триас, юра, мел

и палеоген). на Кавказе (триас, юра, мел и палеоген}, на Мангышлаке (мел,

палеоген), в Туркмении (мел, палеоген), на ПаМИР$! (триас, юра). Проведение

полевых исследований в ряде случаев было бы невозможно без большой

помощи. оказанной а8ТОРУ сотрудниками ВСЕГЕИ. ВI-IИГРИ, ЛГУ и многих

других организаций.

Автор консульгировался по различным вопросам морфологии, страти

графии и палеогеографии пентакринид с А. С. А:lексеевы."" С. Н. Алексеевым,

Ю. А. Арендтом. А. А. Агабекяном. Т. Н. Вогдановой, Ю. М. Бычковым,

л. П. Горбач, В. И. Дроновым, Р. С. Елгышевой, С. В. Лобачевой, Г. К. Мель·

никовоЙ. М. М. Москвиltым. Д. П. Наiiдиным, Т. М. Окуневой, С. В. Рожновым,

Рис. 1, 2. Примеры иахождеиии ископаемых пеитакрииид в СССР: I - КрИНОIlAНЫ. нзвестник

" остатками Sinlularocrinus sinluiaris (ceBl'po-западныА Кавк83, r. &o.nbwoI Уха.., нориА):

'! - вымытые И3 r,nиннстых пород фраrменты ("rЮле. Pereevulicrinlls ind"'ensis (баси.н р. Урал,

0:1. Индер, ВOJIжскиii ИРУ!:'). Изotin:н .. '''11 прнмерн" в натура.1ЬНУЮ вели"ину.
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А. С. Сахаровым, Ю. П. Смирновым, г. А. Стукадиной. М. В. Титовой, А. А. Эр

лангером, В. Т. Яниным И др.

Написание настоящей работы было бы затруднено без конструктивного

сотрудничества с зарубежными коллегами: W. J. Ausich (США), S. К. Dопоvап

(Ямайка), Е. Gluchowski (Польша), Н. Hagdorn (ФРГ), R. L. На11 (Канада),

Н. Hess (Швейцария), М. Jager (Фрг), Е. Kristan-Tol1mann (Австрии),

О. В. Macurda (США), А. Н. МО11ег (ГДР), А. Pisera (Польша), Н. W. Rаз·

mussen (Дания), М. Roux (Франция), F. Schmid (ФРГ), А. SeiIacher (ФРГ) ,
М. J. Simms (Англия), G. О. Webster (США), J. 21tt (Чехословакия) и др.

Хочется с благо.дарностью вспомнить ЛЮ..беэи}'lO .предуп. редитель. "ость
сотрудников падеонтелогическнх отделов музее. ЛГИ, лгу, ЦНИГР и

ЗапСиБНИГНИ, позволивших автору ознакомиться с храняшимися там кол

лекциями. Трудоемкая работа по изучению многечислеиных отечественных

и зарубежных публикаций (iШJа в аначительней степени облегчена помощью

сотрудников библиотек лги, лгу, ВГВ, ВАН, ГПВ (Ленинград) , ЗИН. RrO,
МОИП и др.

Дружескоепониманиепроблем, возникавшихв процессе работы н. д моно

графией, и содействие в их разрешении автор встретил со стороны коллектива

кафедры исторической геологии и палеонтологии, а также других кафедр,

отделов и служб Ленинградскогогорного института.

Рукопись книги была критически просмотрена Г. А. Стукалиной.

Всем названным лицам и организациям автор приносит свою искреннюю

благодарность.

Рукопись монографии была подготовлена к печати вначале 1989 года.

Поэтому в .ней не удалось учесть очень важные данные по морфологии, систе

матике и филогении ископаемых и нынеживущих криноидей, опубликованные
в недавних работах ·W. Ausich, S. Оопоуап, Н. Наgdогп,R. На11, Tatsuo Oji.
М. Roux, М. Simms и многих других авторов. По этой же причине не укаааны

многочисленные новые местонахождения пентакринид, обнаруженные на тер

ритории СССР. В книге применена устаревшая снетема адмиинстратпвно

территориальногоделения Советского Союза и некоторых зарубежных стран.

Внесение необходимыхдополнений и исправлений потребовало бы существен

ной переработки монографии, что неизбежно отодвинуло бы время ее опубли

кования.
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1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ОТРЯДА PENTACRINIDA

В истории изучения пентакринид, как и любой другой группы организмов,

можно наметить три этапа. Первый - начальный, когда натуралисты обра

LЦали внимание на окаменелости определенного облика, но систематических

описаний еще не существовало (этап познания). Второй - описательный,

когда палеонтологи устанавливали большое число новых видов, часто под

одним родовым названием, и делали первые попытки систематизации имею

щегося материала (этап описания). Третий этап, когда внимание исследо

вателей нацелено не столько на установление новых форм, сколько на созда

ние стройной таксономической системы (этап систематизации). Все этапы

тесно взаимосвязаны, их разграничение во времени можно произвести лишь

условно.

1.1. ЭТАП ПОЗНАНИЯ'

Первый этап можно проследить, начиная с опубликования первой печат

ной книги, содержащей сведения о криноидеях, т. е. с 1546 года. Естество

испытатели тех времен, занимаясь более рудознанием, врачеванием или юве

лирным искусством, определяли окаменелости по форме, цвету, химическому

составу, твердости, блеску, использованию в медицине и т. П., то есть по призна

кам, применяемым в описании минералов.

г. Агрикола [Agricola, 1546] среди лапидарий, вскипающих в уксусе

и имеющих стеклянный блеск на ровных сколах, различал «иудейские камни»

(иглы ископаемых морских ежей) и причислял к ним Trochites (круглые чле

ники стеблей криноидей) и Entrochos (несколько соединенных круглых чле

ников), а также Pentacrinus (пятиугольные членики с «пятью лилиями» на

артикулумах) и Encrinos (несколько таких члеников, соединенных вместе).

К. Геснер [Gesner, 1565] изобразил некоторые из названных г. Агриколой

фоссилий, На гравюрах в его книге можно узнать, например, Trochites и

Entrochos (стр. 90: членик и фрагмент стебля Encrinus liliiformis). Геснер

процитировал высказывание Агриколы о том, что «как Entrochos иногда

состоит из многих Trochites, точно так же Encrinos образован многими

Pentacrinus», но представил Encrinos под названием Sphragis asteros (стр. 37) ,
а Pentacrinus - под названием Asterias (оба экземпляра, по мнению

Ф. А. Квештедта [1378, 1384], относятся к Нispidocrinus всайхпв),

После К. Геснера в научной литературе закрепились две группы понятий,

относящихся К ископаемым криноидеям: Trochites или Entrochos (круглые

стебельки) и Asterias (пятиугольные). А изначальные названия Агриколы

для последних (Encrinos и Pentacrinus) были забыты, что тем более неудачно,

так как под названием Asterias (или Astroites) тогда понимались любые

звездообразные камни: будь-то окаменелости или минералы.

Ф.Лахмунд [Lachmund, 1669] подробно описал Trochites и Entrochos
(с многочисленными хорошими изображениями фрагментов стеблей Encrinus
liliiformis) , процитировал Г. Агриколу и К. Геснера по поводу того, что

9
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«Encrinos образован многими Pentacrinis», но отнес к Encrinos обнаружен

ную им часть кроны (=Е. liliiformis) , а ее пятиугольное основание назвал

Pentagonos (cf. Pentagonus [Кепппапп, 1565]).
В большинстве последующих'публикаций была использована система

названий в неточнойтрактовке К. Геснера и в неверной трактовкеФ. Лахмунда.

Круглые колумнали именовались Trochites (или Trochite, Trochos, Trochita) ,
фрагменты круглых стеблей - Entrochos (или Entrocho, Entrochio, Entrochus,
Stelechites, Colonetta Giudaica и т. д.). Членики стеблей пентакринид описы

вались и изображались под названием Asteria [426, 561, 579, 730, 908, 1094,
1132, 1133, 1134, 1445, 1508, 1735], Asterias [404, 473, 562], Astrici [1188],
Astroites [1254], Asteria Entrocho similis [392, 393], Asteria pentagona [849],
Astroiten (1022], Asterien (1747-1749], Sternsteine [456]. Фрагменты стеблей

пентакринид назывались Astroites [387, 455, 561, 1111], Asteria [517, 593,
916, 1132-1134, 1752, 1799], Stella Giudaica [946], Stellares [426], Antholithos
[562], Asteria columnaris [527, 579, 849, 1508, 1747], Enastros (1188], Series
asteriarum [1094, 1445], Asteria columniformis (1735], Stella marina (1509],
Lapides stellares (1429], Lapis stellaris [404], Entroques [528], Asteria colum
naris Entrocho similis [392, 393] , Encrinite [853] , Entrochus stellarus pentagonus
[394], Entrochus pentagonus [395], Asteriensaulen или Sternsaulensteine
[1748] и наконец - Pentacriniten [1749].

Фрагменты ветвящихся крон морских лилий были названы Astropodium
[1132-1134]. Обнаруженныепозднее полные экземплярыSeirocrinus subangu
laris и их небольшие группы получили название Сарйо Medusae [908, 909],
Caput Medusae [878, 1509, 1794] или, по-немецки,-Меdusепhаuрt [1747].
Это название было дано криноидеям по их сходству с ветвистой морской звез

дой (<<Головой Медузы»), красочные изображения которой приведены в моно

графии Г. Э. Румфиуса [Rumphius, 1705]. Сейчас слово «Medusenhaupt»
сохранилось лишь как образное определение для некоторых ископаемых кри

ноидей. ДЛЯ S. subangularis использовались и другие названия: Asteries или

Asteria [474, 499, 500], Encrinit [395, 677, 1749] или Pentacrinit [641, 831,
1533, 1750]. Полные экземпляры Chariocrinus andreae именовались Entrochites
ramosus[394] .

Важно отметить, что в научном обиходе конца 18 века, вопреки трактовке

Ф. Лахмунда [1071], появилось'\Iазвание Pentacrinit (в разном написании),

отчасти синонимичное Pentacrinus Г. Агриколы и относящееся к отряду

Pentacrinida в его современном понимании. В то же время, название Encrinos
(в разном написании), первоначально тождественное Pentacrinus, осталось

за криноидеями, включаемыми ныне в отряд Encrinida. Окончательно некор

ректное применение древних названий закрепилось в начале 19 века, когда

были .биномннально установлены Encrinus liliiformis Lamarck, 1801 и Реn-

tacrirtites fossilis Blumenbach, 1804. .
Однако попытки вернуться к первоначальному смыслу старых названий:

[617] вряд ли можно приветствовать. Гораздо полезнее и безопаснее для

номенклатуры отойти' от правил приоритега и принять названия Ж. Ламарка
и И. Блюменбаха за исходные [440, 444, 707, 1033, 1384, 1592]. В противном

случае нам пришлось бы заменить давно установившиеся и в течение столетий

однозначно используемые наименования, такие как Епсппив, Millericriilus,
1socrinus и др. .

в связи с закрепившейся путаницей представляется целесообразным

применять для первого из установленны~ родов пентакринид название Реn

tacrinus [Agassiz; 1835], а не Pentacrinites, как это делают многие современные

авторы. Для тюнимания смысла, который в начале прошлого века вклады

вался в понятия «Pentacrinus» И «Pentacrinites» полезно обратиться к «Lehrbuch
der Zoologi» [Oken, 1815]. В этом издании семейство морских цветов (Беевггавэ-
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se) разделено на три рода: морские пальмы (Мееграlmе), морские лилии

(Meerlilie) и морские зонтики (Meerdolde). Первый из названных родов упо

мянут как «Gattung Мееграlmе, Pentacrinus», а в его состав включены два

вида: «Art Мееграlmе, Р. asteria» и «Art уегвтешепеMeerdolde, Pentacrinites».
Дж. Флеминг [Fleming, 1828] описывал ископаемых криноидей Apiocrinites,
Encrinites, Eugeniacrinites и т. Д., но пентакринид он определил названием

Pentacrinus, потому что среди них был известен нынеживущий представитель.

Ясно поэтому, что название «Pentacrinites» использовалось только для иско

паемых представителей рода Pentacrinus (отсюда и окончание «-ites» ). Более

того, в некоторых работах [380] названия «Репласппиз» и «Репласппйев»

трактовались, как относящиеся к разным родам.

На основании изложенного необходимо подчеркнуть еще раз: название

«Ретасппив», по этимологическому смыслу и времени появления, правиль

нее использовать, чем «Репласппйев». КО всему прочему, логичность при

менения в названиях криноидей окончания е-сгпшвэ вместо е-сгшпевэ убе

дительно показана И. Ваннером [1760].
Не надо думать, что в начальный период познания криноидей не было

попыток их систематизации. Правда, основывались они только на сопостав

лении названий целого и частного. 11. Х. Харенберг [Harenberg, 1729] называл

всех морских лилий Encrinos и подразделял их на две разновидности: собст

венно Encrinos (=Encrinus sensu поу.) и Caput Medusae (=Seirocrinus).
Скелет Encrinos состоял, по Харенбергу, из Pentacrinos (крона; =Encrino
lachтundi Luid, 1699; =Lilium lapideuт Rosino, 1719), Епйоспов (фрагмент

стебля и Trochita (членик стебля). Членики стеблей Caput Medusae он назы

вал Trochita pentagona.
И. Л. Вольтерсдорф [Woltersdorff, 1748] установил род Encrinus (=Encri

пив sensu поу.] , разделив его на четыре вида: Encrinus (крона), Caryophyllites
(базис), Entrochites (фрагмент стебля) и Entrochus (членик стебля). Род

Caput Medusae он делил на три вида: Caput Medusae (крона), Asteria (членик

стебля) и Lapis solaris (?). .
Появлялись И морфологические классификации. Й. Г. Валлериус [Wal

lerius, 1747], например, различал среди Encrini (кроны Encrinus sensu поу.)

три разновидности: Encrini quinquangulares (пятиугольные), Е. hexangulares
(редко встречающиесяшестиугольные) и Е. polygoni (?). ВидAsteria (фрагмен

ты стеблей Pentacrinida sensu поу.) он делил на две разновидности: Asteriae
angulares (угловатые) и А. columnares (круглые).

Ф. А. Квртеузер [Cartheuser, 1755] делил род Zoophytolithus (еископаемые

растениеподобные червив) на четыре вида: Z. агйсшотт stellae таппае

simplicuт (= Trochites; членик стебля Encrinus sensu поу.}, Z. articulorum
stella таппае aggregatorum (= Entrochites; фрагмент стебля Епсппив sensu
поу.}, Z. articuloruт Medusae simplicum (= Asteria; членик стебля Реп

tacrinida sensu поу.) и Z. articulorum Medusae aggregatorum r= Asteria
coluтnares; фрагмент стебля Pentacrinida sensu поу.}. В каждом из видов

он различал несколькоразновидностейпо форме, по рисунку артикулумови т. п.

И. Хофер [Hofer, 1760] подразделял род Anthoporita, отнесенный к классу

Zoophyta petraefacta, на многочисленные виды: Trochita cylindricus вйпрйсив,

Т. cylindricus tuberculus, Т. pentagonus, Т. quadratus, Т. scaphiformis и т. д.

Пятиугольные трохиты (= фрагменты стеблей Pentacrinida sensu поу.) он

делил на разновидности по форме, размерам, скульптуре и т. Д., а те, в свою

очередь,- на субразновидности по местонахождениям; например: Trochita
Neocoтensis, Entrochus Randianus и т. п. В системе И. Хофера можно узнать

многие из известных сейчас видов ископаемых rrентакринид, но она, к сожа-

лению, не биноминальна [1589]. ..
М. Давила [Оауilа, 1767] делил класс Zoophytolites на три рода: Stellites
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(= офиуры), Аыёпев (= Pentacrinida sensu пое.) и Trochites (= Encrinus
sensu поу.}. И. Е. И. Вальх [Walch, 1774] различал среди «зоофитов» два

рода: Encriniten и Pentacriniten. Последний был подразделен им на два вида:

«Репласппйеп. со стеблем без ветвей» (= Seirocrinus) и «Репласппйеп с вет

вистым стеблем» (= Isocrinidae sensu поу.). И. С. Шрётер [Schroeter, 1778],
называя всех ископаемых криноидей Encriniten, делил их на две группы:

Encriniten (s. s.) и Pentacriniten. Он различал два рода пентакринусов: с пучко

образной и с цветкообразной кроной; по форме поперечного сечения стебля

еще два рода: с круглым стеблем и с пятиугольным; и по строению стебля

еще два: «Репласппйеп с простым стеблем» (без циррусов) и «Репласппйеп

с многократно сочлененным стеблем» (с циррусами). Каждую пару родов

Шрётер считал «шагом В прогрессии природыь.

В середине 18 века были обнаружены нынеживущие пентакриниды. Первый

экземпляр, выловленный близ о. Мартиники и доставленный в Париж, описан

Ж. Э. Геттардом [Guettard, 1761] под названием Palmier marin (= Martinico
encrinus Ellis, 1762; = Севосппив asterius). Второй экземпляр, попавший

в Англию с о. Барбадос, был изучен Дж. Эллисом [Ellis, 1762] и определен

им как Barbadoes encrinus (= Cenocrinus asterius). Третий с о. Куба описан

А. Паррой [Рагга, 1787] под названием Palma animal (= Endoxocrinus
раггае) и т. д.

Эти открытия были учтены К. Линнеем в двенадцатом издании его

«Systema naturae», в первом томе которого установлен вид lsis asteria
(= Cenocrinus asterius) , а в третьем приведена систематика ископаемых

иглокожих [Цппё, 1768]. Линней разделял Helтintholithus (еокаменевших

червейь) на многие виды, среди которых можно найти, например, Н. entrochus
(фрагменты круглых криноидных стеблей), Н. asteria columnaris и Н. stella
coluтnaris (фрагменты стеблей пентакринид), Н. portentosus (= Seiroerinus
subangularis) , Н. encrinus (= Епсппивliliiformis) , Н. caryophyllites (= Euge- .
niacrinus) и т. д.

Значительно более детальная таксономическая схема разработана

И. Ф. Гмелином [Gmelin, 1779]. Он различал виды ископаемых кривоидей

по внешнему облику, по размерам, по скульптуре, по форме сечения стебля

и осевого канала и т. П. «Окаменелости из благородных кораллов» он делил

на три группы: произошедшие из екоролевских кораллов» (Konigskoralle
= кораллы), из «круглых кораллов» (Raderkoralle = Encrinus, Apiocrinus,
Millericrinus и т. д.) И из «морских пальм» (Меегра1mе). Эти последние вклю- _
чают, по Гмелину: Pentacrinit (= Helтintholithusportentosus Цппё; = Seiro
crinus subangularis) , Stегпsаulепstеiпе (фрагменты стеблей пентакринид, под

разделенные на многочисленные разновидности и субразновидности), Sternstei
пе (членики стеблей пентакринид), Strah1wurzel (корневые образования

Millericrinida) и т. д.

Одновременно с описанием фоссилий и их начальной классификацией

шла работа по установлениюприроды ископаемых криноидей. Впервые вполне

определенно по этому поводу высказался Ф. Императи [Imperati, 1672].
Он полагал, что криноидеипредставляют собой остатки окаменевших растеиий,

произраставших на морском мелководье. Эта точка зрения была поддержана

немногими натуралистами [878, 111О, 1111]. Высказывалось мнение, что

фрагменты криноидных стеблей - это позвонки ископаемых рыб [1735], части

окаменевших кораллов [404, 426, 729, 831, 887, 918] или древних членисто

ногих [1794]. Многие исследователи допускали, что криноидеи - это ископае

мые черви, похожие на растения [579, 1106].
Однако наибольшей популярностью среди петрефактологов пользовалось

заключение Э. Луида [Luid, 1699, 1733, 1760] о сходстве ископаемых криноидей

с нынеживущими морскими звездами. Эта точка зрения завоевала всеобщее
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признание после опубликования монографии Г. Э. Румфиуса [Rumphius,
1705] с многочисленными изображениями современных иглокожих. Наиболее

ярким свидетельством близости кривоидей и астероидей явилось описание

нынеживущих пентакринид [730, 853], а также установление.того факта,

что эти создания были способны двигаться [1318]. Нахождение остатков

ископаемых морских лилий на суше объяснялось, впрочем, последствиями

всемирного потопа.

Таким образом, к началу 19 века было установлено, что окаменевшие

пентакриниды, остатки которых нередко встречаются в разяичных странах

Европы, имеют современные аналоги, в чем-то близкие морским звездам.

Со всей возможной тогда детальностью была охарактеризована морфология

скелета и мягких тканей этих животных. Однако в современной номенкла

туре сохранились очень немногие названия тех лет: это Encrinus (род), Penta
crinit (= Pentacrinus, род) и 1sis asteria (= Cenocrinus asterius, вид).

1.2. ЭТАП ОПИСАНИЯ

Датой начала второго этапа изучения пентакринид можно было бы счи

тать 1766 год, когда К. Линней обозначил описанный до него нынеживущий

карибский вид биноминальным названием «1sis авсепа», Однако он столь

неудачно определил род «Isis... [440, 1589], что историю отряда Репtасгiпidа

(как таксономической категории в ее нынешнем понимакии) следует вести

от вида Pentacrinus fоssЩs [Blumenbach, 1804]. •
Вслед за И. Блюменбахом, Э. Шлётхейм [Schlotheim, 1813] описал еще

два вида «пентакринусов ..., Дж. Миллер [Мillег, 1821] - восемь, А. Гольдфуз

[Goldfuss, 1826-1833] - 11, А. Агассиз [Agassiz, 1835] -11, А. д'Орбиньи

[d'Orbigny, 1850] - 37 и т. д.

До конца 19,века палеонтология пентакринид переживала лавинообраз

ный процесс описания новых видов (рис. 3). Остатки пентакринусов были

обнаружены в осадочных толщах триасовой,·юрской, меловой, палеогеновой

и неогеновой систем. Со дна Атлантического, Индийского и Тихого океанов

подняты многочисленные экземпляры разнообразных современных видов.

ПятиугОльныестебельки были встречены в Европе (и здесь наиболее детально

изучены), в Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии. Описательных

публикаций этого периода - сотни. Среди наиболее значительных работ,

содержащих подробные описания и качественные изображения ископаемых

«Pentacrinus... , следует назвать монографии Ф, А. Квенштедта IQuenstedt,
1852, 1856, 1858, 1861, 1867, 1868, 1876, 1885] и П. де 'jfЬриоля [Loriol, 1875,'
1877--1879, 1882-1889, 1891]. Обстоятельная хараi&tфистика нынеживущих
пентакрвнид приведена в работах И. Мюллера [Miiller, 1843, 1853], Г. Кар

пентера [Carpenter, 1884] и многих других' авторов.

Необходимо отметить, однако, что далеко не все появившиеся за эти

годы новые виды сейчас распознаваемы. Более того, далеко не для всех видо

вых названий можно установить реальный прототип.

Одновременно с описаниями видов появлялись и новые роды пентакри

нид. Установление каждого из них - событие гораздо более редкое, а потому

и значительно более важное в истории отряда.

Первым, по времени установления, считается род Pentacrinus. И. Блю

менбах [Виппепэасп; 1804], собственно, не описывал род, как таковой. Он при

вел описание вида Pentacrinus fossilis (тоже, впрочем, весьма схематическое).

Этого, однако, достаточно (в соответствии с правилами номенклатуры) для

признания валидности рода, основанного на. типовом виде Р. fossilis. Позднее

были описаны роды Isocrinus [Agassiz, 1835; Меуег, 1837а] и Chladocrinus
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Рис. 3. Темп описаиия видов и подвидов Pentacrinida

По вертикальной оси - число видов И подвидов, по горизонтальной - время в десятилетиях.

[Agassiz, 18,35], затем Extracrinus [Austin & Austin, 1846], Balanocrinus
[Desor, 1847] ,Cainocrinus [Fordes, 1852], Cenocrinus [Thomson, 1864],
Neocrinus [Thomson, 1864], Picteticrinus [Lorio\, 1875], Metacrinus [Carpenter,
1882], Austinocrinus [Loriol, 1889а] и 1'. д. Не все из перечисленных родов

приэнавались современниками, некоторые не считаются валидными и сейчас.

Подробнее статус каждого из названных таксонов обсужден в системати

ческой части, но здесь отметим: к концу 19 века были определены все основные

родовые категории отряда Pentacrinida. •

1.3. ЭТАП СИСТЕМАТИЗАЦИИ

Первая попытка создания таксономии криноидей (да и само это опре

деление - Crinoidea) принадлежитДж. Миллеру [Мi11ег, 1821]. Он причислял

Pentacrinus (уе! Pentacrinites) , наряду с Encrinus и Apiocrinus, к отряду

(division) Articu\ata и относил к нему формы, чашечка которых состоит из

пяти радиальных и пяти базальных табличек. Пентакринусы, по Миллеру,

облацают, в отличие от других. родов, однорядными руками, а сочленовные

поверхности члеников их стеблей украшены пятиконечной розеткой и имеют

круглый осевой канал. В таксономическойсхеме Дж. Миллера нас интересует

лишь род Репtacrin ив, поэтому далее мы остановимся на истории только этой

группы.
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Уже в первой половине прошлого века количество таксонов «пентакри

нусовэ стало столь значительным, что Дж. Грэй [Gray, 1842] с полным правом,

но, к сожалению, без необходимого обоснования, установил для них семейство

Репtасгiпitidае *) с одним родом - Pentacrinus - в составе. Одновременно

и в том же объеме, и снова без описания, Т. и Т. Оостины [Austin & Austin,
1842] установили семейство Регпасппошеа, изменив позднее это название

на Pentacrinidae [420, 421]. Не будучи, вероятно, знакомым с названными

публикациями английских авторов, Е. Дезор [Desor, 1847] объединил роды

Pentacrinus и 1socrinus в новое, как он полагал, семейство еРегпасппеаэ.

А. д'Орбиньи [d'Orbigny, 1852] вновь установил семейство Pentacrinidae,
подробно его описал и включил в его состав два рода: Pentacrinus и Isocrinus.
В те же годы, в вышедшей в Германии «Lethaea geognostica» [Вгопп & Roemer,
1852], снова было определено, как новое, семейство Pentacrinidae (роды

Pentacrinus и Isocrinus).
Необходимость категории «Pentacrinidae» ни у кого не вызывала сомне

ний, но появление почти одновременно нескольких ее определений, приведен

ных разными авторами, вызвало некоторую путаницу, связанную с вопросами

приоритета. По времени появления названия «Pentacrinidae», автором семей

ства следует считать Дж. Грэя [380, 620, 1664 и все современные публикации].

Встречаются, однако, и такие написания, как «Pentacrinidae Austin» [547],
«Pentacrinidae d'Orbigny» [896, 1190, 1234, 1661, 1711, 1832 и др.] или «Penta
crinidae Roemer» [1412 и др.]. То ли по причине этой неопределенности, то ли

в силу каких-либо других соображений, многие исследователи того времени

избегали указаний на авторство семейства. В их публикациях отмечено лишь

название «Pentacrinidae», сопровождающееся более или менее развернутым

диагнозом [468, 917, 1095, 1183, 1236, 1264, 1830, 1831 и многие другие].

Таким образом, к концу прошлого века за интересующий нас группой

криноидей закрепился ранг семейства, объем которого, впрочем, понимался

различными авторами по-разному.

Прежде чем продолжить рассмотрение дальнейшей эволюции таксономии

пентакринид, отметим, что существовали и другие определения семейства.

Так, Ф. Ж. Пикте (Pictet, 1857] установил семейство Pycnocrinidae, в котором

он различал четыре трибы: Eugeniacriniens, Encriniens, Apiocriniens и Penta
criniens (последняя с родами Pentacrinus и 1socrinus). Схема Пикте распрост

ранения не получила [707, 1786]. Его семейство Pycnocrinidae, по существу,

было равнозначно «отделу» артикулят Дж. Миллера, а его «Pentacriniens»
соответствовали семейству Pentacrinidae Дж. Грэя.

В обширной литературе по послепалеозойскимкриноидеям можно встре

тить, например, причисление рода Isocrinus к семейству Taxocrinidae, Balano
crinus - к Glyptocrinidae [1150] и т. п. Здесь нет возможности обсуждать

подобные эксперименты.

Ф. А. Бэзер [Bather, 1899, 1900, 1909Ь] расширил состав семейства

Pentacrinidae, присоединив к нему триасовые роды Dadocrinus и Holocrinus,
но объединил прежних пентакринид в подсемейство Pentacrininae с пятью

родами: Austinocrinus, Balanocrinus, Isocrinus, Metacrinus и Pentacrinus.
Если причисление рода Holocrinus к Pentacrinidae возражений не вызывает,

то вот помещение в названное семейство Dadocrinus представляется ошибоч-'

ным.' Стебли видов, относящихся к этому роду, не несли, в отличие от пента

кринид, циррусов ни на взрослой, ни на юной (что очень важно) стадии [826,
955, 1083]. Неточное определение таксономического положения Dadocrinus
связано с тем, что Ф. А. Бэзер считал его морфологически близким Holocrinus,

*) В соответствии с изложенной выше трактовкой названий Pentacrinus и Репласппиев
семейство правильнее именовать Pentacrinidae [10, 11].
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хотя сам он ранее [438] справедливо указывал на различное происхо)Кдение

этих двух родов. Классификация Бэзера была использована в «Fossilium
Catalogus» [480-485, 1573] и вполне отвечает нынепринятой, только ранг

таксономических категорий теперь несколько более высок: семейство (с неко

торыми изменениями) соответствует отряду Pentacrinida, а подсемейство
семействам Isocrinidae и Pentacrinidae.

Иначе понимал объем семейства Pentacrinidae А. Х. Кларк rClark, 1913а].

Он подразделял его на три секции (section): Pentacrinids, thiolliericrinids
и Comatulids. Две последние секции относятся сейчас к отряду комагулид,

а Pentacrinids (собственно пентакриниды в современном понимании) , по

Кларку, содержат девять родов: Pentacrinus, 1socrinus, Balanocrinus, Austino
crinus, Cenocrinus, Endoxocrinus, Metacrinus, Hypalocrinus и Coтastrocrinus.

Роды Holocrinus и Dadocrinus он относил к семейству Apiocrinidae.
Х. Л. Кларк [Clark, 1946] развил классификацию А. Х. Кларка, слегка

ее видоизменив. Он подразделил отряд Articulata на три подотряда: Apio
crinida, Pentacrinida и Holopocrinida. Pentacrinida были разбиты на две секции

(section): Caulocrinida (стебельчатые формы) и Comatulida (бесстебельча

тые) . Среди каулокринид Х. Л. Кларк различал два семейства: Pentacrinidae
и Thiolliericrinidae. Последнее сейчас справедливо относится к коматулидам
(см. ниже) , а первое представляет собой отряд Pentacrinida в его совре

менном понимании. Схема, аналогичная разработанной Х. Л. Кларком, при

нята во втором издании «Prin,ciples of invertebrate paleontologp [1557].
Здесь подкласс Articulata разделен на те же три подотряда (без о.трядов):

Apiocrinida, Holopocrinida и Pentacrinida, а при характеристикесостава послед

него указаны два рода Antedon и Pentacrinus. Сейчас Не принято объединять

пентакринид и коматулиц в одну таксономическую группу (в семейство [620],
подотряд [631, 1557] или отряд [1576]). Однако это объединение содержит

глубокий филогенетический смысл, поскольку показывает общность пента

кринид и коматулиц хотя бы по такому признаку, как развитие подвижных

циррусов.

Обстоятельноразработаннаяклассификациякриноидей, в которой достой

ное место занимают обсуждаемыеморские лилии, была представлена О. Иеке

лем [Jaekel, 1918]. У него мы находим семейства Pentacrinidae и Holocrinidae,
наряду с Encrinidae, МiIlегicгiпidае, Thiolliericrinidae, и Rhizocrinidae, в под

отряде Typica отряда Articulata подкласса Pentacrinoidea. О. Иекель, так же

как В"свое время Ф. А. Бэзер, сближал Dadocrinus с Holocrinus и поэтому
ошибочно объединял их в одном семействе Holocrinidae. Семейство )Ке Penta
crinidae, по Иекелю, содержит шесть родов: Hypalocrinus, Pentacrinus, Гво

crinus, Teliocrinus, Diplocrinus и Metacrinus. Схема О. Иекеля, в той ее части,

которая касается древних пентакринид, является развитием представлений

Ф. А. Бэзера (установлено семейство Holocrinidae): Но вместе с. тем, если

классификация Бэзера подчеркивала связь Holocrinus с настоящими пента

кринидами, то у Иекеля этот важный момент оказался упущенным..
Без преувеличения, историческим шагом в развитии таксономии пента

кринид следует признать выделение из состава традиционных Рептасппшае

семейства Isocrinidae [Gislen, 1924]. В первом из названных семейств Т. Гислен

оставил всего два рода: Pentacrinus s. s. и установленный им Seirocrinus (так

принято и сейчас), а под названием Isocrinidae объединил остальные родовые

группы пентакринид, которых к его времени было описано не менее десятка

(см. выше, а также [627, 699]).
Не зная о выходе в свет работы Т. Гислена, Х. Матсумото [Matsumoto,

'1929] определил, по существу, те же два семейства: Pentacrinitidae Clark
(с одним родом Pentacrinites s. s.) и Isocrinidae Matsumoto (= Isocrinidae
Gislen). Примечательно, что Матсумото объединил обе группы в подотряд
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Рсигасппасеа Neumayr, который он, наряду с пятью другими подотрядами.

включил в отряд Articulata. В приведеиной схеме отсутствует семейство Но!о

crinidae, но в ней впервые была названа таксономическая единица, эквива

лентная современному определению Репtасгiпidа. Классификацию Матсумото

можно покритиковать за неудачную номенклатуру.

Название семейства «Pentacrinitidae Clark» лучше было бы представить

в виде «Pentacrinidae Gray». О Pentacrinitidae-Pentacrinidae писалось выше,

а вот появление имени А. Х. Кларка объяснить трудно. Может быть, здесь

имеется в виду, что Кларк впервые после долгих лет обычного написания

«Pentacrinidae» восстановил первоначальное название семейства~ «Penta
crinitidae» [61 О] *). Нельзя признать удачным и определение подотряда, как

«Pentacrinacea Neumayr». Дело даже не в форме (современной транскрипции

было бы созвучнее «Pentacrinina»). М. Неймайр [Neumayr, 1889] объединял

в своем «подотряде Pentacrinacea» следующие семейства: Pentacriniden, Apio
criniden, Plicatocriniden, Bourgueticriniden, Ellgeniacriniden, Holopoden и

Comatuliden. Не сложно видеть, что группа «Pentacrinacea Neumayr» экви

валентна (за исключением небольших деталей) отряду Репгасппасеэ [468],
подклассу Pentacrinoidea [955] или подклассу Articu lata в современном пони

мании [697]. Если Неймайр называл созданную им группу «подотрядом», то

это еще не значит, что ее название можно использовать сейчас для таксона

этого ранга.

Энрико Тортонезе [Tortonese, 1938], обсуждая систематику нынеживу

щих криноидей, бесстебельчатые формы которых еще 30 лет назад были

объединены в отряд Comatulida [612], совершенно справедливо поставил

вопрос: «куда следует относить стеблевые виды?» и нашел на него правильное

решение~ он установил отряд Pentacrinida. Однако в своем понимании соста

ва отряда Тортонезе сделал шаг назад по сравнению с теми данными, которые

были опубликованы до него. Он включал в отряд единственное семейство

Pentacrinidae Gray в том его понимании, которое сложилось к концу прошлого

века. Тем не менее, название отряда, предложенноеТортонезе, вполне валидно

и должно быть сохранено в номенклатуре.

Суммируя исследованияпервой половины нашего века, можно представить

таксономическуюсхему пентакринид следующим образом:

ОТрЯД Pentacrinida Т о г t о п е s е, 1938
Семейство Pentacrinidae G г ау, 1842
Семейство Isocrinidae G i s 1е п, 1924
? Семейство Holocrinidae J а е k е 1, 1918

Честь создания современной систематики пентакринид по праву принад

лежит Герте Сиверс-Дорек (Sieverst-Doreck). Она объединила ископаемых

пентакринид в отряд Isocrinida [1229], который разделила на два подотряда:

Encrinina и Isocrinina [1711]. Последний классифицируется ею следующим

образом:

ОТрЯД Isocrinida S i е v е г t s - D о г е с k, поу.

Подотряд Isocrinina S i е v е г t s - D о г е с k, поv.

Семейство Holocrinidae J а е k е 1, 1918
Holocгinus Wachsmuth & Springer, 1886
Moenocrinus Hi ldebrand, 1926

Семейство Isocrinidae G i s 1е п, 1924
Isocгinus Меуег, 1837

.! Впрочем, А. Х. Кларк был непоследователен в применении названия семейства. В одних
его работах можно видеть написание «Репtасгiпidае» [609,611,619,620,627,629], в других

"P"lllacrilliti(lae» [610,617,618,623,6241.
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Caenocrinus Forbes, 1852
Picieticrinus Loriol, 1875
Metacrinus Carpenter, 1882
Balanocrinus Loriol, 1879
Austinocrinus Loriol, 1889
? Tauriniocrinus Rovereto, 1939
? Isselicrinus Rovereto, 1914

Семейство Pentacrinidae d' О г Ь i g n у, 1851
Pentacrinus Blumenbach, 1804
Зеиосппиз Gislen, 1924
? Pogocrinus Gagnebin, 1930

? Семейство Thiolliericrinidae С 1а г k, 1908
Thiolliericrinus EtaПоп, 1859
Burdigalocrinus Jaekel, 1918

Эта схема, охватывающая только ископаемые формы, является основой

современной таксономии отряда [30, 896, 898, 900, 1246, 1247, 1390, 1451].
В ней, однако, имеются некоторые неточности (не считая положения и но

менклатуры отдельных родов). Отряд следует именовать, в соответствии

с изложенными выше фактами, не Isocrinida, а Pentacrinida. Подотряд Encri
nina (с семейством Encrinidae) неиелесообразно помещать среди пентакри

нид - он значительно ближе к инадунатным криноидиям [1711, 1230]. Род

Pogocrinus, как отмечала сама же Сиверс-Дорек, имеет не только неопре

деленное положение, но и сомнительную валидность. Эта триасовая форма,

описанная по единственному экземпляру [793, 794] имеет очень мало об

щего и с пентакринидами и с криноидеями вообще. И наконец, семей

ство Thiolliericrinidae, несомненно, принадлежит отряду коматулид [1О 17,
1398] .

Исследования в области таксономии пентакринид были продолжены 20 лет

спустя после опубликования цитированных работ Г. Сиверс-Дорек. В конце

1978 года М. Ру (Roux) защитил докторскую диссертацию, посвященную

различным аспектам биологии и систематики послепалеозойских криноидей.

Предварительное сообщение о таксономии пентакринид было изложено им

еще до защиты [1456]. А в рукописи диссертации [1459] и в опубликованном

три года спустя исследовании о рецентных пентакринидах Филиппинских

островов [1463] была представлена тщательно разработанная таксономи

ческая схема отряда, отличающаяся многими существенными деталями от

известной ранее. В составе отряда оставлено одно семейство Pentacrinidae
(Pentacrinidae + Isocrinidae auct.), которое разделено на подсемейства.

отражающие, по мнению М. Ру, последовательныестадии филогенетического

развития. Схема выглядит так:

Отряд Isocrinida S i е v е г t s - D о г е с k, 1953
Семейство Pentacrinidae d 'О г Ь i g n у, 1851

Подсемейство Isocrininae R о u х, 1981
Cenocrinus Thomson, 1864'
Isocrinus Меуег, 1837
Chariocrinus Hess, 1972
Chladocrinus Agassiz, 1836
Nielsenicrinus Rasmussen, 1961

Подсемейство Metacrininae R о u х, 1981
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Metacrinus Сагрептег. 1882
Saracrinus Clark, 1923

Подсемейство Pentacrininae R о u х, 1978 (MS)
Pentacrinus Blumenbach, 1804
Seirocrinus Gislen, 1924

Подсемейство Dip locrininae R о u х, 1981
Diplocrinus (Diplocrinus) D6der lein, 1912
Diplocrinus (Annacrinus) Clark, 1923
Diplocrinus (Endoxocrinus) Clark, 1908
Cainocrinus Forbes, 1852
Teliocrinus D6derlein, 1912

Подсемейство Balanocrininae R о u х, 1981
Balanocrinus Loriol, 1879
Austinocrinus Loriol, 1889
Isselicrinus Rovereto, 1914
Hypalocrinus Clark, 1908
Neocrinus Thomson, 1864 (Neocrinus 1; Neocrinus 2)
Doreckicrinus Rasmussen, 1961

Построение выглядит стройно, но содержит некоторые недочеты. Семей

ство Holocrinidae (Holocrinus и Moenocrinus) напрасно выведено из состава

отряда. Строение скелета различных форм этой очень небольшой группы как

нельзя более точно отвечает начальным, примитивным стадиям развития

пентакринид: отсутствие дистального прикрепления (признак Pentacrinida)
и криптосимплекгиальных швов в стебле (признак Ноюспгпсае), наличие

циррусов с синартриальным сочленением цирралей (признак Pentacrinida),
дициклический базис с заметными инфрабазалями и крупными базалями

(признак Holocrinidae) и т. д. Подсемейство Репгасппшае отличается от

других подсемейств в гораздо большей степени, чем те разнятся между собой.

Гетеротомическое ветвление рук (в отличие от изотомического в остальных

группах),. как правильно отмечает М. Ру, не является определяющим его

п~знаком. Но этот признак не единственный. У Pentacrinus и Seirocrinus
коническая вершина стебля опирается внутри чашечки на инфрабазали (соот

ветственно, первые появляющиеся колумнали повторяют очебтание инфра

базального венчика), а у остальных родов - на широкое основание базалей.

у Pentacrinus и Seirocrinus утрачены криптосимплектиальныешвы под нода

лями, наличие которых отличает почти все другие роды. Думается поэтому,

что разделение Pentacrinidae sensu Roux на два семейства было бы более

правильным. В схеме М. Ру существуют и некоторые номенклатурные неточ-

ности, которые обсуждены ниже. .
В 1978 г., в многотомном издании «Treatise оп Invertebrata Paleontology»,

вышли в свет три книги, посвященные криноидеям. Том «Articulata» был

подготовлен Х. В. Расмуссеном [Rasmussen, 1978с]. В этом действительно

основополагающем' труде о послепалеозойских криноидеях, где обсуж

даются все известные роды пентакринид, за основу принята классификация

Г. Сиверс-Дорек. Расмуссен включил в отряд Isocrinida четыре семейства:

Isocrinidae, Pentacrinidae, Holocrinidae и Proisocrinidae. Таксономическая

схема, используемая в «Treatise», может быть представлена следующим

обр~зом: . .

ОТрЯД Isocrinida S i е v е г t s - D о г е с k, 1952
Семейство Isocrin'idae G i s I е п, 1924
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/socrinus Меуег in Agassiz, 1836
Аппасппиз C1ark, 1923
Austinocrinus Lorio1, 1889
Balanocrinus Agassiz in Desor, 1845
Cainocrinus Forbes, 1852
Селосппия Thomson, 1864
Chariocrinus Hess, 1972
Chladocrinus Agassiz, 1836 emend. Sieverts-Doreck, 1971
Doreckicrinus Rasmussen, 1961
Endoxocrinus Clark, 1908
Hypalocrinus Clark, 1908
/ sselicrinus Rovereto, 1914 emend. Rasmussen, 1954
Metacrinus Сагрептег. 1882
Nielsenicrinus Rasmussen, 1961
Teliocrinus D6derlein, 1912
? Carpenterocrinus Clark, 1908
? Picteticrinus Loriol, 1875
? .Polycerus Fischer von Waldheim, 1811
? Tauriniocrinus Rovereto, 1939

Семейство Pentacrinitidae G г а у, 1842
Pentacrinites Blumenbach, 1804
Seirocrinus Gislen, 1924

Семейство Holocrinidae J а е k е 1, 1918
Holocrinus Wachsmuth & Springer, 1886
Moenocrinus Hildebrand, 1926

Семейство Proisocrinidae R а s m u s s е п, 1978
Proisocrinus Clark, 1910

С двумя положениями этой классификации нельзя согласиться. Вызывает

возражение, прежде всего, отнесение семейства Proisocrinidae (один моно

типический род) к отряду Isocrinida. Стебель Proisocrinus расширяется сверху

вниз и прикрепляется дистальным диском, чего не бывает у пентакринид.

В проксимальной части стебля имеются членики, которые можно принять

за нодали с зачаточными циррусами [618], но которые вовсе не равнозначны

настоящим нодалям пентакринид. Поэтому кажется правильным решение

М. Ру [1459], вопреки мнению Т. Гислена [822], причислить Proisocrinus
не к пентакринидам, а к миллерикринидам. К такому же мнению склонялся,

кстати, и сам А. Х. Кларк [618]. В классификации Х. В. Расмуссена чрезмерно

пространным выглядит семейство Isocrinidae. Такое количество родов явно

свидетельствует о сложном составе группы. Подразделение пентакринид на

подсемейства. как это было сделано М. Ру (см. выше) выглядит более пра

вильным.

Завершая настоящую главу, остановимся кратко на исследованияхавтора

[152, 156, 157, 1011]. Представленная в перечисленных работах таксоно

мическая схема является промежуточной между тем, что было разработано

М. Ру и Х. В. Расмуссеном. В составе отряда названы два семейства: Penta
crinidae и Isocrinidae, а последнее разделено на подсемейства, число и состав

которых несколько отличны от рассмотренных выше. для ископаемых групп

схема выглядит так:
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Отряд Isocrinida Sieverts-Doreck, 1952
Семейство Pentacrinidae G г а у, 1842

Pentacrinus Blumenbach, 1804
Seirocrinus Gis1en, 1924

Семейство Isocrinidae G i s 1е п, 1924
Подсемейство Ba1anocrininae R о u х, 1978

Balanocrinus Agassiz in Desor, 1845 emend. Lorio1, 1879
Laevigatocrinus Юikushiп, 1979
Margocrinus Юikushiп, 1979
Percevalicrinus Юikushiп, 1977
Singularocrinus Юikushiп, 1982
Terocrinus Юikushiп, 1982

Подсемейство Isselicrininae К 1i k u s h i п, 1977
Austinocrinus Lorio1, 1889
Buchicrinus Юikushiп, 1977
Doreckicrinus Rasmussen, 1961
lsselicrinus Rovereto, 1914
Praeisselicrinus Юikushiп, 1977

Подсемейство Metacrininae К 1i k u s h i п, 1977 emend. R о u х, 1978
Cainocrinus Forbes, 1852
Metacrinus Carpenter, 1882
Nielsenicrinus Rasmussen, 1961

Подсемейство Isocrininae G i s 1е п, 1924
Charioerinus Hess, 1972
Chladoerinus Agassiz, 1835 emend. Sieverts-Doreck, 1971
lsocrinus Меуег in Agassiz, 1835
Raymondicrinus Юikushiп, 1982
Tyroleerinus Юikushiп, 1983

Не все положения этой схемы были одобрены коллегами. Так, М. Ру

(1459, 1463] считал, что выделение трех подсемейств в составе Isocrinidae
произведено мною (152] неправильно, и предложил свои определения (см.

выше), два из которых совпадают с установленными ранее не только по назва

нию, но и по существу. Я выделил подсемейства. основываясь на характере

сочленения первой пары примибрахиалей: Isselicrininae - синостозиальное,

Меtасгiпiпае - сизигиальное (реже симморфиальное) и Isocrininae - синарт

риальное. Позднее обнаружилось, что представители этих трех групп разли

чаются и особенностями микроструктуры колумналей [156]. Другое дело,

что я, не будучи знакомым со строением рецентных форм, поместил роды,

объединяемыеМ. Ру под названием Dip10crininae, в подсемейства Metacrininae
и Isocrininae. Здесь я признателен ему за высказанные замечания. Я счи

таю очень правильным установление Ba1anocrininae (1459, 1463], хотя

-состав этого подсемейства представляется мне иным. В мой адрес были выска

заны нарекания относительно статуса родов Laevigatocrinus [Hagdorn,
1983] и Terocrinus [Jiiger; 1985]. Об этом, однако, речь пойдет при обсуж

дении названных таксонов. Слабым местом приведеиной выше схемы мне

кажется отсутствие в ней нынеживущих пентакринид. Она требует, кроме

того, дополнения древними группами (Ноюсппкгае и др.), уточнения неко

торых номенклатурных деталей и переосмысления таксономического поло

жения отдельных родов. Доработанная схема представлена в третьей главё.
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Подводя итог истории изучения отряда, можно отметить, что в настоящее

время существуют подробные, хотя наверное и не идеальные, гаксономиче

ские схемы пентакринид. В составе отряда установлено 37 родов, 49() видов

и подвидов (не считая ошибочных определений) *1. Однако очень многие из

видов и подвидов требуют ревизии, поскольку среди имеющихся названий

немало невалидных, синонимичных, искусственно и неоправданно расширен

ных и т. д.

*) По имеющимся у автора сведениям на декабрь 1988 года.
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2. МОРФОЛОГИЯ СКЕЛЕТА ПЕНТАКРИНИД

--_._-- ----------..,...;...----...,-------------

2.1. ОБЩАЯ МОРФОЛОГИЯ

Скелет морских лилий несет две основные функции: опорную и защитную.

На членики стебля опирается чашечка, включающая основные внутренние

органы животного, членики рук поддерживают крону и защищают амбуля

кральные желобки. Скелет состоит из большого числа табличек, имеющих

самую разнообразную форму и размеры: от игольчатых пластинок тэгмена

(доли мм в длину) до крупных многогранников радиалей (первые мм, десятки

мм). Скелет эндодермальный, его зарождение и формирование происходит

внутри мягких тканей животного. Каждая табличка представляет собой моно

кристалл магний-содержащего кальцита [904, 990, 1005].
Весь скелет может быть разделен на две основные части: крону и стебель

(рис. 4, 5). С помощью органов, расположенных в кроне, животное питалось,

дышало, раэмножалось. Стебель играет вспомогательную роль и служит для

поддержания кроны в наиболее удобном положении, для прикрепления к

поверхности морского дна или к плавающим предметам. Во многих случаях

он может частично или полностью отбрасываться. Крона делится на две части:

чашечку и руки.

Чашечка состоит из пяти радиалей. пяти базалей и пяти инфрабазалей

(рис. 6, 7). Радиали (рис. 8) служат опорой для рук и образуют непрерывный

массивный венчик. У Pentacrinidae радиали образуют направленные вниз

выросты (см. рис. 7). Ниже, интеррадиально, располагаются базали (рис. 9).
У одних видов они соприкасаются боковыми сторонами, у других - нет.

Изредка базали имеют аналогичные радиалям отростки. Внутри базального

венчика, у центрального канала, располагается венчик из пяти инфраба

зальных табличек (рис. 10). У многих видов во взрослом состоянии инфра

базали вторично растворяются [611, 615]. Однако у Holocrinidae инфраба

зали не только видны на поверхности чашечки, но не уступают по размерам

радиалям. Основание чашечки сбазалями и инфрабазалями называется

ДИЦИК,,1ИЧ~ИМ. Если инфрабазали исчезают, чашечка называется крипто

дициклической. Все таблички чашечки соединяются друг с другом сислемой
нервных каналов, отверстия которых видны на наружной поверхности инфра

базалей. на внутренней и верхней поверхностях бааалей, на нижних и боковых

сторонах радиалей (рис. 11). Мягкие ткани, заключенные в чашечке, прикры

ваются сверху тегменом, представляюшим собой кожистую пленку, инкрусти

рованную большим числом чешуевидных и игольчатых пластинок. На тегмене

располагаются ротовое и анальное отверстия.

Руки являются опорой питающей системы амбулякральных желобков

(рис. 12), состоят из большого числа брахиальных табличек (рис. 13-15)
и многократно ветвятся. Ветви могут быть либо одинаковыми по размерам

и числу члеников (изотомическое ветвление, см. рис. 4), либо неодинаковыми

(гегеротомическое, см. рис. 5). Четкую границу между этими двумя типами

провести трудно, так как в гетеротомическихкронах нижние ветвления И:ЮТО

мические, а в изотомических часто наблюдается несоответствие числа олно-
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Рис. 4. Схема строения скелета Isocrinidae

ав - адрадиальная ветвь, гш - гладкий шов, де - дорзальный гребень, дк - дистальный кого

ток, зш - зазубренный шов, ив - интеррадиальная ветвь, Ав - левая ветвь, nв - правая ветвь,

ру - радиальное углубление, сп - стеблевые поры, Ц - циррусы, ЦК - циррусный канал, ЦЦ

циррусный цоколь, чс - членики стебля; В - базаль, iAx - инфрааксилляр, iN - инфранодаль,

N - нолаль. Р - пиннулы, R - радиаль. sN - супранодаль. IAx - примаксилляр, IBrl - пер

вая примибрнхиаль, IBr2 - вторая примибрахиаль, IIAx - секундаксилляр, IIBr - секуидибра-

х иали, IIIАх - тертаксилляр. IIIBr - тертибрахиали, IVBr - квартибрахиали.
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Рис. 5. Схема строеиия скелета Pentacrinidae

8р - вырост радиали, рм - рамули. Ц - циррусы. чс - члени,к стебля; В - базаль. R - радиаль,

IAx - примаксилляр, IB,I - первая примибрахиаль, IB,2 - вторая примибрахиаль, IIAx
секундаксилляр, 11В, - секундибрахиали, 111Ах - гертаксилляр, 111В, - тертибрахиали.
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Рис. 6-10. Строение чашечек Isocrinidae и Pentacrinidae: 6 - чашечка Isocrinidae (а - сбоку,

б - сверху, в - снизу); 7 - чашечка Pentacrinidae; 8 - радизль (а - сбоку, б - изнутри,

в - сннзу); 9 - базаль (а - сбоку, б - сверху); 10 - инфрабаззльный венчик (а - сбоку,

б - сверху).
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Рис. 11. Система каналов нервной системы в чашечке и кроне Endoxocrinus parrae (1411)

В - базаль, 1Вг I - первая примибрахиаль, 1Вг2 - вторая примибрахиаль, 11Вг I - первая

секундибрахиаль, I1Вг2 - вторая секундибрахиаль, I1IBrl - первая тертибрахиаль, I1IBr2
вторая тертибрахиаль, R - ради аль.

брп - базально-радиальная поверхность, 6рш - базально-радиальный шов, в6 - вырост базали.

вг - вентральный гребень, в,Мя - вентральная мускульная ямка, вр - вырост радиали, вщ

вентральная щель, дя - дорзальная мускульная ямка, u6n - интербазальная поверхность,

u6ш - интербазальный шов, uрn - интеррадиальная поверхность, uрш - интеррадиальный шов,

к - кренелли, кн - канал нервного ствола, ЛЯ - лигаментная ямка, нпб - наружная поверх

ность базали, нnр - наружная поверхность радиали, нур - нижний угол радиали, ОК - осевой

канал, nт - петаль. рn - радиальная полость, фв - фулькральный ьвалик; В - базнль, iB-
инфрабазаль, R - радиаль.
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Рис. 12. Внутреннее строение проксимзльного участка кроны

вб - вентральная бороздка, вщ - вентральная щель, дп - дистальный пиннуляр, кб ~~ косая

брахиаль, кн - канал нервного ствола, кn - кроющие пластинки, n - пиннуляр, пб - прямая

брахиаль, nц - пиннульный цоколь, Я - ямки кроющих пластинок; IAx - примаксилляр (= IВг2) ,
IBrl первая примибрахиаль, IBr2 - вторая примибрахиаль (= 'Ах), I/Brl- первая секунди

брахиаль, I/Br2 - вторая секунлибрахиаль, I/ВгЗ -- третья секунди6рахиаль, I/Br4 - четвертая

секунди6рахиаль, 1/Br5 -- пятая секунлибрахиаль, Р - пиннула, R - радиаль.

именных брахналей в разных ветвях, Брахиали несут пиннулы, состоящие

из пиннуляров (рис. 16) и прикрепляющиеся к пиннульным цоколям. Брахиали

различным образом соединяются друг с другом. Наиболее подвижный тип

соединения - мускулярный - встречается чаще всего (рис. 17). При слиянии

боковых лигаментных ямок мускулярной поверхности образуется синартриаль

ный тип сочленения, менее подвижный (рис. 18). Синартриальная поверх

ность может быть почти гладкой, синостозиальной (рис. 19). Это соединение

еще более прочное, чем предыдущее, уже почти неподвижное. На гладкой

-----+
Рис. 13-21. Строение табличек рук пентакринид: 13 - прямая брахизль (а - снаружи, б - свер

ху); 14 - косая брахиаль (а - снаружи, б - сверху); 15 - аксилляр (а - снаружи, б - свер

ху); 16 - пиннуляр (а - изнутри, б - сочленовная поверхность); 17 - мускулярное соедине

ние (а - сочленовная поверхность, б - вид с дорззльной стороны); 18 - синартриальное соеди

нение (а - сочленовная поверхность, б - вид с дорзальной стороны); 19 - синостозиальное

соединение (а - сочленовная поверхность, б - вид с дорзальной стороны); 20 - симморфиаль

ное соединение (а - сочленовная поверхность, б - вид с ДОРЗ3лЬНОЙ стороны); 21 - сизигиаль-

ное соединение (а - сочленовная поверхность, б - вид с дораальной стороны).

вб - вентральная бороздка, вмя - вентральная мускульная ямка, вщ _ .. вентральная щель,

гш - гладкий шов, дш - дорэально зияющий шов. дя - дорзальная мускульная ямка. эш-

з азубрснный щов, иш - изогнутый шов, кр - кра евые ребра, лмя - латеральная мускульная

ямка, лnл - лигаментные поля. лш - латерально зияюший шов, ля- лигаментная ямка. (Ж

осевой канал, nц - пиннульный цоколь, рр -- радиальные ребра, фв - фулькральный валик.

Я - ямки кроющих пластинок.
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Рис. 22, 23. Ручные формулы (символическое изображение крон): 22 - формула, предложенная

Т. Гисленом (8201.23 - формула, предложенная Р. Моором и Г. Воксом (12321 (в этой работе

см. условные обозначения).

поверхности сочленения могут появляться тонкие краевые ребра. Этот тип

носит название симморфиального (рис. 20). Если краевые ребра развиваются

в крупные радиальные валики, сочленение называется сизигиальным и являет

ся наиболее прочным среди всех типов (рис. 21).
При упрощенном описании кроны Pentacrinida используют различные

системы (рис. 22. 23). в которых цифрами и индексами отмечают число бра

\ и ",'I('ii в бра хиальных сериях и тип сочленения между ними .
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Рис. 24-27. Строение стеблей пентакринид: 24 - вершина стебля Isocrinidae; 25 - вершина

стебля Pentacrinidae; 26 - многопорядковый стебель; 27 - однопорядковый стебель.

ок - осевой канал, ру -- радиальное углубление, ЦЦ ~ циррусный uоколь, чс - членик стебля,

чс-Г, 2. 3, 4 - членики стебля первого. второго, третьего и четвертого порядков, В·- базаль.

iB - инфрабазаль, iN - инфранодаль, N - нолаль. sN - супранодаль.

Чашечка опирается на стебель. У Isocrinidae плоская вершина стебля

служит опорой базалям, на нижней стороне которых имеются петали для соеди

нения с проксимальным члеником (рис. 24). у Pentacrinidae проксимальное

окончание стебля коническое, на его вершине располагаются инфрабазали

(рис. 25). Стебель состоит из члеников (колумналей) и бывает многопоряд

ковым, составленным из разных по размерам члеников (рис. 26), и однопо

рядковым (рис. 27). На стебле имеются циррусы (рис. 28), прикрепляющиеся

к циррусным цоколям (рис. 29) и состоящие из многочисленных цирралей

(рис. 30-33). Членики стебля с циррусными цоколями носят название нода

лей (рис. 34-41). Нодали с пятью циррусами являются полными, с одним

четырьмя неполными (см. рис. 38, 40, 41). Вдоль стебля проходит узкий или

слегка пятиугольный осевой канал с ответвлениями к циррусам. Он служит

для прохождения кровеносных сосудов.

Стебель имеет пять выступающих углов, которые являются интеррадиаль

ными, и пять входящих, в которых расположены циррусные цоколи и которые

являются радиальными. Поэтому при измерении поперечника стебля раз.ти

Ч<!\ОТ длину радиуса сочленовной поверхности, длину интеррадиуса, <1 I нкж«

,1
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Рис. 28~33. Строение циррусов пеитакринид: 28 - MyroBKa (нодаль с циррусами);.29 - фасетка

циррусного цокo.nя; 30 - проксимальная цирраль (а - сбоку, б - сочленовная поверхность);

31 - дистальная цирраль (а - сбоку, б - сочленовная поверхность); 32 - дистальныА коготок;

33 - сочленовная поверхность циррали Pentacrinldae.

вгц - вентральный гребень циррали, вя - верхняя ямка, г8 - гипоэигальный валик, дк

листальвый коготок, кр - краевые ребра, АО - левый отрезок гипозигального валика, ня - ниж

няя ямка, 08 обрамляющийвалик, ОК - осевой канал, пб - продольная бороздка, по - правый

отрезок гипозигального валика, фв - фулькральный валик, Ц - циррусы, ЦК - циррусный канал,

ЦЦ - циррусный цоколь, чс - членик стебля, N - нодаль.

общий диаметр (рис. 42). Боковая поверхность стебля может иметь своеоб

разную скульптуру, а поверхность колумналей - различный продольный про

филь (рис. 43-50). Поверхностисочленения между члениками в стебле (арти

кулумы, рис. 51-58) имеют пятилучевую симметрию и несут пять интер

радиальных петалей. окруженных со всех сторон или только по внешнему

краю рядом зубчиков (кренеллей). Такой тип сочленения является петалоид

ным (симплектиальным).В стеблях многих Isосгiпidае под нодалями развита

сочленовная поверхность, в ослабленном виде повторяющая петалоидную.

Кренелли на ней едва заметны или отсутствуют. Это сочленение называется

криптосимплектиальным(см. рис. 58).
Границу между базалями чашечки и стеблем принято называть прокси

мальной. Любое направление от нее, либо к кончикам рук, либо к окончанию

стебля или циррусов, называется дистальным. Поэтому почти всякий скелет-
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Рис. 34-41. Строение нодалеА·пентакринид:34 - Pentacrinus; 35, 36 - Seirocrinus; 37 -Isocri

nи8; 38 - LaevigatocrinU8; 39 - Balanocrinus; 40 -lssеlicrinU8; 41 - Аивйпосппив.

гш - гладкий ШОВ, эш - зазубренный шов.

ный элемент может иметь проксимальную и дистальную стороны. Все части

скелета, расположенные по одной вертикальной' линии с радиалями, являются

радиальными. Все элементы, расположенные на одной лилии с базалями,

то есть между радиалями, носят название интеррадиальных. Стороны пласти

нок кроны, обращенные внутрь, называются вентральными, обращенные на

ружу - дорзальными..

2.2. МИКРОСТРУКТУРА ЧЛЕНИКОВ СТЕБЛЕЙ

В первой половине прошлого века, когда микроскоп только входил в прак

тику палеонтологических исследований, было сделано интереснейшее откры

тие: таблички скелета древних иглокожих не монолитны - они построены

з в. Г. Кликушин зз
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Рис. 42. Схема измерениА члеников стеблеА пентаКРИНИА: d - Аиаметр ЛlOмена, D - диаметр

членика, Н - высота членика, lR - АЛина интеррциуса членика, r - Алина рциуса членика.

Рис. 43-50. Строение наружноА поверхности члеников стеб.llя: 43 - плавновогнутая поверх

ность, 44 - угловато-вогнутая поверхность, 45 - вяосковогнутая поверхность, 46 - плоская

поверхность, 47 - плосковыпуклая поверхность, 48 - плавно-выпукл8И поверхность, 49 - угло~

bato-выпукл8И поверхность, 50 - килеватая поверхность.

Рис. 51-58. Строение сочленовных поверхностеА пентаКРИНИА: 51 -lstН:rinus (пятиугольная

форма сечения); 52 - Pentacrinus (звеэдчатая форма сечения; 53 - Seirocrinus (пятиЛопастная
форма сечения); 54 - ВаlantН:rinus(обратнопятиугольная форма сечения); 55 - ВисЫспnив

(пятилопастная форма сечения); 56 - AustintН:rinus (круглая форма сечения); 57 - Мargocrinus

(пятиугольная форма сечения); 58 - криптЬсимплектиальная сочленовная поверхность меЖАУ

ноАалыо и инфраноАалыо.

ав -~ адрадиальные валики, ак - адрадиальные кренелли, вл - вилка, из - интеррадиальное

зияние, иу - интеррадиальный угол, к - кренелли, кк - краевые кренелли, л - лимб, нn-

невронные поры, ок - осевой канал, nз - перегородочиая зона, пп - приосевое поле, nт

петаль, рб - радиальная бороздка, рв - радиальные валики. рт - радиальный треугольник,

ру - радиальный угол.
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Рис. 59. Микроструктура члеиика стебля в поперечиом срезе.

Каплевидные петали сложены прямоугольной альфа-сеткой (А), перегородочные зоны между

ними - бета-сеткой (В). Осевой канал '(ОК) , так же как и периферия членика, обрамлен плотным

экзослоем (эс). Петали окружены рядом крупных округлых невронных пор (нn).

из весьма тонкой кальцитсвой сетки [544, 578, 904]. Вскоре выяснилось, что
у нынеживущих Pentacrinida объем твердого скелетного вещества составляет

только 50% тела животного [1249]. Колумналн построены из сетки с ячейками,

редко превышающими десятки микрон в поперечнике (рис. 59). Тем не менее,

они хорошо видны даже при сравнительно небольшом увеличении [156, 158,
900, 1524, 1611]. Применение в изучении морских лилий электронного скани

рующего микроскопа выявило большое разнообразие микроструктур стебля

[801, 1141, 1144, 1145, 1450-1454, 1456]. Представляется вероятным, что

в будущем диагностика члеников стеблей будет в значительной степени осно

вываться на их внутреннем строении. Исследования М. Ру - тому подтверж

дение.

Внешняя поверхность члеников стебля (у Austinocrinus - весь лимб)

сложена экзослоем весьма плотного, почти монолитного кальцита, пронизан

ного чрезвычайно тонкими порами (гамма-сетка). Стереом сочленовных по

верхностей члеников стебля образован сравнительно крупноячеистой сеткой,
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Рис. 60-65. Строеиие сетки стереома члеников стебля: 60 - альфа-сетка, 61 - бета-сетка,

62 - хаотичная альфа-сетка в поперечном сечении, 63 - зональная альфа-сетка в поперечном

сечении, 64 - блоковая альфа-сетка в поперечном сечении, 65 - прямоугольная альфа-сетка

в поперечном сечении.

http://jurassic.ru/



\:::)~.
~:
а:

'v:::> •
..~.
'\......., .
"'9-
'Q~. ~'

'." ~'

OK~~' 67
~\)
~ .

<:::::> ...:. О /
.. ': ... ~./,/..~ ~.... о,,' НПv с-г
~ ->

Q SY
'о ~
'? $'

ОК ..' БВ

к

Q\)
~ ;

~ ..-
'--.:.1 ...-...q 0,/

• А:-НП'.~ _i't,.

~ $'"
'''9 -......т
'~ <::>"

'Q ~'

OK~' 66

Рис. 66-68. Распo.nожение невронных пор в явтернодавьных секторах сочленовных поверх

носгей пентакринид: 66 - внешние невронные поры, 67 - краевые невронные поры, 68
внутренние невронные поры.

к - кренелли, нn - невронные поры, ОК - осевой канал.

имеющей разное строение в зависимости от своих функций и положения.

На боковых стенках кренеллей, являющихся опорными образованиями, сетка

плотная и по внешнему виду приближается к поверхностному слою. Зоны

кренелляции являются участками развития коротких межсочленовных лига

ментных волокон, соединяющих два соседних членика [848J.
Петали построены галерейной альфа-сеткой, имеющей в поперечном се

чении изометрические ячейки, а в продольном - сильно вытянутые, канало

видные (рис. 60). Перегородкимежду ячейками очень тонкие. Петали являются

зонами развития длинных сквозных лигаментных волокон, проходящих через

все интернодальныечленики [848J.
Альфа-сетка в поперечном сечении может быть нескольких типов [158J:

неупорядоченная, с хаотично расположенными, округлыми или многогранными

ячейками (рис. 62); зональная, с концентрическимиполосами ячеек (рис. 63);
блоковая, состоящая из небольших участков прямоугольной или зональной

сетки (рис. 64); прямоугольная, с округлыми или квадратными ячейками,

расположеннымиправильнымирядами (рис. 65). Межпетальныепространства

сложены бетта-сеткой. Она характеризуется сравнительно крупными изомет

ричными ячейками как в продольном, так и поперечном сечении. Перегородки

между ячейками гораздо более толстые, чем на петалях (рис. 61). Полость

осевого канала окружена слоем, близким по строению экзослою.

Сочленовнаяповерхностьмежду нодалью и инфранодальюменее пористая,

чем остальные артикулумы, хотя строение ее сетки принципиально ничем не

отличается от обычной. В нижней части осевого канала нодали развиваются

тонкие шиповидные выросты (эпизигальные шипы).

38

http://jurassic.ru/



Вло.ть радиальных зон, а иногда и на петали отмечаются крупные поры,

прохолящие сквозь членики стебля параллельно осевому каналу и превышаю

ши« ливметр остальных ячеек в десятки раз. Эти поры называются' неврон

НЫ~И. ОНИ служили для прохождения продольных нервных тяжей [848].
Их расположение своеобразно для каждой группы Isocrinidae. Можно выде

лить три типа невронных пор [156]: внешние, проходящиеза пределами петали

по кренеллям перегородочных зон (рис. 66); краевые, проходящие одним или

двумя рядами по краю петали вдоль радиальных зон (рис. 67): внутренние,

хаотично рассеянныепо площади петали (рис. 68). Возможносочетание разных
типов расположения пор.

Микроструктура табличек скелета в первозданном виде сохраняется

очень редко. Если остатки морской лилии захоронены в карбонатных или

терригеиных породах, или остаются долгое время на морском дне, они рас

кристаллизовываются. Причем, каждая табличка образует один кристалл

кальцита. Непосредственно микроструктуру можно изучать только на неизме

ненных экземплярах, имеющих хорошую сохранность (табл. VI, фиг. 7;
габл. Х'[П, фиг. 9). Такие фрагменты скелета можно отмывать из тонкогли

нистых осадков, закрывающих доступ к скелетному веществу и, тем самым,

препятствующих развитию раскристаллиаации.Гораздо проще и удобнее изу

чать членики в шлифах. Для полной характеристики стебля, в большинстве

случаев, достаточно одного сечения, ориентированного перпендикулярно осе

вому каналу и проходящего в средней части интернодали (табл. VIII, фиг. 10;
габл. ХУ, фиг. 10). В члениках стеблей, извлеченных из метаморфических

пород, микроструктура сохраняется плохо. Это объясняется либо перекристал

лизацией кальцита, приводящей к самоочищению его монокристаллов, либо

направленным давлением, вызывающим появление густой сети трещин.

2.3. ВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЧЛЕНИКОВ СТЕБЛЕй

Изучение и описание стеблевых остатков пентакринид невозможно без

знания основных закономерностей их онтогенеза. Знакомство с возрастными

изменениями позволит избежать ошибок при определении рамок внутриви

довых вариаций, при нахождении основных таксономических признаков.

В стебле, формирующемся под базисом чашечки, протекают одновре

менно два противоположных процесса. С одной стороны, под увеличиваю

щимся в размерах базальным венчиком образуются новые членики, имеющие

больший диаметр, чем образовавшиеся ранее. С другой стороны, на дисталь

ном окончании стебля отмирают сильно измененные (изношенные) старые

членики, сформировавшиеся когда-то под базисом, имевшим небольшой диа

метр. Членики «проходят» сквозь стебель, юными появляясь на его прокси

мальном конце и отделяясь через какое-то время на днсгайьном. Дистальные

колумнали сильно отличаются от проксимальных, что закономерно, поскольку

они принадлежат функционально различным участкам стебля. Но эти отли

чия связаны и с тем, что нижние членики старше верхних. Здесь мы имеем

дело с онтогенетической изменчивостью, наблюдаемой в одном стебле. Поэтому

и онтогенез этого типа можно назвать стеблевым (рис. 69а).

Он проявляется двояко. Если изменения формы члеников мы можем

наблюдать непосредственно на поверхности стебля, стеблевой онтогенез будет

явным (см. рис. 69а). Но в стебле под базальным венчиком образуются лишь

нодальные членики, и только позднее, но все еще в непосредственной бли

зости от чашечки, между нодалями появляются интернодали (рис. 71). Сначала
они не видны на поверхности, но в дальнейшем, по мере роста, появляются

снаружи либо только в интеррадиальныхуглах, либо сразу по всему периметру
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Рис. 69-71. Схема проявления стеблевого и индивидуального онтогенеза: 69 - проксималь

ная часть взрослого стебля (а - сбоку, б - сечение под чашечкой; в - сечение в нижней

части, пунктиром отмечена прежняя форма); 70 - фрагмент стебля юного экземпляра; 7\ -
продольный интеррадиальный разрез проксимального участка взрослого стебля.

В - базали, iВ - инфрабазали, чсl - членик стебля первого порядка (нолаль ). чс2 -- членик

стебля второго порядка, чс3 - членик стебля третьего порядка. ак _. осевой канал.

стебля. Возрастные изменения от маленьких члеников, скрытых внутри стебля,

до крупных, появившихся на его поверхности, являются проявлением скрытого

стеблевого онтогенеза. Последний наиболее ярко выражен у представителей

рода Seirocrinus.
Когда экземпляр морской лилии был небольшим, он обладал тонким

маленьким стеблем, многие признаки которого заметно отличаются от стебля

взрослого экземпляра того же вида. Эти изменения являются собственно

онтогенетическими, а онтогенез такого типа, в отличие от предыдущего, можно

назвать индивидуальным (рис. 69а, 70).
При рассмотрении онтогенетических изменений необходимо учитывать

две особенности члеников. Во-первых, длина интеррадиуса почти постоянна

вдоль всего стебля (см. рис. 696,8). Приблизительно можно считать, что

членики с меньшей длиной интеррадиуса принадлежат более молодым экземп

лярам. Возможны, правда, и исключения из этого правила (см. ниже). Во-вто

рых, радиус члеников возрастает дистально, но в большинстве случаев не

превышает длину интеррадиуса (см. рис. 696,8). От чашечки вниз умень

шается звездчатость. Под чашечкой она имеет максимальное для стебля

значение (у большинства пентакринид- не более 0,5-0,6), затем умень

шается (при точно пятиугольном сечении - около 0,2) и дистально может

быть равной нулю (стебель круглый).

Изучение онтогенетических изменений удобно начать с составления онто

генетической матрицы [154]. Весь имеющийся м;~териал по одному виду из

одного местонахождения подразделяется на группы по размерам и по звезд

чатости поперечного сечения. Членики, отсортированныепо размерам, состав

ляют столбцы матрицы, обозначаемые цифрами 1, 2, 3 ... i. Группы члеников

по звездчатости образуют строки матрицы, обозначаемые буквами А, Б, В ... N.
В совокупности получится N . i группировок экземпляров (рис. 72), обозначае

мых А-l (маленькиезвездчатыечленики), А-2 ... Б--l, Б-2 ... N-I ... N i

40

http://jurassic.ru/



д

Б

в

1 2 3

Рис. 72. Онтогенетическая матрица

1,.2, 3-столбцы; А, Б, В-строки: Аl-В3--группы [154].

(крупные округлые членики). Число столбцов и строк в матрице, т. ~. точность

измерений, выбираются в зависимости от объема имеющегося материала

и необходимой детальности исследований.

После составления матрицы подсчитывается количество члеников (даже

если они во фрагментах) в .каждой группе. Полученные цифровые данные

позволяют ответить на следующие вопросы: 1) каков-относительный возраст

ной состав изучаемой популяции, каковы наиболее обычные размеры члеников

(по соотношению сумм члеников в столбцах 1, 2, 3 '.' i); 2) какова длина

условной проксимальной, переходной и дистальной части стебля (по соотно

шению сумм члеников в строках А, Б, В ... N); 3) как изменяется длина интер

нодов в зависимости от размеров морской лилии (по соотношению числа.

нодалей и интернодалей в группах одной строки); 4) как изменяется длина

интернодов вдоль стебля (по соотношению числа нодалей и интернодалей

вггруппах одного столбца); 5) как изменяется с возрастом и в зависимости

от положения в стебле скульптура членика, рисунок его сочленовной поверх

ности, его высота и т. д.; 6) для родов снеполными нодалями: как изменяется

значение нодального индекса в зависимости от размеров и положения нолали

в стебле. Матрица позволяет предсказать вид сочленовной поверхности, сечение,
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размеры и другие признаки для тех групп члеников, которых нет 1\ коллекции,

но существование которых возможно. Вместе с тем, по матрице можно сулить,

какие комбинации признаков для того или другого вида являются «запрет

ными».

Онтогенетическим изменениям подвержены почти все морфологические

особенности стебля. Рассмотрим основные.

1. Д и а м е т р с т е б л я в процессе индивидуального онтогенеза возра

стает. Если юные стебельки имеют диаметр 0,5 мм и менее, то стебли взрослых

экземпляров того же вида могут достигать пяти и более миллиметров в попе

речнике. В процессе стеблевого онтогенеза диаметр стебля существенно не

меняется. Можно отметить только, что под чашечкой членики разных порядков

имеют слегка различающуюся ширину. У некоторых форм, однако, диаметр

не сохраняется постоянным. У Pentacrinus, например, стебель внизу тоньше,

чем под чашечкой, что особенно заметно при его небольшой длине (см. рис. 5).
Связано это с тем, что дистальные членики образовались когда-то под срав

нительно небольшим базальным венчиком и были лишены в дальнейшем

возможности самостоятельного роста. У Austinocrinus стебель постепенно

увеличивался в диаметре от чашечки вниз до средней части, а затем снова

уменьшался [163, 164, 166, 1О14). Это явление объясняется способностью

члеников Austinocrinus к самостоятельному росту за счет увеличения ширины

экзослоя в лимбе, а уменьшение диаметра дистально - относительно слабой

жизнеактивностью нижней части стебля. У некоторых нынеживущих форм

отмечается изменение диаметра стебля от проксимальной до диетальной части

каждого интернода [1455].
2. В ы с о т а ч л е н и к о в в процессе индивидуального онтогенеза почти

не меняется: колумнали разного диаметра имеют близкую высоту [1455].
Поэтому отношение высоты членика к его диаметру - признак, широко исполь

зуемый при описании стеблей изокринид, необходимо применять весьма осто

рожно. В процессе же стеблевого онтогенеза высота члеников заметно меняется.

Под базальным венчиком членики очень тонкие, хотя в остальном стебле они

могут достигать значительной высоты (см. рис. 69а). Появившиеся ранее

нодали имеют большую высоту, чем образовавшиеся позднее интернодали.

С продвижением к средней части стебля членики либо сохраняют многопоряд

ковость (см. рис. 26), либо становятся одинаковыми (см. рис. 27). В средней

части стебля членики, как правило, являются наиболее высокими и обла

дают наиболее постоянными размерами. Дистально высота члеников снова

несколько rменьшаетсЯ. Дело'в том, что старые членики образовались при

более юной чашечке, а возможности для увеличения высоты в нижней части

стебля были очень небольшими. Иногда в средней части стебля можно видеть,

как более молодые членики становятся крупнее ранее образовавшихся.

3. Фор м а ч л е н и~ о в меняется при индивидуальном развитии. В юных

стеблях членики почти круглые, хотя в крупных они могут быть звездчатыми

или пятиугольными. Объясняется это формой базального венчика: у молодых

экземпляров оно имеет округлое очертание, а у взрослых -- звездчатое. В про

цессе стеблевого развития звездчатые проксимальные членики, соответствую

щие по форме базальному венцу, сменяются пятиугольными или круглыми

дистально, что связано с наращиванием стереома скелета во входящих (ра

диальных) углах стебля (см. рис. 696, в). Сверху вниз вдоль стебля умень

шается звездчатость. У Isselicrininae и Ba1anocrininae пятилопастные прокси

мальные членики становятся круглыми дистально, у Seirocrinus - звездча

тые пятилопа~тными, но у Pentacrinus членики по всей длине стебля остаются

остроугольными.

4. С о ч л е н о в н а я п о в е р х н о с т ь. Наиболее ярко выраженное прояв

ленце индивидуального онтогенеза можно наблюдать на сочленовных поверх-
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Рис. 73, 74. Дртикулумы члеников стеблей юных экземпляров пентакринид [сильно увеличено):

73 - овальное очертание (615(; 74 - намечающееся пятиугольное очертание (964(.

ностях члеников. В молодых стеблях пентакринид, имеющих диаметр менее

1 мм, проксимально отмечается билатеральный рисунок артикулумов (рис. 73;
табл. XXII, фиг. 6). Очертание члеников эллиптическое, вдоль сочленовной

поверхности, обрамленной слабыми краевыми кренеллями, проходит пологий

фулькральный валик [615, 820]. С возрастом намечается пятиугольность

стебля (рис. 74), валик постепенно исчезает,· а краевые ребра, напротив,

увеличиваются в размерах, превращаясьв обычные кренелли [390, 964, 1390].
При последующем увеличении диаметра стебля оформляются интеррадиаль

ные петали (рис. 75, 76).
Стеблевой онтогенез, хотя и протекает без изменения симметрии сочле

новной поверхности, также достаточно выразителен. От чашечки вниз вдоль

стебля возрастает длина радиуса сочленовной поверхности, что приводит

к превращению звездчатого сечения в округлое. У Pentacrinidae увеличи

ваются в размерах радиальные треугольники, формируется неполный арти

кулум. Треугольники остаются гладкими (Pentacrinus; рис. 52, 77) либо на

них появляется дополнительная скульптура (Seirocrinus; рис. 53, 80). У 150
crinidae наблюдается удлинение адрадиальных кренеллей в сторону освобож

дающегося пространства радиальных треугольников. Это приводит к образо

ванию вилок (рис. 78). Проксимально все кренелли достигают края сочле

новной поверхности. Поэтому шов между члениками зазубрен. Дистально,

за счет некоторого увеличения диаметра стебля, кренелли очень часто (Сато

crinus, Nielsenicrinus и др.) оказываются отделенными от периферии узкой

'гладкой каймой. В этом случае шов становится гладким. Стеблевые поры,

соединявшие в проксимальной части стебля осевой канал с наружной поверх

ностью, исчезают.

Совершенно своеобразно проявляется стеблевой онтогенез на артику

лумах Austinocrinus (рис. 79). Под чашечкой формируются пятилопастные

членики, лишенные лимба. Дистально появляется обрамляющее поле, которое

в нижней части стебля достигает значительнойширины, превышающейдиаметр

пегалоидной розетки. При этом диаметр стебля внизу лишь немногим больше,

чем проксимально. Такое изменение артикулумов объясняется следующим

образом. Под базальным венчиком формируетсялишь розетка. По мере роста

чашечки новые членики имеют все более широкий петалоидум, а членики,

образовавшиеся ранее, «догоняют» вновь появившиеся наращиванием плот

ного экзослоя, образующего на сочленовных поверхностях лимб. Таким обра

зом, дистальный петалоидум образовался когда-то под маленькой чашечкой,

а проксимальный- под крупной. Зато лимб, проксимально отсутствующий,

является дистальным новообразованием.

5. Н а р у ж н а я п о в е р х н о с т ь ч л е н и к о в у крупных экземпляров,

как правило, ровная или выпуклая, а у юных - вогнутая. Проксимально

в стебле взрослого экземпляра членики имеют выпуклые стороны, а дистально
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Рис. 75, 76. Изменение сочленовной поверхности при увеличении диаметра стебля у Pentacri
nidae (75) и Isocrinidae (76)

а ~ стебель юного экземпляра, fi -~ стебель средних размеров, в - стебель крупного взрослого

экземпляра.

они выравниваются и поэтому стебель, чаще всего, становится цилиндри

ческим. Выпуклость различна на радиальных и интеррадиальных углах. Под

чашечкой между соседними члениками (радиально) расположены стеблевые

поры, образующие. значительные углубления на наружной поверхности.

Дистально поры зарастают, но соответствующие им радиальные углубления

часто остаются. Поэтому в продольном 'радиальном сечении членики выглядят

более выпуклыми, чем в интеррадиальном. В нижней части стебля эти различия

могут исчезать.

6. С к У ль п т у р а н а р у ж н о й п о в е р х н о с т и стеблей юных экземп

ляров развита гораздо слабее, чем у взрослых. Но у молодых члеников такие

детали поверхности, как опоясывающий валик или интеррадиальные бугорки,

выражены ярче. При стеблевом онтогенезе гладкие проксимальные членики

могут в средней части стебля приобретать своеобразную скульптуру, дистально

вновь ослабевающую [776].
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Рис. 77-80. Изменение сочленовноii поверхности при стеблевом онтогенезе у Pentacrinus (77),
Cainocrinus (78), Austinocrinus (79) и Seirocrinus (80): а - проксимальная часть стебля, б

средняя часть стебля, 8 - дистальная часть стебля.

IJА-- вилка, л - лимб, nт - петаль. рв - радиальные валики, рт - радиальный треугольник.
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Рис. 81-86. Схемы онтогенетическогоразвития водалей некоторых пентакринид: 81 - фрагмент

стебля юного экземпляра Neocrinus decorus (615); 82 - Seirocrinus аlаslш (155(; 83 - прокси

маяьная часть стебля Austinocrinus erckerti (1014(; 84 - Cainocrinus gorbachae (153(; 85-
дистаяьная часть стебля Austinocrinus erckerti 11014); 86 -/sselicrinus sp.

Рнсунки с индексом. «а» - фрагменты стеблей молодых экземпляров, «б» - продольные сечения

ПРИНОДaJIЬНЫХ участков стеблей через один из циррусных цоколей (пунктиром отмечены «конусы

роста» цоколя), «В» - фрагменты стеблей старых экземляров.
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7. Н о д а л ь. У самых юных из известных' экземпляров пентакринид

нолали (рис. 81) несколько крупнее интернодалей и несут радиально пнть

маленьких бугорков [576, 615J. ЭТИ «зародыши» будущих циррусов состоят

всего из одного членика, который в дальнейшем будет отделен от нодали

десятками цирралей и превратится в дистальный коготок. При переходе от

ювенильной стадии К взрослой индивидуальное онтогенетическое развитие

нодали происходит по-разному в разных группах пентакринид, но почти у всех

форм отмечается относительное увеличение размеров пиррусной фасетки.

у Pentacrinus, из-за отсутствия интернодалей. это приводит к смещению цо

колей относительно средней радиальной линии (см. рис. 5, 34). Если провести

сечение через устье циррусного канала и осевой канал стебля, можно заметить,

как изменяется строение нодали с увеличением ее размеров. Выделяются три

основных типа развития нолалей. Первый отмечается у некоторых видов

Seirocrinus и проксимально у Austinocrinus. На юной нодали Seirocrinus
циррусный цоколь расположен внизу, а его фасетки обращены вверх (рис. 82).
Короткие циррусы направлены в сторону чашечки и помещаются в продольных

углублениях стебля, протягивающихся от цоколей вверх (табл. 1, фиг. 11).
в дальнейшем, при увеличении диаметра нодали, проксимальные циррали

сливаются с ней. Поэтому устье циррусного канала смещается к верхней

кромке нодального членика (табл. 1, фиг. 12). В юных стеблях Austinocrinus
(рис. 83) циррусные цоколи располагаются в верхней части нодали, а прокси

мально у взрослых экземпляров подымаются вверх на несколько члеников.

Второй тип отмечается у большинства форм Pentacrinidae и Isocrinidae.
На юной нодали циррусный канал выходит несколько ниже ее средней линии.

В дальнейшем он сохраняет свое положение (Percevalicrinus, Balanocrinus,
Cainocrinus; рис. 84) либо слегка смещается вверх. У Austinocrinus (дистально)

цоколь может становиться настолько крупным, что начинает захватывать

несколько члеников (рис. 85). Третий тип известен только у Buchicrinus и

Isselicrinus. Циррусный канал постоянно выходит у нижней сочленовной

поверхности нодали (рис. 86). у некоторых 1явейсппиз, кроме того, отме

чается слияние первых цирралей с циррусным цоколем. Поэтому у взрослых

экземпляров цоколи выступают вниз и в стороны, хотя у юных они углублены.

Стеблевой онтогенез нодалей протекает, отчасти повторяя индивидуаль

ный. Под чашечкой зарождаются только нодали, имеющие пять отверстий,

соединяющих осевой канал с будущим циррусом и' прикрытых маленькой

круглой табличкой. По мере удаления от базиса циррусы увеличиваются

в' размерах. При этом возрастает площадь пиррусной фасетки. У Isselicrininae
проксимальноформируются полные б-и циррусные нодали, на которых в даль

нейшем часть цоколей атрофируется. Остающееся их число и расположение

диктуется, по-видимому, экологической необходимостью (размерами экземп

ляра, степенью подвижности водной среды, направлением течения и др.).

Сходное явление атрофии части дистальныхциррусов отмечается и у некоторых

Metacrinus [820J.
8. Ч и с л о и н т е р н о Д а л е й не подвержено влиянию индивидуального

онтогенеза, но зависит от положения интернода в стебле, поскольку простые

членики образуются позже нодальных. У Isocrinidae уже недалеко от чашечки

число интернодалей достигает максимума, характерного для каждого вида

[1455J. У Seirocrinus нарастание длины интернодов, за счет 'сильного прояв-
. ления скрытого стеблевого онтогенеза, протекает медленно по всей длине

стебля. Поэтому дистально число интернодалей может достигать ста и более.

у Pentacrinus, напротив, интернодали почти не образуются.

9. Фор м а о с е в о г о к а н а л а. Поскольку дистальные участки стебля

сформировались тогда, когда базальное кольцо было еще сравнительно не

большим, осевой канал в нижней части стебля имеет меньший диаметр, чем
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Рис. 87, 88. Ориентировка выступающих углов осевого канала: 87 - радиальная при отсутствии

инфрабазалей; 88 - интеррадиальная при наличии инфрабаааяей.

В - базали. iB - инфрабазали.

вверху. Это изменение настолько незначительно, что им можно было бы пре

небречь. Но оно имеет принципиальное значение, отображая стадии роста

животного и подтверждая сравнительно малую жизнеактивность дистальных

участков стебля. Внизу осевой канал круглый, но под чашечкой часто имеет

пятиугольное очертание. Причем, его выступающие углы могут быть радиаль

ными или интеррадиальными. Изменение ориентировки углов связано, по-ви

димому, с наличием или отсутствием инфрабаэалей. Если членик формируется

под инфрабазальным венчиком, углы его канала интеррадиальны, если под

базальным - радиальны (рис. 87, 88).

2.4. СЛОВАРЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

в нижеследующем перечне представлены термины, используемые при

описании скелета Pentacrinida [27, 445, 576, 605, 622, 625, 820, 1225, 1227,
1228.1246,1247,1711,1712 и др.].

Адрадиальная ветвь - см. ветвь.

Адрадиальные валики (ав; рис. 51) - слитые попарно адрадиальные

кренелли соседних петалей.

Адрадиальные кренеали (ак; рис. 52-55, 57) - кренелли у радиальных

сторон петалей. Внешние адрадиальные кренелли расположены ближе к наруж

ной поверхности членика стебля и могут сливаться в вилки. Внутренние

адрадиальные кренелли находятся у осевого канала. Они могут образовы

вать .противостоящие или чередующиеся пары, разделенные радиальной бо

роздкой, могут попарно сливаться в валики.

Аксилляр (плечевой членик, Ах) - верхняя табличка в брахиальной

серии, являющаяся местом разветвления руки (рис. 15). Аксилляр первой

ручной серии называется примаксилляром. Это обычно одна из самых крупных

табличек кроны. Аксилляр второй серии - секундаксилляр, третьей - тертак

силляр и т. д. Примаксилляры часто соприкасаются боковыми сторонами,

образуя непрерывный венчик. Соединение аксилляра и инфрааксилляра не

подвижное: сизигиальное, синартриальное, симморфиальное или синосто

зиальное. Аксилляры, в отличие от других брахиалей, лишены пиннул, но

нередко несут направленные наружу шипы или выросты.

Альфа-сетка (галерейная альфа-сетка; рис. 59, 60, 62-65) - сетка сте

реома в области петалей члеников стебля. В поперечном сечении имеет изо

метричные (круглые, овальные, квадратные или многогранные) ячейки, а в про

дольном - сильно вытянутые, каналовидные. По расположению пор альфа

сетка может быть неупорядоченной, зональной, блоковой и прямоугольной.
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АМбулякральн",й желобок -см. вентральнаябороздка.
Лртикулум - см. СОЧ.Т(еновная поверхность.

Базаль (базальная, основная табличка ~ В; рос. 4-7, 9, 11 и др.) -'-
табличка чашечки, составляющая ее основание. Базалей пять, они располо

жены под радиалями интеррадиально. Могут быть маленькими, невидимыми

на наружнойповерхности чашечки (некоторые lssеliсгiпiпае) , но могут почти

полностью слагать стенки теки (Ноюсгпиёае). Основание базалей горизон

тальное. приподнятое или изогнуто вниз. У Репtасгiпidае базали имеют направ

ленные вниз выросты. Пять базалей вместе образуют базальный венчик.

Базаяьная табличка - см. базаль.

Базальное кольцо ~ см. баэальный венчик.
Базально-радиальная поверхность (брп: рис. 8, 9) - поверхность, по

которой происходит соединение базали с радиалью. Она плоская и гладкая,

реже со слабой зубчатостью у внешнего края. Сверху на каждой базали таких

поверхностей две: правая и левая - для двух соседних радиалей. Снизу на

каждой радиали - правая и левая для соединения с двумя базалями. Базаль

но-радиальные поверхности образуют между собой угол, равный верхнему

углу базали или нижнему углу радиали. У внутреннего края поверхности

имеется отверстие канала нервного ствола.

Базально-радиальный шов (брш; рис. 6) - линия на внешней поверх

ности чашечки, соответствующая базально-радиальной поверхности. Шов тон

кий, прямой или изогнутый, состоит из двух отрезков: правого и левого, в соот

ветствии с двумя верхними поверхностями базали. Шов непрерывный, если

базали соприкасаются друг с другом; прерывный, если они разделены радиа

лями.

Базальный венчик (базальное, основное кольцо, пояс) - пять соединенных

друг с другом базалей чашечки. В плане оно пятилопастное или пятиугольное.

На наружной поверхности чашечки базалъный венчик может быть непре

рывным или разомкнутым. В нем начинается осевой канал, проходящий далее

в стебель.

Базальный пояс - см. базальный венчик.

Базис - см. основание чашечки.

Бетта-сетка (рис. 59, 61) - сетка стереома 8 межпетальной области

члеников стебля. В продольном и поперечном сечении имеет иэеметричные

ячейки, разделенные толстыми перемычками.

Блоковая альфа-сетка (рис. 64) - альфа-сетка, состоящая из небольшик

блоков зональной или прямоугольной сетки.

Брахиаль (ручной членик, членик руки, брахиальная табличка ---рис. 13
15) - отдельный членик руки. Бракиали над радиалью, образующие первую

брахиальную серию, которая заканчивается примаксилляром, называются

примибрахиалями. Брахиали над примаксилляром образуют вторую бракиаль

ную серию, оканчивающуюся секундаксилляром, называются секундибрахиа

лями. Брахиали более высоких порядков носят названия тертибрахиалей.

квартибрахиалей,квинтебрахиалей,секстибрахиалей,септибрахиалей,октобра
хналей и т. п. Счет брахналей в брахиальных сериях ведется снизу вверх,

от проксимальной к цистальной. Секундибрахиали и брахиали более высоких

порядков обычно несут пиннулы и снабжены пиннульнымицоколями, отсут

ствующими на аксиллярах, Брахиали соединяются друг с другом по интер

брахиальным сочленовным поверхностям.

Брахиальная серия (ручная серия) - совокупность брахиалей, заключен

ная между двумя аксиллярами, включая верхний.

Брахиальная табличка - см. брахиаль.

8ентральная бороздка (амбулякральный желобок - вб; рис. 12, 16) -
бороздка, протягивающаяся вдоль внутренней поверхности пиннуляров, бра-
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хнвлей и радиалей к ротовому отверстию. Прикрывается кроющими пластин

ками.

Вентральная мускульная ямка (вмя; рис. бб, 13-15, 17) - ямка муску

лярного сочленения, расположенная в вентральной части поверхности., ()
Вентральная щель (вщ; рис. ба, 8, 12-21) - щель, рассекающая вент

ральную сторону радиально-брахиальных, интербрахиальных и интерпинну

лярных сочленовных поверхностей. Представляет собой сечение вентральной

бороздки.

ВентральныА гребень (вг; рис. ба, 7) - приподнятые вентральные сто

роны радиалей вокруг радиальной полости.

Вентральный гребень циррали (вгц; рис. 28, 31, 32) - заостренный гре

бень, проходящий на нижней стороне дистальных цирралей идистального

коготка.

Верхний угол базали - двугранный угол, образованный баэально

радиальными поверхностями базали.

Верхняя ямка (вя; рис. 29) ~ верхняя ямка фасетки циррусного цоколя.

Верхняя поверхность радиали (радиально-брахиальнаясочленовная по

верхность - впр; рис. 8а) - дистальная поверхность радиали, служащая для

соединения с первой примибрахиалью. Ориентирована горизонтально (Ною

crinidae) либо наклонена наружу: у одних видов полого [Репгасгипёве,

Isocrinidae), у других почти отвесно (некоторые Isselicrininae). Имеет мус

кулярное строение. Вентральный край поверхности образует вентральный

гребень.

Ветвление рук - разделение рук на ветви для создан1tя большей длины

пищеводных (вентральных) бороздок. Ветвление происходит на аксилляре.

у Isocrinidae и Holocrinidae 'брахиальные серии над аксилляром примерно

одинаковы (изотомическое вет.вление, рис. 4), У Pentacrinidae резко различны

(гетеротомическое ветвление, рис. 5). Ветвление у Isocrinidae происходит

J-3 раза, у Pentacrinidae - многократно.

Ветвь - часть руки. Над первым аксилляром ,рука делится на правую

(пв, рис. 4) и левую (лв, рис: 4) ветви. Над секундаксилляром левая ветвь

делится на левую (внешнюю, интеррадиальную -:- ив, рис. 4) и правую (внут

реннюю, адрадиальную - ав, рис. 4). Правая ветвь делится на левую (внут

реннюю, адрадиальную) и правую (внешнюю, интеррадиальную). У Isocri
nidae и Holocrinidae размеры правых и левых ветвей примерно одинаковы.

у Pentacrinidae адрадиальные ветви больше не делятся и носят название

рамулей.

Вилка (вл: рис. 51, 54-57) - слившиеся внешние адрадиальные кре-

неллн соседних петалей на сочленовных поверхностях члеников стебля.

Внешние адрадиальны& кренелли - см. адрадиальные кренедли.

Внешние невронные поры - см. невронные поры.

Внешняя ветвь - см. ветвь.

Внутренние адрадиальные кренелли - см. адрадиальные кренелли.

Внутренние невронные поры - см. невронные поры.

Внутренняя ветвь - см. ветвь.

Входящий угол стебля - см. радиальный угол стебля.

Вырост базали (вб; рис. 7) - направленный вниз отросток базали неко-

торых Pentacrinidae. :
Вырост радиали (шпора - вр; рис. 5, 7) - направленный вниз сплошной

или членистый отросток радиали Pentacrinidae. Выросты помещаются в ра

диальных углах верхней части стебля и служат для более прочного соеди

нения с. ним чашечки.

Галерейная альфа-еетка- см. альфа-сетка.

Гамма-сетка - см. экзослой.
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Гетеротомическое ветвление - см. ветвление рук.

Гипозигаль - см. нодаль.

Гипозигальные шипы - тонкие, шиповидные выросты стереома в осевом

канале у нижней сочленовной поверхности водали.

ГипозигальныА валик (гв; рис. 29) - сочленовный (фулькральный) валик

циррусного цоколя. Валик делит сочленовную поверхность цоколя на две

ямки: верхнюю и нижнюю. Он располагается в средней части цоколя, иногда

выше или ниже центра. Может быть простым или сложным. К концам сужается

или расширяется, образуя два треугольных бугорка. По гребню валика часто

проходит продольная бороздка. Устье осевого канала выходит на гребне валика,

выше или ниже его. Оно делит валик на два отрезка: левый и иравый. Валик

бывает прямым или изогнутым так, что его отрезки подняты или опущены.

В этом случае угол, образованный ими, называется углом гипозигального

валика. 'Yi'(1 ""

Дистальная поверхность- верхняя поверхность, ~~~.д~Й'i радиалей. бра

хналей. пиннуляров; нижняя поверхность члеников стебля, удаленная от нодали

поверхность циррали.

Дистальное окончание рук - наиболее удаленные от чашечки части рук:

окончания пиннул ирамулеЙ.

Дистальное окончание стебля - наиболее удаленная от чашечки нижняя

часть стебля. У Репtасгiпidа корней нет и стебель оканчивается обычным

члеником, чаще всего нодальным (рис. 4). Иногда здесь формируетсядиеталь

ное утолщение.

Дистальное утолщение - сильно утолщенный нодальный членик на

дистальном конце стебля Tollmannicrinus. Служит якорем для закрепления

на илистом дне. •
ДистальныА коготок (дк; рис. 4, 28, 32) - последний дистальный членик

цирруса. Имеет форму острого крючка. Служит для прикрепления к поверх

ности субстрата.

ДистальныА пиннуляр (дп; рис. 12) - последний клиновидный членик

пиннулы.

Дистишаль - см. секундибрахиаль.

Дициклическое основание чашечки (базис) - основание чашечки, состоя

щее из двух венчиков: базального и ннфрабазвльного. Инфрабазалей часто

нет у взрослых экземпляров, хотя каналы нервного ствола на внутренней

поверхности базалей говорят о том, что на начальных стадиях онтогенеза

инфрабазали при~утствовали. Основание чашечки с исчезнувшими инфра

базалями называется скрытодициклическим (криптоднциклическнм).

Длина интернода - число члеников стебля между соседними нодалями.

Дорзальная лигаментная ямка (дя; рис. 66, 13-17) -- ямка мускуляр

ного сочленения, расположенная с внешней стороны фулькрального валика.

ДорзальныА гребень (дг; рис. 4) - гребень, протягивающийся вдоль

дорзальной стороны руки.

Звездчатое сечение - см. сечение стебля.

Звездчатость - отношение разности длин интеррадиуса (IR) и радиуса (г)

членикастебля к длине интеррадиуса, т. е. (lR - г) : IR. В круглом стебле

(IR = г) звездчатость равна нулю, в стебле с глубокими радиальными

и острыми интеррадиальными углами может достигать 0,6-0,7 (в теорети

ческом пределе - 1). у некоторых Balanoerinus длина радиуса превышает

длину интеррадиуса, в этом случае звездчатость меньше нуля.

Зональная альфа-сетка (рис. 63) - альфа-сетка, имеющая концентри

чески-зональное расположение пор.

Зубчатость - см. кренелляция.

Зубчики - см. кренелли.
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Изотомическое ветвление - см. ветвление рук.

Интербазальная поверхность (ибп: рис. 9) -- поверхность, по которой

происходит соединение соседних базалей. Она гладкая, в' ее вентральной

части имеются отверстия канала.нервного ствола.

Интербазальный шов (ибш; рис. 6) - линия соединения базалей на

внешней поверхности чашечки. У многих видов отсутствует, так как базали

разделены радиалями.

Интербрахиальная сочленовная поверхность (рис. 17--21) -- поверх

HocTь' по которой происходит соединение соседних брахиалеЙ. Ее строение

имеет первостепенное значение в систематике Репtасгiпidа. Выделяются пять

типов: мускулярная, синартриалъная, синостозиальная, симморфиальная и

сизигиальная.

Интербрахиальный шов (рис. 17---21) -- линия соединения брахналей

на внешней (дорзальной) стороне руки. По рисунку шва можно судить о харак

тере сочленения между брахиалями.

Интернод (интерсизигиум) - серия члеников стебля (ивтернодалей) ,
заключенная между двумя соседними нодалями. Интернод бывает однопо

рядковым, состоящим из одинаковых по размерам члеников (рис. 27), или

многопорядковым,состоящим из разновеликих члеников (рис. 26). Количество

члеников в интерноде (длина интернода) более или менее постоянно для каж

дого вида. Подробнее о строении интернодов морских лилий -- см. [70:З,

1766] .
Интернодаль (lN) -- членик стебля, лишенный циррусных цоколей и

входящий в состав интернода. У некоторых Pentacrinidae интернсдали от

сутствуют.

Интернодальный индекс - среднее число интернодалей в интерноде.

Интерпиннулярная сочленовная поверхность (рис. 166) - сочленовная

поверхность между соседними пиннулярами, имеет мускулярное строение.

Интеррадиальная ветвь -- см. ветвь.

Интеррадвальная петаль -~ см. петалоидное сочленение.

Интеррадиальная поверхность (ирп; рис. 8) - поверхность, по которой

соединяются соседние радиали. Обычно плоская и гладкая, изредка у внешнего

края покрыта слабыми радиальными валиками. Имеется отверстие канала

нервного ствола.

Интеррадиальное зияние (из; рис. 56) ~- перерыв в кренелляции на внеш

нем краю петали. Характерно для члеников стеблей юных экземпляров.

Интеррадиальный валик - валик, проходящий на верхней сочленовной

поверхности радиалей вдоль интерралиальных швов.

Интеррадиальный угол стебля (иу; рис. 51--54, 57) - угол, раСПОJIO

женный подбазалями. Обычно выступает в виде продольного гребня. В прок

симальной части стебля более приострен, чем в дисталвной. На сочленовных

поверхностях члеников интеррадиальным углам соответствуют петали.

Интеррадиааьный шов (ирш; рис. 6, 7) -- вертикальная прямая линия,

по которой соединяются радиали на внешней поверхности чашечки.

Интеррадиус - интеррадиальный (межрадиальный) сектор скелета.

Интеррадиус членика стебля (IR; рис. 42) -расстояние от центра люмена

до вершины интеррадиального угла стебля. У выпуклых и вогнутых члени

ков различен на сочленовной поверхности и в средней части.

Интерсизигиум -- см. интернод.

Интерцирральная поверхность (рис. 306, 316, 33) -- поверхность, по ко

торой соединяются соседние циррали; имеет синартриальное строение.

Инфрааксилляр (iAx; рис. 4) -- брахиаль, расположеннаяпод аксилляром.

Инфрабазаль (iВ; рис. 10. 24, 25) -- табличка чашечки, расположенная

под и между базалями радиально. Пять инфрабазалей образуют инфраба-
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зальный венчик. Инфрабазали обрамляют устье осевого канала, протяги

вающегося от радиальной полости внутрь стебля. На их внешней стороне

имеются отверстия каналов нервного ствола. У большинства Isocrinidae и

Pentacrinidae. инфрабазали крошечных размеров или вторично отсутствуют,

но у Holocrinidae видны на поверхности чашечки.

Инфрабазальноекольцо - см. инфрабазальный венчик.

Инфрабазальный венчик (инфрабаэальное кольцо, пояс; рис. 10) - вен

чик, состоящий из пяти инфрабаэалей, располагающийся внутри венчика

базалей (lsocrinidae, Pentacrinidae) или под ним (Holocrinidae) и являю

щийся дном радиальной полости.

Инфрабазальный пояс - см. инфрабазальный венчик.

Инфранодаль (эпизигаль - iN, рис. 4, 26, 27) - членик стебля, распо

лагающийся под нодалью.

Канал нервного ствола (кн; рис. 8-10, 12) - тонкое округлое отвер

стие, предназначенное для прохождения нервных волокон. Система каналов,

различная в разных группах послепалеозойских криноидей, пронизывает все

таблички чашечки (рис. 11). Канал нервного ствола сообщается с осевым

каналом, разветвляется в инфрабазалях, проходит через базали и радиали

и сливается с осевым каналом рук. Отверстия каналов имеются на наружной

поверхности инфрабазали (два), на внутренней и верхней поверхностях ба

зали (по одному, всего на базали - 4), на нижних и боковых сторонах радиали

(по одному, всего на радиали - 4, не считая осевого).

Каркас - см. стереом.

Квартаксилляр (IVAx) - четвертый от радиали аксилляр.

Квартибрахиаль (IVBr; рис. 4) - брахиаль четвертой брахиальной серии

(четвертого порядка).

Кринтаксилляр (УАх) - пятый от радиали аксилляр.

Квинтебрахиаль (VBr) - брахиаль пятой брахиальной серии (пятого

порядка) .
Колумналь - см. членик стебля.

Косое. мускулярное сочленение - см. мускулярное сочленение.

Косталь - см. примибракиаль.

Краевые кренеали (периферические или маргинальные кренелли - кк;

рис. 51-55, 57) - кренелли, расположенные у внешнего края петали. между

вилками или между радиальными треугольниками.

Краевые невронные поры -~ см. невронные пор~.

Краевые ребра (кр; рис. 20а) - тонкие ребра, расположенные у внеш

него края симморфиальной сочленовной поверхности брахналей или на фасет

ке циррусного цоколя (рис. 29).
Кренеяви (зубчики - к; рис. 68, 58, 66--68) - зубчики, обрамляющие

петали сочленовных поверхностей члеников стебля и петали нижней поверх

ности базалей. Служат для прочного соединения табличек скелета, обеспе

чивая определенную подвижность. Кренепли подразделяются на адрадиальные

и краевые.

Кренелляция (зубчатость; рис. 51-57) ..:... характер расположения и раз

вития кренеллей на сочленовной поверхности члеников стебля.

Криптодициклическое основание - см. дициклическое основание чашечки.

Криптосимплектиальное сочленение (рис. 58) - неподвижное сочленение

между нолалью и инфранодалью. рисунок которого в ослабленном виде повто

ряет петалоидное (симплектиальное) сочленение. Является местом отрыва

стебля.

Кроющие пластинки (кп; рис. 12) - крошечные чешуеобразные пластин

ки, прикрывающие амбулякральные желобки. Располагаются в ямках вент-'

ральной стороны пиннуляров.
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Латеральная мускульная ямка {лмя: рис. 136; 146, 17а) - ямка. распо
ложенная сбоку от осевого канала на мускулярной сочленовной поверхнnсти

брахналей. ;
Левая ветвь - см, ветвь,

Левыii отрезокгипооигального валика (л о; рис. 29) - часть гипознгаль

нога валика слева от циррусного канала.

Лигаментная ямка (ля; рис. 136, 176) - ямка, являющаяся местом при
крепления пучка лигаментных волокон на дне дорзальной мускульной ямки

брахиалей и радиалей.

Лигаментное поле (лпл; рис. 18а) -- пологая вдавленностьпа обе стороны

от сагиттальноговалика синартриальнойсочленовной поверхности брахиале'А.
Лимб (обрамляющее.поле -л; рис. 56)- гладкое или радиально

ребристое поле, окружающее петвлоидную розетку на сочленовных поверх

ностях колумналей Аизипосппия. Ширина .лимба зависит от положения чле

ника в стебле. На проксимальных члениках .1И\<16 может отсутствовать; а ди

стально его ширина нередкопревышаетдиаметр розетки. Лимб покрыт радиаль

ными валиками (рв; рис. 56), часто собранными R пучки 110 два или три, либо

прерывистыми группами мелких ребер.

Луч - см. рука.

Люмен (устье осевого канала - ок: рис. ,5 1-,58, 66-68) -- отверстие

осевого канала на сочленовной поверхности члеников стебля. Может быть

круглым или слегка пятиугольным.Диаметр люмена (d; рис. 42) обычно очень

небольшой.

МарГИН8Льныекренелли- см. краевые кренелли.

МногопорядковыА ннтернод -- см. интернод.

Моноциклическое основание чашечки (базис) ~ основание чашечки, со

стоящее из одного базальнего венчика. У Isocrinidae и Pentacrin,idae разви

вается вторично при исчезновении инфрабазалей.

Мускулярная ямка - см. мускулярное сочленение.

Мускулярное сочленение (рис. 66, 13-17) - наиболее подвижный тип

соединения, осуществляемый мускулами и лигаментами. Встречается между

пиннулярами, брахиалями, между радналью и первой примибрахиалью. Харак

теризуется наличием более или менее четко выраженного фулькрального

валика, проходящего поперексочленовной поверхности. В его середине.распо

ложено овальное отверстие осевого. канала. Вдоль валика часто проходит

бороздка. Дораально от валика находится крупная дорзальная мускульная

ямка снебольшим лигаментным углублением в средней части. Вентрально

от валика, по обе стороны от осевого канала. вередко-располагаются лате

ральные мускульные ямки. ЕсJtиониравны 110 размерам ИЛИ отсу"!рвуют ,
мускулярное сочленение называется прям.ЫмАрис. 13, 17a). Если ·латера.nъ

ные ямки значительно отличаются друг от друга(Щl брахналях спиннуль

ными ЦОКОЛЯМИ), сочленение носит название косого (рис: 14). С вентраJII;>~ОИ

стороны расположены две вентральные мускульные ямки, относительные

размеры которых зависят от размеров латеральных ямок. Вентральные ямки

разделены вентральной щелью.

Мутовка (М; рис. 4) - нодаль С: циррусаМи.

Мутовчатыiiчленик ~ см '. нодаль.. .....•.. . . '. ..:. !}>~",

Наружная поверхность бааали (нпб;рис.9)~ловtРХIlР~;r·Ь!,б~~~Jt»;6ИДII'
мая 141'1 внешней стороне чашечки. В том случа:е,есJtибаЗ8.,'щке,еОприкасаются

боковыми сторонами, очертание наружной П06ерхньс~п rр~угмi:iноеи'Jti1 ром
бическое. Если базали образуют непрерывный венчик; qчерТ~f1ие:J:tхповсрх

насти пятиугольное или шестиугольное. Поверхность.эбазалея '~аще всего

гладкая, в редких случаях на ней наблюдаются хаотично разбросанныема.чснь-

кие бугорки. .
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Наружная поверхность брахиали~· поверхность брахиали, видимая

на дорзальиои стороне руки. У брахналей. лишенных пиннульного цоколя,

очерганис лгаружной поверхности прямоугольное (рис. J3a); у брахиалей,

несущих пиннулы, внешняя поверхность клиновидная (рис. 14а); у аксил

ляров - треугольная (рис. 15а) или овальная. Поверхностьбрахиалей в

большинстве случаев гладкая, ровная или выпуклая. Иногда отмечается

скульптура в виде небольших хаотичных бугорков, продольных дорзальных

гребней или шиповидных выростов, расположенных на верхней кромке наруж

ной поверхности.

Наружная поверхность лрадиаяи (нпр..: рис. 8) - поверхность радиали,

видимая на внешней стороне чашечки. Чаще всего пна имеет пятиугольное

очертание. У Pentacrinidae, за счет выроста,- клиновидное. У Isocrinidae
поверхность радиален выпуклая и наклонена так, что диаметр' радиального

венчика вверху эначнтельно шире, чем в основании. Иногда наружные поверх

ности радиален обращены почти вниз. YHolocrinidae они вертикальны.Обычно

радиали гладкие, изредка их поверхность l-iеСет скульптуру в виде бугорков,

хаотично разбросанных или собранных в вертикальные ряды.

Наружная поверхность члеников стебля (рис. 43-50) - поверхность

члеников, видимая на внешних сторонах стебля. она может быть вогнутой

(плавно-вогнутой, угловато-вогнутой}, плосковогнутой. прямой, плосковыпук

лой И выпуклой (плавно-выпуклой, угловато-выпуклой, килевато-выпуклой}.

Наружная поверхность гладкая или несет скульптуру.

Невронные поры (нп; рис. 51, 55, 59) - маленькие отверстия на поверх

ности петалей члеников стебля, служащие для прохождения продольных

нервных тяжей. Поры гораздо крупнее ячеек сетки стереома и хорошо видны

даже при небольшом увеличении. У каждого вида свое расположение неврон

ных пор. Поры В зоне кренелляции называются внешними (рис. 66), на внеш

ней границе петали - краевыми (рис. 67), рассеянные по петали - внутрен

ними (рис. 68). У Репtасгiпidае и, возможно, Ноlосгiпidае отсутствовали.

Неполная водаль (рис. 38, 40, 41) -- нодаль, имеющая менее пяти цир

русных цоколей.

Неполная сочленовная поверхность--см. пегалоидноесочленение.

Непрерывный базаяьный венчик (сомкнутый, сплошной) -- базальный

венчик, таблички которого на внешней поверхности чашечки соприкасаются

боковыми сторонами.

Неупорядоченная альфа-сетка (хаотичная-рис. 62) - альфа-сетка

с хаотично расположеннымиэячейквми в' поперечном сечении, перпендику

лярном осевому каналу.

Нижмиiiуголрадиали (нур;рис. 8б)-ДВУГрВI-iНЫЙУГОЛ, образованный

базалъно-рвдиальными поверхностями раJiиалИ.УJsосгiпidае ". Holocrinidae,
в большинстве случаев. равенвёрхнему углу базали. у J>crtacrinidae равен

углу на окончании выроста-радиали.

НfJ.жняяя~ка (ня;Р~с. 29)- нижняя ямка фасетки циррусного цоколя.
НодалЬ{'узловой, мутовчатый членик; гипозигаль-N; рис. 4,26--28,

34-41) - членик стебля, несущий цоколи для прикрепления циррусов. Нолали

располагаются через определенные интервалы вдоль стебля \1 чаще всего

разделены иитернодалями. У Репtасгiпidае в проксимальной части стебля

нодали следуют одна за другой, а интернсдали отсутствуют (рис. 5). Нолали

являются члениками первого порядка и по размерам крупнее интернодалей.

Сочленение нолали с инфранодальючасто более прочное, чем обычно (крипто

симплектиальное). Поэтому эти два членика иногда называют иолальной

парой, выделяя верхний членик - гипозигаль (т. е. собственно иолаль) и

нижний - эпизигаль (т. е. инфранодаль}. Нодали бывают полными и непол

ными.
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Нодальная пара - см. нодаль.

Нодальный индекс - среднее число циррусных цоколей на неполной

нодали. Зависит от диаметра стебля, от положения нодали в стебле, от эколо

гической обстановки и т. д. [148, 151, 1014J.
Обрамляющее поле - см. лимб.

Однопорядковый интерноД - см. интернод.

Октаксилляр (VIIIAx) - восьмой от радиали аксилляр.

Октобрахиаль (УIIIВг) - брахиаль восьмой брахиальной серии (вось-

мого порядка). .
Опорный валик - см. фулькральный валик.

Осевой канал (центральный канал - ок; рис. 6, 7, 10, 13--21, 30, 31
и др.) - тонкий круглый, пятиугольный или овальный канал, служащий для

помещения кровеносных сосудов и нервных волокон. Проходит почти через

все скелетные элементы: через все членики стебля (по их осевой ЛИНИИ), через

все циррали, радиали, брахиали и пиннуляры.

Основание стебля - см. дистальное окончание стебля.

Основание чашечки (базис) - проксимальная часть чашечки, состоящая

из базалей и инфрабааалей, Служит для равномерного распределения нагрузки

от кроны на несущие структуры (стебель). У Pentacrinida бывает дицикли

ческим или криптодициклическим.

Основная табличка - см. базаль.

Основное кольцо- см. базальный венчик.

Основной пояс - см. базальный венчик.

Патина - см. чашечка.

Перегородка - см. перегородочная зона.

Перегородочная зона (радиальная зона, перегородка - пз; рис. 54, 55,
57) - полоса, разделяющая соседние петали на сочленовных поверхностях

члеников стебля. Может быть прямой либо сужающейся к центру или к пери

ферии, гладкой или покрытой адрадиальными кренеллями. Вдоль перегоро

дочной зоны иногда проходит радиальная бороздка.

. Перилюмен - см. приосевое поле.

Периферические кренеали - см. краевые кренелли.

Петалоидная розетка - см. петалоидное сочленение.

Петалоидное сочленение (симплексиальное сочленение - рис. 51-58) 
тип сочленения колумналей. при котором продольные лигаментные тяжи стебля

концентрируются в пять колонн. Следствием. такой концентрации является

появление на сочленовных поверхностях члеников стебля петалей - гладких,

слегка вогнутых полей, имеющих каплевидную, ланцетовидную или секто

риальную форму (пт; рис. 51-58). Петали ограничены со стороны осевого

канала приосевым приподнятым полем (перилюменом), по бокам - перего

родочными зонами или адрадиальными кренеллями и по периферии - крае

выми кренеллями. Петали перфорированы невронными порами. Пять петалей

вместе образуют петалоидную розетку (петалоидум). Петалоидум с узкими

щелевидными петалями, окруженными многочисленными маленькими зубчи

ками, называется узкопетальным (рис. 52, 53). Петалоидум со сравнительно

широкими каплевидными, ланцетовидными или секториальными петалями,

окруженными крупными кренеллями, называется широкопетальным (рис. 51,
54-57). Первый характерен для Pentacrinidae, второй для Isocrinidae. Если

кренелли занимают все межпетальное пространство, артикулум называется

полным (Isocrinidae; рис. 54, 57). Если кренелли оставляют гладкие площади

(радиальныетреугольники) вне петалей. сочленовная поверхность называется

неполной (Pentacrinidae и некоторые Isocrinidae; рис. 52). Если на свободных

площадках образуется скульптура, сходная с кренеллями, артикулум назы

вается псевдополным (Seiroerinus; рис. 53). У Austinocrinus центральная
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розетка окружена лимбом. На нижней стороне каждой базали также имеется

одна петаль. ограниченная со всех сторон кренеллями (рис. 68).
Петалондум - см. петалоидное сочленение.

Петаль - см. петалоидное сочленение.

Пиннула (Р; рис. 4, 12) - наименьшая, неделяшаяся (не имеющая ответв

лений осевого канала) ветвь кроны. Пиннулы присоединяются к пиннульным

цоколям брахналей и состоят из небольшого числа члеников - пнинуляров.

На конце пиннулы располагается днстальный пиннуляр.

Пиннульный цоколь (пиннульная ямка - пц; рис. 12, 146) - место при

крепления пиннулы к брахиали. Располагается сверху на внутренней или

боковой стороне, попеременно справа и слева, на соседних брахналях. На аксил

лярах отсутствует. Появление цоколя приводит к образованию косой муску

лярной сочленовной поверхности брахиали и к превращению ее из прямо

угольной в клиновидную. Сочленовная поверхность пиннульного ЦОКОЛЯ мус

кулярная, имеет в центре отверстие осевого канала, соединяющегося с осевым

.каналом брахиали. Фулькральный валик делит-поверхность на две мускуль

ные ямки: дорзальную и вентральную.

Пиннуляр (рис. 16) - членин-пнннулы. Желобообразная табличка с вы

пуклой или уплощенной дорзальной стороной. Вдоль внутренней стороны

проходит вентральная бороздка, по обе стороны от которой располагаются

ямки кроющих пластинок. Сочленовные поверхности между пиннулярами

мускулярные. Фулькральвый валик делит их на дорзальную и две вентраль- .
ные мускульные ямки.

Пиннуляция - совокупность пиннул.

Плечевой членик - см. аксилляр.

ПоверхностныА слой - см. экэослой.

Полная нодаль (рис. 34-37, 39) - нодаль с пятью циррусными цоколями.

Полная сочленовная поверхность - см. петалоидное сочленение.

Поперечный валик - см. фулькральный валик.

Правая ветвь - см. ветвь.

Правый отрезок гипозигального валика (по; рис. 29) - часть гипози

гального валика справа от циррусного канала.

Примаксилляр (IAx; рис. 4, 5, 12) -- первый над радиалью аксилляр.

Примибрахиалль .(косталь - IВг; рис. 4, 5, 11, 12) - брахиаль первой

брахиальной серии (первого порядка). В кронах большинства пентакринид

имеется две примибрахвали в каждом радиусе, и только у Metacrinus и Sara
crinus их бывает от 4 до 7.

Приосевое поле (центральное поле-пп; рис. 51, 55, 57, 58) -припод

нятая, обычно гладкая, округлая или пятиугольная площадка, окружающая

люмен на сочленовных поверхностях члеников стебля. Называется также

перилюменом.

Продольная бороздка (пб; рис. 29) .:.- бороздка, протягивающаяся ваовь

фулькрального валика на мускулярных сочленовных поверхностях брахи~

или вдоль гипозигального валика пиррусной фасетки.

Продольный валик - см. фулькральный валик.

Проксимальная поверхность - верхняя сочленовная поверхность члеников

стебля, обращенные к нолали сочленовные поверхности цирралей, нижние

поверхности базалей, радиалей. брахналей и пиинуляров.

Прямое мускулярное сочленение - см. мускулярное сочленение.

Прямоугольная альфа-сетка (рис. 65) - альфа-сетка с круглыми или

квадратными ячейками, расположенными правильными рядами.

Псевдополная сочленовная поверхность -' см. петалоидное сочленение.

Радналь (R; рис. 4-8, 11, 12) -табличка чашечки, расположенная

над и между двумя базалями и служащая опорой руке. Радиаль - одна из
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самых крупных табличек скелета. Она имеет форму многогранника, ограни

ченного сверху мускулярной радиально-брахиальной сочленовной поверх

ностью, снаружи - наружной поверхностью, снизу - двумя гранями базаль

но-радиальных поверхностей, изнутри - стенкой радиальной полости, сбоку 
двумя интеррадиальными поверхностями. На нижних и боковых поверхностях

имеются отверстия канала нервного ствола, а сверху - отверстие осевого

канала. Изнутри вдоль радиали. сверху вниз, проходит неглубокая вентраль

ная бороздка. Радиали Pentacrinidae снабжены направленными вниз выроста

ми. Пять радиалей вместе образуют радиальный венчик.

Радиальная бороздка (рб; рис. 55, 58) - бороздка, проходящая от лю

мена к радиальному углу стебля (к радиальному треугольнику), разделяю

щая адрадиальные кренеали соседних секторов на сочленовных поверхностях

колумналей. У одних видов сообщается с осевым каналом или с периферией,

у других представлена короткой канавкой на гладкой перегородочной зоне.

Служит для соединения осевого канала со стеблевыми порами в проксималь

ной части стебля. У большинства видов дистально отсутствует.

Радиальная зона - см. перегородочная зона.

Радиальная полость (центральная полость - рп; рис. 66) - полость,

заключенная внутри венца радиалей. В ней частично помещаются внутренние

органы животного, отсюда начинается осевой канал стебля и отходят каналы

нервного ствола. Полость имеет звездчатое или десятилучевое очертание.

Сверху прикрывается тегменом.

Радиально-брахиальная сочленовная поверхность - см. верхняя поверх

ность радиали.

Радиальное кольцо - см. радиальный венчик.

Радиальное углубление (ру; рис. 4, 26, 27) - углубление на шве между

двумя члениками, расположенное радиально.

Радиальные валики - см. лимб; радиальный треугольник.

Радиальные поры - см. стеблевые поры.

Радиальные ребра - см. сизигиальное сочленение.

Радиальный- венчик (радиальное кольцо, пояс) - совокупность пяти

радиалей чашечки. Радиальный венчик лежит над базальным (так что радиали

чередуются с базалями) и заключает радиальную полость. Очертание радиаль

ного венчика пятилопастное, реже круглое. Вверху он .шире, чем внизу.

Радиальный пояс - см. радиальный венчик.

Радиальный треугольник (рт; рис. 51, 53) - пространство, заключенное

между двумя соседними пегалями и периферией неполной сочленовной поверх

ности члеников стебля. Различен по размерам и форме. У Seirocrinus треуголь

ники очень крупные, приподнятые и несут скульптуру в виде хаотичных бугор

ков, радиальных валиков (рв; рис. 53) или двух рядов зубчиков, повторяющих

очертание кренелляцин петалей. Зубчики служат для соединения с малень

кими юными члениками, появляющимися между старыми. В· проксимальной

части стебля треугольник сообщается с осевым каналом по радиальной борозд

ке и с наружной поверхностью стебля через стеблевые поры.

Радиальный угол стебля (входящий угол стебля - ру; рис. 51-54,57) 
угол стебля, располагающийся под радиалями. Обычно вогнут., Скульптура

члеников в радиальных углах, как правило, выражена ярче, чем на интер

радиальных. Во входящих углах нодалей помещаются циррусные цоколи.

Радиус - радиальный сектор скелета.

Радиус членика (г; рис. 42) - расстояние от центра люмена до вершины

радиального угла стебля. Может быть различным на сочленовной поверх

ности и в средней части членика за счет выпуклой или вогнутой боковой поверх

ности.

Разомкнутый базальвый венчик - базальный венчик, таблички которого
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на внешней поверхности чашечки не соприкасаются боковыми сторонами.

Рамуля (рм; рис. 5) - часть руки Репtасгiпidае, отходящая от основной

ветви, больше не делящаяся, но несущая пиннулы. Рамули расположены на

адрадиальной стороне брахиальной ветви и состоят из значительного числа

члеников - брахналей (до 100 и более).

Розетка - см. пегалоидное сочленение.

Рука (луч) - часть кроны, располагающаяся над одной радналью. Раз

деляется у основания на две ветви: правую и левую.

Ручная серия - см. брахиальная серия.

Ручная формула - система определенным образом расположенных сим

волов, знаков и цифр, позволяющая графически изобразить строение кроны.

Можно ввести буквенные обозначения для табличек кроны, а цифрами опре

делить их количество (рис. 22). Фигурная скобка может символизировать

ветвление руки (или верхнюю поверхность аксилляра). МlfOготочия после

цифры говорят о том, что полное число брахналей наблюдать не удалось.

Можно условными знаками обозначить не только таблички кроны, но и типы

сочленений между ними и характер пнннуляцин (рис. 23).
Ручной членик - см. брахиаль.

Сагиттальный валик - валик, проходящий в дорао-вентральном направ

лении на синартриальной сочленовной поверхности.

Секстаксилляр (VIAx) - шестой от радиали аксилляр.

Секстибрахнаяь (VIВr) - брахиаль шестой брахиальной серии (шестого

порядка) .
Секундаксилляр (IIАх; рис. 4, 5) - второй от радиали аксилляр.

Секундибрахнааь (дистишаль - IIBr; рис. 4, 5, 11, 12) - брахиаль второй

брахиальной серии (второго порядка).

Септаксилляр (УНАх) - седьмой от радиали аксилляр,

Септибрахиаяь (VIIBr) - бракиаль седьмой брахиальной серии (седьмого

порядка) .
Сетка - тонкая кальцитоваярешетка с полыми ячейками диаметром

несколько микрон, образующая скелетные элементы (стереом) . Бывает трех

типов: альфа, бетта и гамма.

Сечение стебля - имеет пятилучевую симметрию и бывает звездчатым

(рис. 52), пятилопастным (рис. 53, 55), пятиугольным (рис. 51, 57) или круглым

(рис. 56). В одном стебле может изменяться от звездчатого или пятилопаст

ного проксимально до пятиугольного или круглого дистально.

Сизигиальное сочленение (рис. 21) - тип неподвижного соединения

между брахналями с хорошо развитыми радиальными ребрами, проходящими

от осевого канала к периферии. Ребра (рр; рис. 21а) могут быть простыми,

раздвоенными, могут начинаться от центра или быть вставными. На дорзаль

ной стороне руки сизигия узнается по пунктирному или зазубренному шву

(рис. 216).
Снмморфиавьное сочленение (рис. 20) - тип неподвижного соединения

между брахиалями с гладкой изогнутой поверхностью, снабженной слабыми

краевыми ребрами по внешнему (дорзальному) краю сочленовной поверх

ности. Устье осевого канала круглое или овальное. На дорзальной стороне

руки узнается по тонкому изогнутому шву (рис. 206).
Сямпаектнвяьное сочленение - см. петалоидное сочленение.

Синартриаяьное сочленение (рис. 18) - тип малоподвижного соединения

между брахиалями со слабо выраженным фулькральным (сагиттальным)

валиком, проходящим дорзо-вентрально. По обе стороны от валика имеются

пологие лигаментные углубления (рис. 18а). Устье осевого канала овальное.
. На дорзальной стороне руки синартрия узнается по щелевидным зияниям

по бокам и по соприкосновению брахналей в одной дорзальной точке (рис. 186).
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Синостоаиальное сочленение (рис. 19) - тип неподвижного соединения

между брахиалями с совершенно гладкой поверхностью. На дорзальной сто

роне руки синостоза узнается по прямому, очень тонкому шву (рис. 196).
Скрытодициклическое основание - см. дициклическое основание.

Скульптура -- характер рельефа внешней поверхности члеников стебля,

дорзальной поверхности базалей, радиалей и брахиалеЙ.

Сомкнутый базальный венчик - см. непрерывный базальный венчик.

Сочленовная поверхность (аргикулум) - поверхность, по которой проис

ходит соединение соседних элементов скелета. Может иметь различный харак

тер в зависимости от своего положения и назначения.

Сочленовный валик - см. фулькральный валик.

Сочленовный шов -- линия, по которой наблюдается соприкосновение

соседних элементов скелета. В стебле может быть гладким (гш; рис. 4) в том

случае,' если кренелли Не"доходят до периферии членика, или зазубренным

(зш; рис. 4), если кренелли достигают края. 3азубренность шва бывает пило

образной или волнистой. У одних видов она резче выражена на интеррадиаль

ных углах, у других -- на радиальных. Шовмежду нодалью и инфранодалью

часто прямой, в некоторых случаях под циррусными.цоколями изогнут вниз,

иногда над ними приподнят вверх.

Сплошной базальный венчик -- см. непрерывный базальный венчик.

Стебель (рис. 4, 5) - часть ске..пета, расположенная под базалями и слу

жащая. опорой чашечке и кроне. Стебель может быть коротким (до несколь

ких см - Pentacrinus; рис. 5) или очень длинным (до 20 м - Seirocrinus) ,
различным по строению, но всегда состоит из члеников. При помощи стебля

животное прикрепляется к .поверхности морского дна или к плавающим в воде

предметам. Некоторые формы образуют переплетенные стеблями колонии.

Стебель не имеет корней, но снабжен мутовками циррусов. Диаметр стебля

практически постоянен по всей его длине, но у Репласппив он дистально су

жается. Стебель имеет пятилучевую симметрию, которая в случае искажения

базиса может меняться. Известны четырех-, шести- и даже семилучевые

экземпляры.

Стеблевые поры (радиальные поры -- сп; рис. 4) - щелевидные или

круглые отверстия, расположенные радиально в месте соединения двух чле

ников стебля. Они соединяют наружную поверхность стебля с осевым каналом

и развиты только на участке стебля, напосредственно примыкающем к чашечке.

Ниже они довольно быстро зарастают, хотя соответствующие им радиальные

углубления могут сохраняться и дистально.

Стенка радиальной полости --, поверхность, образованная внутренними

(вентральными) сторонами радиалей. баэалей, а иногда и инфрабаэалей.

Может быть гладкой или покрытой беспорядочными гранулами или вали

ками.

Стереом (каркас) - твердая, тонкопористая составляющая табличек

скелета.

Супранодаль (sN; рис. 4, 26, 27) - членик стебля, располагаюшийся

над нодалью.

Табличка (элемент скелета) - одна из составляющих скелета, связанная

с соседними нервным тяжем, лигаментами, а иногда и мускулами.

Тегмен - кожистая пленка, прикрывающая мягкие ткани, помещающиеся

в чашечке. Тегмен инкрустирован большим числом чешуеобразных и иголь

чатых табличек. На поверхности тегмена проходят амбулякральные бороздки,

ведущие от рук к ротовому отверстию, рядом с которым расположено анальное

отверстие.

Тека - см. чашечка.

Тертаксилляр (IIIAx; рис. 4, 5) - третий над радналью аксилляр.
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Тертибрахиаль (пальмар, IIIВг; рис. 4, 5, 11) - брахиаль третьей бра-

хиальной серии (третьего порядка).

УзкопетальныА петалоидум - см. петалоидное сочленение.

УзловоА членик - см. нодаль,

Устье осевого канала - см. люмен.

Фасетка циррусного цоколя (циррусная фасетка; рис. 29) - сочленов

ная поверхность, предназначенная для соединения первой (проксимальной)

циррали с циррусным цоколем. Поверхность имеет синартриальное строение

и разделяется на две ямки: верхнюю (обычно меньшую) и нижнюю. Между

ямками проходит гипозигальный валик с циррусным каналом, сообщающимся

с осевым каналом стебля. Верхняя и нижняя ямки имеют, как правило, разный

наклон по отношению к оси стебля. Нижняя почти вертикальна, а верхняя

может быть горизонтальной, слабо наклонной или почти отвесной. Иногда

вдоль нижнего или верхнего края сочленовной фасетки отмечаются краевые

ребра. Фасетка часто окружена тонким валиком.

ФулькральныА валик (сочленовный, опорный, поперечный, продольный

валик - фв; рис. 66, 17а, 18а) - валик, служащий опорой подвижного муску

лярного или синартриального сочленения. По обе стороны от него распола

гаются мускулярные или лигаментные углубления. Вдоль валика обычно

,проходит тонкая продольная бороздка, а в его середине - отверстие осевого

канала.

Хаотичная альфа-сетка - см. неупорядоченная альфа-сетка.

Центральная полость - см. радиальная полость.

Центральная розетка - см. петалоидное сочленение.

Центральное поле - см. приосевое поле.

ЦентральныА канал - см. осевой канал.

Цирраль (рис. 30-33) - членик цирруса. Может быть круглым, оваль

ным (Isосгiпidае и Holocrinidae) или ромбическим (Pentacrinidae) в попе

речном сечении. Проксимальные циррали, как правило, поперечно-овальные,

уплощенные с вогнутой проксимальной и выпуклой днетальной сторонами

(рис. 30). Циррали из средней части цирруса цилиндрические с круглыми

сочленовными поверхностями, расположенными косо по отношению к осевой

линии членика. Дистальные циррали высокоовальные с хорошо выраженным

зубцом или гребнем на нижней (вентральной) стороне (рис. 31). Последняя

дистальная цирраль имеет вид коготка (рис. 32). Фулькральный валик и осе

вой канал расположен выше центра интерцирральной сочленовной поверх

ности. Валик дистальных цирралей расщеплен на концах. Верхние ответвле

ния соединяются в кольцо, помещающееся над осевым каналом (рис. 316).
Фулькральный валик цирралей Pentacrinidae (рис. 33) расположен вдоль

короткой оси ромба сочленовной поверхности и представляет собой два не

больших треугольных бугорка по обе стороны от осевого канала.

Циррус (ц; рис. 4, 5, 28) - членистый отросток, отходящий от нодавв,

Служит для прикрепления к поверхности субстрата. Длина циррусов различна

в разных группах Pentacrinida и на разных участках одного стебля. Циррусы

в совокупности с нодалью образуют мутовку. Число циррусов В мутовке

от одного до пяти. Циррусы состоят из цирралей.

ЦиррусныА канал (цк; рис. 29) - канал, соединяющий осевой канал

стебля с циррусом.

ЦиррусныА цоколь (циррусная ямка, циррусный рубец - цц; рис. 4,
26-28) - место прикрепления цирруса на нодали, Цоколи располагаются

в радиальных углах, обычно углубленных, чаще всего в средней части нодали.

Проксимально в стеблях Austinocrinus цоколи находятся на верхней кромке

водали и захватывают супранодаль. У lsselicrinus (рис. 40) цоколи распо

лагаются на нижней кромке нодали, иногда захватывая инфранодаль. Цоколи
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могут быть крупными, занимающими почти всю радиальную сторону нодали,

или маленькими, поперечио-овальными или круглыми. Цоколь может выступать

над наружной поверхностью стебля, что является результатом слияния с ним

первых проксимальных цирралей (Austinocrinus, некоторые lsselicrinus);
может быть углубленным так, что сечение нодали становится звездчатым

(Percevalicrinus, Tyrolecrinus). Скульптура подали возле циррусного цоколя

может отличаться от скульптуры остальной поверхности стебля.

Чашечка (тека, патина - рис. 6, 7) - основание кроны, состоящее из

(инфрабазалей) бааалейи радиалей. Служит дномчашковой полости и опорой

для рук.

Чаwковая полость - полость, в которой помещаются внутренние органы

ЖИВОТНОГО. Ее стенк" составлены из (инфрабаэалей) базалей, радиалей и

первых брахналей.

ЧленifК рамули - брахиаль, составляющая в совокупности с другими

ветвь кроны, рамулю.

Чл~ItИК руки -. см. брахиаль.

Членик стебля (колумналь- чс; рис. 4, 5, 24-28) - табличка, в сово-

.купностис другими составляющая стебель. Высота члеников в одном стебле

может быть различна. Наиболее высокие членики появляются раньше других

и относятся к первому порядку (чс1; рис. 26), позднее образуются членики

второго (чс2) , третьего (чс3), четвертого (чс4) и Т. д. порядков. Членики

первого порядка имеют высоту в радиусах больше, чем в интеррадиусах, хотя

в целом они могут быть ниже члеников второго порядка. У члеников стебля,

кроме высоты, измеряется длина радиуса (г - рис. 42), длина интеррадиуса

(lR) и диаметр (О).

Членик цирруса - см. цирраль.

Широкопетальиый петалоидум - см. петалоидное сочленение.

Шпора - см. вырост радиали.

ЭКЭOCJlой (поверхностный слой, гамма-сетка - эс; рис. 59) - слой плот

ного, почти монолитного скелетного вещества, покрывающий стереом по наруж

ной поверхности члеников стебля.

Элемент скелета - см. табличка.

Эпизигаль - см. инфранодаль.

Ямки кроющих пластинок (я; рис. 12) - две-три пары ямок, симметрично

расположенных вдоль вентральной борозды пнинуляров. Служат для прикреп

ления кроющих пластинок.

Ячейки сетки - пустоты кальцитовой сетки стереома. Имеют различные

размеры и форму в зависимости от положения в табличке. Ячейки альфа-сетки

имеют каналовидную форму с округлым, квадратным или многоугольным

сечением. Ячейки бета- и гамма-сетки меньше по размерам и имеют непра

вильную или ромбовидную форму.
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3. СИСТЕМАТИКА ОТРЯДА PENTACRINIDA

Все послеnалеозойские морские лилии, в силу их онтогенетического, фило

генетического и экологического развития, могут быть разделены ка две большие

группы. Представители одной (куда относится и отряд Pentacrinida) имеют

циррусы, но обходятся без дистального неподвижного прикрепления. Арти

кулумы цирралей бифасциальные (синартриальные). Циррусы могут распо

лагаться мутовками на значительныхинтервалах вдоль стебля. Но в некоторых

случаях число интернодалей может сокращаться до минимума. Нередко более

или менее многочисленныециррусы помеlцаются на единой центродорзальной

табличке, сформировавшейсяиз некогда слитых колумналей. Циррусы могут

атрофироваться, но обязательно существуют на юной стадии развития.

Первая группа криноидей охватывает, таким образом, семисессильные.

вагильные, планктонные и псевдопланктонные формв, несущие циррусы на

протяжении всей жизни или только на юной стадии.

Представители второй группы, где наиболее типичны Mil1ericrinida, не

обладали циррусами. Они постоянно и неподвижно прикреплялись дистальным

диском, дистальным наростом, радикулярными циррусами или основанием

чашечки. Вторая группа объединяет, следовательно, только сессильные формы,

не проходившие в процессе онтогенеза циррусную фазу.

Две названные группы представляют подклассы послепалеозойских кри

ноидей. Названия этим группам даны по самым древним (исходным) мезо

зойским представителям: Holocrinoidea и Dadocrinoidea, соответственно. При

таком разделении неопределенным оказывается положение отряда Uintacri
пidа, юные стадии онтогенетическогоразвития которого неизвестны.

Подкласс Dadocrinoidea охватывает отряды MiIlericrinida, Cyrtocrinida
и Bourgueticrinida.

Подкласс Holocrinoidea подравлеляется на отряды по степени и качеству

развития циррусного аппарата. Членистый стебель с нодалями, несущими

циррусы, у Репtасгiпidа, Tulipacrinida и у юных Encrinida; слияние колум

налей (иногда незавершенное) в единую центродорзаль, снабженную цир

русами - у Соrпаtulidа; атрофия циррусов с сохранением таблички (в редких

случаях исчезающей), гомологичной стеблю или центродорэали - Roveacri
nida. Не менее важной в данном случае является и степень консолидации

чашечки. У Tulipacrinida и некоторых Rоvеасгiпidа чашечка представляет

собой единое целое, образовавшееся из слитых радиальных и базальных

табличек. Для многих Comatulida и Roveacrinida характерна, кроме того,

редукция не только инфрабааалей, но и базалей. так что чашечка оказывается

построенной лишь из крупных радиалей (не считая центродорзали). Развитие

петалоидного сочленения отмечается между колумналями в стебле (Penta
crinida, Tulipacrinida) или только на границе между базисом и центродор

залью (Comatulida). Руки могут быть Д.1ИННЫМИ, ветвящимися, состоящими

из сотен брахналей (Pentacrinida, Comatulida) или из относительно немного

численных, лопасгевидныхтабличек, отвечающих планктонномуобразу жизни

животных (Roveacrinida). Брахиальные серии могли консолидироваться до

состояния единых радиальных пластин (Tulipacrinida).
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На основании изложенного таксономическая схема послепалеозойских

криноидей (до уровня отрядов) может быть представлена следующим 06
разом.

Подкласс Dadocrinoidea subclass ПОУ.

Сессильные морские лилии, неподвижно прикрепляющиеся дистальным

диском, дистальным наростом, радикулярными (неподвижными) циррусами

или базисом чашечки. Стебель без циррусов. Циррусная фаза в раннем онто

генезе отсутствует. Базис чашечки моноциклический. Три отряда (характе

ристику отрядов см. [28, 1398, 1459]).
Отряд МШегicгiпidа Sieverts-Doreck. 1953 (триас-ныне).

Отряд Cyrtocrinida S i е v е г t s - D О г е с k, 1953 (юра - ныне).:
Отряд Bourgueticrinida S i е v е г t s - D о г е с k, 1953 (юра - ныне) .

Подкласс Holocrinoidea subclass ПОУ.

Семисессильные, вагильные, планктонные и псевдопланктонные формы

без неподвижного прикрепления (за исключением сессильных Encrinida).
Стебель или центродорзаль с циррусами, которые у некоторых форм могут

во взрослом состоянии атрофироваться. В раннем онтогенезе присутствует

циррусная фаза. Ниррусы подвижные, с синартриальным сочленением цир

ралей. Базис чашечки дициклический или криптодициклический,Пять отрядов

(характеристикуотрядов см. [869, 1039, 1177, 1398]).
Отряд Encrinida М а t s u т о t о. 1929 (триас).

Отряд Pentacrinida Т о г t о n е s е. 1938 (триас - ныне).

Отряд Comatulida С 1а г k, 1908 (юра - ныне).

Отряд Roveacrinida S i е v е г t s - D о г е с k, 1953 (триас - мел).

Отряд Tulipacrinida ordo поу. Карликовые формы, короткий стебель
которых несет нодали с циррусами.В интернодахпо одной колумнали.Чашечка

состоит из слитых радиалей и базалей. Брахиальныесерии превращены в пять

длинных радиальных пластин, причлененных к чашечке мускулярно. Одно

семейство Tulipacrinidae Kristan-ТоНтапп, 1980 (триас).

В следующей главе представлена характеристика отряда Pentacrinida,
а также всех входящих в него единиц. Таксономическая схема этой группы,

разработанная автором на основании переоценки значимости морфологиче

ских признаков, имеющих диагностическое значение, с учетом исследований

Г. Сиверс-Дорек, М. Ру и Х. В. Расмуссена, выглядит следующим образом:

Отряд Pentacrinida Т о г t о n е s е. 1938 (3 семейства)

Семейство Holocrinidae .Га е к е ], 1918 (3 рода)

Holocrinus Wachsmuth & Springer, 1886 (4-7? видов)

Moenocrinus Hildebrand. 1926 (1 вид)

Tollmannicrinus gen. ПОУ. (2 вида)

Семейство Pentacrinidae G г а у, 1842 (2 рода)

Pentacrinus Blumenbach, 1804 (10 видов)

Seirocrinus Gislen, 1924 (4 вида)

Семейство Isocrinidae G i s 1е п, 1924 (5 подсемейств)

Подсемейство Balanocrininae R о u х. 1978 (6 родов)

Balanocrinus Agassiz in Desor. 1847 (12-16? видов)

Laevigatocrinus Кlikushin, 1979 (5 видов)
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Margocrinus Кlikushin, 1979 (16-18? видов)

Percevalicrinus Кlikushin, 1977 (5 ВИДОВ)

Singularocrinus Кlikushin, 1982 (1 ВИД)

Terocrinus Klikushin, 1982 (8 ВИДОВ)

Подсемейство Diplocrininae R о u х, 1978 (6 родов)

Annacrinus Clark, 1923 (ископаемых видов нет)

Cainocrinus Forbes, 1852 (3 вида)

Denticrinus Кlikushin, 1985 (2-4? вида)

Diplocrinus Dбdегlеiп, 1912 (l? ископаемый ВИД)

Endoxocrinus Clark, 1908 (ископаемых видов нет)

Teliocrinus Dбdегlеiп, 1912 (ископаемых видов нет)

Подсемейство Isocrininae G i s 1е п, 1924 (8 родов)

Chariocrinus Невв, 1972 (10-1 3? видов)

Chladocrinus Agassiz, 1835 (21-2б? видов)

Ньврсаосппив Simms, 1988 (1-4? вида)

HypalocrinusClark, 1908 (ископаемых видов нет)

1socrinus Меуег in Agassiz, 1835 (17-38? видов)

Neocrinus Thomson, 1864 (ископаемых видов нет)

Rayтondicrinus Кlikushin, 1982 (2 вида)

Tyrolecrinus Кlikushin, 1982 (5 видов)

Подсемейство Isselicrininae К 1i k u s h i п, 1977
Austinocrinus Loriol, 1889 (6 видов)

Buchicrinus Кlikushin, 1977 (1О видов)

Dorecricrinus Rasmussen, 1961 (4-6? видов)

Isselicrinus Rovereto, 1914 (14-15? видов)

Praeisselicrinus Кlikushin, 1977 (3 вида)

Подсемейство Metacrininae К 1i k u s h i п, 1977
Cenocrinus Thomson, 1864 (ископаемых видов нет)

Metacrinus Сагрептег. 1882 (4-б? ископаемых видов)

Nielsenicrinus Rasmussen, 1961 (8-10? видов)

Saracrinus Clark, 1923 (ископаемых видов нет)
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, ~. тксономнческо-номгнкпмкеныя ОБЗОР ИСКОПАЕМЫХ

ПЕНТАКРИНИД

в соответствии с представленной выше схемой в настоящей главе при

ведены диагнозы, данные о типах и распространении всех известных к настоя

щему времени семейств, подсемействи родов отряда пентакринид. Не имея

возможности, в силу ограниченности объема работы, привести подробную

диагностику каждого вида, автор остановился на составлении развернутых

видовых списков. В списках даны ссылки на первоописания и работы, в кото

рых приведены наиболее важные сведения по морфологии, систематике или

номенклатуре видов; даны названия синонимов и подвидов; даны необходи

мые разъяснения таксономических и номенклатурных неясностей, а также

сведения о стратиграфическом и географическом распространении. Виды,

обнаруженные в СССР, отмечены в списках звездочкой (*). Их распростра

нение в пределах нашей страны обсуждено в отдельных главах.

После рассмотрениятаксонов, систематическоеположение которых вполне

определено, перечислены формы изокринид неясной родовой принадлежности

(в алфавитном порядке, с указанием первоначальных родовых определений),

а затем и названия, которые были применены необоснованно или ошибочно.

Класс CRlNOIDEA М i 11е г, 1821

Подкласс 'HOLOCRlNOIDEA К 1i k u s h i n .subc1ass nov.

Семисессильные, вагильные, планктонные и псевдопланктонные формы

без неподвижного прикрепления. Стебель или центродорзаль с циррусами,

которые у некоторых форм во взрослом .состоянии могут атрофироваться.

В р.аннем онтогенезе присутствует циррусная фаза. Циррусы подвижные,

с синартриальным сочленением цирралей. Базис чашечки дициклический или

криптодициклическиЙ.

Отряд Pentacrinida Т о г t о n е s е, 1938?
(= Isocrinida S i е v е г t s - D о г е с k, 1952) ...

Д и а г н о з. Чашечка дициклическая или криптодициклическая, состоящая

из пяти инфрабазалей, иногда вторично отсутствующих, пяти базалей и пяти

радиалей. Тегмен представляет собой кожистую пленку, инкрустированную

маленькими чешуйчатыми или игольчатыми пластинками. Руки однорядные,

ветвящиесяне менее одного раза, снабжены пиннулами. Сочленение R-IВгl мус

кулярное, 1Вг1-2 - неподвижное. Пятилучевой стебель несет мутовки цирру

сов, корень отсутствует. Узкий круглый или пятиугольный осевой канал прохо

дит от радиальной полости через весь стебель и имеет ответвления внутри нода

лей к циррусам. На сочленовных поверхностях колумналей развиты пять интер

радиальных петалей. окруженных со всех сторон или только по внешнему краю

рядо\.! кренеллей.

3 а м е ч а н и е 1 (о названии отряда). Со времени выхода в свет работы

Р. Моора [Мооге et al., 1952] и Ж. Убаха [Ubaghs, 1953] в литературе закре

ПИЛОСЬ определение «Ordo Isocrinida Sieverts-Doreck». Однако Э. Тортонезе

[Тогtопеsе, 1938] дал этой группе название Репtасгiпidа, которое установлено
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им вполне корректно и, в соответствии справилом приоритета, должно быть со

хранено в номенклатуре.

З а м е ч а н и е 2 (о палеозойских «Pentacrinus»). Многие домезозойские

морские лилии примечательныналичием на сочленовых поверхностях колумна

лей пятилучевого рисунка, напоминающего петалоидум пентакринид. Однако

настоящих петалей у них нет, отсутствуют и своеобразно устроенные мутовки

циррусов. Поэтому указания на палеозойских «Pentacrinus» [547, 726, 833,
1672, 1725 и др.] - ошибочны [310, 1636].

З а м е ч а н и е 3 (о Encrinidae). СемействоEncrinidae, в составе подотряда

Encrinina, было помещено г. Сиверс-Дорек [1711] в отряд Isocrinida. Однако

энкриниды настолькоотличны от пентакринид,чтообъединениеих с последними

в одном отряде вряд ли возможно. Представителиэтой группы имеют массивный

дистальный прикрепительныйдиск, двухрядные руки, непеталоидные сочлене

ния в стебле и т. д. В последнем издании «Treatise» [1230] энкриниды поме

щены в подотряд Poteriocrinina отряда Cladida инадунатныхкриноидей.Однако

очень большое таксономическоезначение имеет тот факт, что юные Encrinidae
несли в проксимальнойчасти стебля вполне развитые циррусы [864-866J. По
этому кажется целесообразным установление самостоятельногоотряда Encri
nida [869, 1177] в составе подкласса Holocrinoidea.

З а м е ч а н и е 4 (о Thiolliericrinidae). А. х. Кларк [Clark, 1913а] относил

тиоллиерикринид, в качестве подсемейства, к семейству пентакринид. Вслед

за тем, г. Сиверс-Дорек [in Ubaghs, 1953] поместила Thiolliericrinidae (правда

под вопросом) в отряд Isocrinida= Pentacrinida). Однако чашечки криноидей

этой группы имеют строение, типичное для коматулид, а их короткий стебель,

состоящий из эллиптических колумналей. представляет собой пример сохране

ния личиночных структур на взрослой стадии развития животного. Поэтому

наиболее целесообразным представляетсяотнесение Thiolliericrinidae к отряду

Comatulida [365,820, 1017, 1398].
З а м е ч а н и е 5 (о Proisocrinidae). Представители семейства Proisocri

nidae, относимого к отряду Pentacrinida [822, 1398], имеют строение чашечек,

сходное с настоящими пентакринидами. Более того, в проксимальной части их

стеблей имеются рудиментарные«циррусы» [618] - радиально расположенные

бугорки. Существуют, однако, очень важные отличия Proisocrinidae от пента

кринид: иной характер ветвления рук, отсутствие петалоидного рисунка арти

кулумов в стебле и наличие дистального прикрепительного диска. Развитие

проксимальных «циррусов» В ·данном случае не может служить критерием

оценки таксономическойпринадлежности.Наиболее оправданным кажется по

мещение Proisocrinidae в отряд Millericrinida [618, 1459].
З а м е ч а н и е 6 (о Tulipacrinidae). э. Кристан-Тольманн [Kristan

Tollmann, 1980] помещала названное семейство в отряд Isocrinida (= Pentacri
nida). При всем, однако, сходстве тулипвкринид с пентакринидами (стебель

снабжен мутовками развитых циррусов), они сильно отличаются от послед

них, обладая консолидированной чашечкой и пластинообразными руками.

Поэтому Tulipacrinidae переведены здесь в ранг отряда Tulipacinida (см.

выше), помещенного, наряду с Pentacrinida, в подкласс Holocrinoidea.
Замечание 7 (о Carpenterocrinus). г. Карпентер [Carpenter, 1884]

описал современный вид Pentacrinus тollis, характеризующийсятем', что под

его чашечкой сохранилось всего лишь несколько сильно измененных пятило

пастных колумналей. А. х. Кларк [Clark, 1908е] установил для этого вида.

новый род Carpenterocrinus, поместив его в семейство Apiocrinidae [618, 620] ,
что вряд ли можно приветствовать. В настоящее время Carpenterocrinus от

несен к пентакринидам [822, 1398]. Кажется, однако, возможным помещение

этого рода в отряд коматулид на том же основании, что и рода Paracomatula
[895], с которым он имеет чрезвычайное сходство.
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Замечание 8 (о Pogocrinus). Э. Гагнебин [Gagnebin, 1930 а, Ь] уста

новил триасовый род Pogocrinus (поп Рояосппив Kelly & Ausich, 1978=
= Pogonipocrinus Kelly & Ausich, 1979), не зная, с каким из известных родов

криноидей он может быть сопоставлен, но склоняясь к мнению, что нанболь

шее сходство Pogocrinus имеет с Pentacrinus. С тех пор Pogocrinus обычно по

мещался в отряд пентакринид [30,480, 1711], хотя описанная Гагнебиным форма

имеет мало общего не только с пентакринидами, но и с криноидеями вообще

[13981·
Замечание 9 (о Pachecocrinus). Ф. М. Андерсон JAnderson, 1958]

помещал в семейство Pentacrinidae (т. е. в отряд Pentacrini а в современном

понимании) установленный им род Pachecocrinus. В состав рода входит один

вид Р. joaquinensis Апdегsоп, описанный по единственной кроне, найденной

совместно с фрагментами стеблей «Репласппив» fairbanksi Anderson. Если эти

последние несомненно относятся к пентакринидам, то вот крона принадлежит

какой-то другой группе морских лилий (1390], возможно - комагулидам.

Замечание 10 (о Pseudosaccocoma). Б. Кастль [Ю~st1е, 1982Ь] отно

сил названный род к отряду Pentacrinida, основываясь на составленной им

реконструкции «первого членика стебля» (т. е. ценгродорэали): Этот род,

сближавшийся обычно с Saccocoma из отряда Roveacrinida [423, 1398] имеет

все же большее сходство с коматулидами J1О 17, 1321] или с энкринидами [869].
Состав: Три семейства: Ногосгпн ае Гаеке], 1918; Pentacrinidae Огау,

1842; Isocrinidae Gis1en, 1924.
Р а с про с т р а н е н и е. Триас - ныне всех частей света.

4.1. СЕМЕЙСТВО HOLOCRINIDAE J А Е К Е L, 1918

т и п о в о й р о Д - Holocrinus Wachsmuth & Springer, 1887.
Д и а г н о э. Чашечка дициклическая. Инфрабазали видны на ее поверх

ности. Базали высокие, образующие большую часть стенок чашечки. Руки

ветвятся изотомически или гетеромически 1-2 раза. Плокая вершина стебля

опирается 'на инфрвбазали. Нодали полные или неполые. Интернсдали появ

ляются под чашечкой и немногочисленны. Пегалоидум .полный, широкопеталь

ный, Радиальных треугольников нет. Краевые кренепли проходят перпендику

лярно краю сочленовой поверхности. Перегородочные зоны гранулированные

или гладкие. Сочленение нолали с инфранодалью-пвталодное, реже криптосим-

. плектиальное, Невронных пор HeT.~'~;:

Состав. Три рода: Holocrinus Wachsmuth&.e:Springer, 1887; Моепо

сппиз Hi1debrand, 1924; Tollmannicrinus gen. nov. '::;
Р а с про с т р а н е н и е. Триас Европы и ?Северной Америки.

Род Holocrinus Wachsmuth & Springer, 1887

1887. Holocrinus: Wachsmuth &Springer, р. 139.
1887. Нолосппив Wachsmuth & Springer: Коепеп (а), S. 6.
1887. Holocrinus Wachsmuth & Springer: Коепеп (Ь), S. 86.
'1889. Holocrinus Wachsmuth & Springer: Neumayr, S. 477.
1893. Holocrinus Wachsmuth & Springer: Jaeke1, S. 201.
1895. Holocrinus Wachsmt1th & Spril1ger: Коепеп, S. 8.
1900. Holocrinus Wachsmt1th, & Springer: Bather, р. 182.
1909. Holocrinus Wachsmuth & Springer: Bather (Ь), р. 21.
1913. Holocrinus Jaeke1: Clark (а), р. 232.
1918. Holoctinus (Wachsmuts & Springer) Jaekel: Jaekel, S. 43.
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1927. Holocrinus (Wgn.) Jkl.: Jaekel, S. 142. .
1928. Holocrinus Wachsmuth & Springer emend. Jaekel: Schmidt, S. 124.
1929. Holocrinus Jaekel: Hildebrand & Рта, S. 138.
1934. Holocrinus Wachsmuth & Springer emend. Jaekel: Яковлев, с. 302.
1953. Holocrinus Wachsmuth & Springer: Sieverts-Doreck in Ubaghs,

р. 758.
1963. Holocrinus Wachsmuth & Springer: Miiller, S. 373.
1978. Holocrinus Wachsmuth & Springer: Roux (С), р. А5.

1978. Holocrinus Wachsmuth & Springer: Miiller, S. 408.
1978. Holocrinus Wachsmuth & Springer: Rasmussen (с), р. '849.
1983. Нolocrinus Wachsmuth & Springer:. Hagdorn, S. 354.
1986. Holocrinus Wachsmuth & Springer: Gluchowski (Ь), р. 185.
1986. Holocrinus Wachsmuth & Springer: Gluchowski & Boczanowski,

р. 192.

т и п о в о й в и Д - Encrinus beyrichi Picard, 1883.
Д и а г н о з (рис. 89, 90, 146. Н). Чашечка бочонкообразная. Между ради

алями ибрахиалями хорошо выражен пережим. Руки ветвятся изотомически.

Стебель пятиугольный под чашечкой и круглый внизу, гладкий. Колумнали

проксимально низкие, дистально высокие. Нодали значительно крупнее интер

водалей. На нодали 5, реже 3 циррусных цоколя. Цоколи крупные, углублен

ные. Фасетки цоколей направлены в стороны. Перегородочные зоны гранули-

рованные. .
3 а м е ч а н и е 1 (об авторе рода). Фамилии авторов рода очевидны из си

нонимики. Поэтому написание «Holocrinus Jaekel», встречающееся в неко

торых рабботах. является ошибочным.

3 а м е ч а н и е 2 (о таксономическом положении рода). Авторы Holocri-.
nus [1740] помещали его, наряду с каменноугольным родом Belemnocrinus,
в семейство Belemnocrinidae. Эта точка зрения поддержана лишь в одной из

ранних публикаций Ф. А. Бэзера [Bather, 1890]. Неудачность такой трактов

ки была показана О. Иекелем [Jaekel, 1893]: Holocrinus отличается от Belem
nocrinus дициклическим базисом, отсутствием в чашечке анальной таблички

и строением чашковогодиска, который не имеет анальной трубки. То обстоятель

ство, что различные виды Holocrinus первоначальноописывались под родовым

названием Encrinus или Dadocrinus (см. ниже), заставило многих авторов

не только сближать Holocrinus с Encrinidae [365, 952, 955, 1260], но и считать

Holocrinus синонимом Dadocrinus [439, 1028]. Однако наличие закономерно

расположенных мутовок циррусов на стебле Holocrinus делает очевидным его

принадлежность к пентакринидам. Это, мнение было впервые высказано

Ф. А. Бэзером [441,442,445] и в настоящее время разделяется большинством

палеонтологов.ОтнесениеHolocrinus к Apiocrinidae [620] или хотя бы его сбли

жение с- последними [1029] можно рассматривать сейчас только как курьез.

С о с т а в.4 (7?) видов.

Holocrinus beyrichi (Ртсага, 1883 sub Enerinus) (рис. 90 б) - аниз ФРГ,

ГДР [719, 867, 868, 952, 1349, 1526], Польши [826].
Нососппив cisnerosi (Schmidt, 1930) - аниз Испании [435,867]. Вид был

упомянут без описания как «Pentacrinus или Holocrinus» [1527], затем как

Pentacrinus (Holocrinus?) cisnerosi п. sp. [1528], а позднее под этим же назва

нием описан [1529]. К данному виду относится, вероятно, Holocrinus вр., опи

санный из анизия Испании [502].
Holocrinus doreckae Hagdorn, 1983 - аниз ФРГ [867,868] и Польши [828].

ПервонаЧ8ЛЬНО был упомянут и изображен как «Holocrinus п. sp.» [865].
\" * Ноюсппивг dubius (Goldfuss, 1831 sub Pentacrinites) (=Pentacrinus
q.scaniensis Неуве, 1843) (рис. 90 в, г; табл. 1, фиг. 1,~) - аниз Франции
,
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Рис. 89-92. Особеииости строения Holocrlnldae: 89 - реконструкция Holoeritlu, в натуральнуlO
величину; 90 - HoloctitlUB (а - проксимальная часть кроиы Н. wag,..ti (17441; 6 - фрагмеит

стебля с нодалыо Н. beitichi, в - артикулум проксимального члеинка стебля Н. ? dubius, г 
артикулум дистального членика стебля Н. ? dubius 18681); 91 ~ Moetloctitlus deeckei (а

проксимальная часть кроны, б - фрагмент стебля с нодалью, в - артикулум членика стеб".я

19111); 92 - Tollтatltlictitlus .aklibeletlsis (а - реконструкцня дистальноА части стебля, 6
артикулум проксимального членика стебля, ,- артикулум днстального членика стебля (1043).

..

[494], Швейцарии [1211], Италии [461,512, 1343, 1406, 1505, 1506, 1548,1609],
ФРГ [836, 865, 866, 868, 870, 892, 893, 907, 1484-1486, 1623], ГДР [833,868,
1035,1378, 1382, 1384, 1385, 1522], Польши {382, 409-412, 826, ~28, 1200-1202,
1373, 1551], Болгарии [60, 132,309], СССР. К Н.? duЫusотносится,вероятно,

«Pentacrinus вр,», описанный из среднего триаса Югославии [1733]. Pentacrinus
sp. аН. dubius, обнаруженный в триасовых отложениях Вьетнама [1325, 13261,
имеет весьма отдаленное сходство с Н.? dublus и не может быть к нему причис

лен [868]. Н.? dubius распространен в нижней части раковинного известняка

(аниа) перечисленных выше регионов, поэтому указание на его нахождение в
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нижнем триасе [970] - ошибочно. Вид впервые установлен А. Гольдфузом

[Godfuss, 1826-1833]. Следовательно,неверными являются написания «dibius
Quenstedt» [546, 547, 1623], «dublus Beyrich» [718, 1526, 1745], «dubius
Stornbeck» [1326, 1331, 1507], «dublus Sch10theirn» [1466] или «dublus Меуег»

[733, 1525]. Вид Н.? dubius описан под родовым названием Fentacrinites (уе1

Pentacrinus) , однако особенностиартикулумов относящихся к нему колумналей

(кренели перпендикулярны краю сочленовной поверхности) послужили поводом

для отнесения его к роду Encrinus [542, 546, 547, 1376] или Спеюсппив [807,
1200]. Двойственность родового определения побудила Е. Бейриха [Beyrich,
1857] и многих последующих авторов использовать для обсуждаемого вида

название неспределенной родовой группы - «Еплсаспивь, По той же причине

в различных публикациях нередко можно встретить написание «Епиоспив

dublus» вместе с «Репласппив dublus» [717,860]. Парадлельное существование
двух названий настолько распространилось в обширной литературе по триасу

Западной Европы, что Т. Энгель [Епgе1, 1883] спрашивал в своей монографии:

а не один ли это вид? Из-за отдаленного сходства Н.? dublus с Encrinus Е. Дезор

[Desor, 1847] считал его всего лишь варнететом Encrinus liliiforтis, а. Р. Энгель-

'кинг [Enge1king, 1952] - возможным синонимом Encrinus саташ. Ф. А. Бэзер

[Bather, 1918, 1929] и некоторые последующие авторы относили Н.? dublus к

роду Isocrinus. Однако в стебле Н.? dublus нет криптосимплектиальных швов

[576,867,868], свойственных этому роду, что дало основание предполагать при

надлежность настоящего вида к Holocrinus [1006,1613]. Отсутствие находок

крон Н.? dublus и совместное нахождение его с чашечками Н. beyrichi или

Н. wagneri позволяют думать, что он представляет собой всего лишь стеблевые

фрагменты одного из названных видов [1526, 1746]. Таксономическое положе

ние вида до сих пор остается не совсем определенным. Возможно, он занимает

промежуточное положение между Ногосппшае и Isocrinidae [868]. Название

«dubius» вполне отвечает сложившейся ситуации. Помещение вида в род Туго

lecrinus [165,170,1011,1015] является ошибочным. Многие авторы [477] отно

сили к Н.? dublus вид Chelocrinus? acutangulus [Меуег, 1847] (потеп nudurn;
описание - [Меуег, 1849]). Однако Х. Хагдорн [Наgdогп., 1986] считает, что

этого делать нельзя, поскольку часть изображений у Г. Мейера [1200] представ

ляет Holocrinus beyrichi (?), часть - Holocrinus? cf. dublus и Dadocrinus gra
cilis. Отнесение к Н.? dublus вида Репласппив vulgaris Sch10theim, 1820 [550,
1376] справедливо лишь отчасти. «Ретасппив vulgaris» Е. Шлётхейма [1516]
(поп Р. vulgaris sensu d'Orbigny 1850) представляет собой, по существу, весь

род Pentacrinus (в его тогдашнем понимании) , охватывая многие триасовые

. (в том числе Н.? dubius) и юрские формы, а также нынеживущего cFentacrinus
сарш-Меаиеае» [477,576]. По мнению К. Шаурота [Schauroth, 1865], к Н:? аи

blus относятся фрагменты стеблей из. раковинного известняка Венецианских

Альп, определенные Т. А. Катулло [Catullo, 1846, 1847] как «Рвтасппия вса

laris». Позднее было I1Qказано, что часть экземпляров, описанных Катулло под

этим названием, происходят из лейаса неизвестного местонахождения, а часть

являются обломками стеблей Dadocrinus gracilis [1287].
Holocrinus? sтithi (Clark, 1915 sub Isocrinus) - олевек США [636, 868,

1064, 1584]. К этому виду относятся, вероятно, «Репласппив sp. поу.» [1555],
«Ретасппив asteriscus» [819,905] (поп Fentacrinus asteriscus Meek & Hayden,
1859= Percevalicrinus) , «Pentacrinus whitei» [1074] (поп Pentacrinus whitei
Clark, 1893==lsocrlnus?), а также «Ретасппив вр.> и «[восппив .вр.», упоми
навшиеся многими авторами из оленекских отложений Колорадо, Айдахо, Не

вады и Юты [974, гегв).

Holocrinus? оепившв (КJipstein, 1843sub? PentacrinuS) (поп Balanocrinus?
иепияшз Lorio1, 1887) - ладин Италии [10181 и Венгрии [445]. Ф. А. Бэзер
[Bather, 1909Ь] описал вид под названием «Ёntгосhus», но допускал, что он
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может относиться к Holocrinus. Позднее Н.? venustus был указан в составе рода

Laevigatocrinus на том основании, что его нодали являются неполными [157].
Тавая трактовка вида ошибочна. Г. Лаубе [Laube, 1865] полагал, что настоя

щий вид является синонимом Pentacrinus laevigatus Miinster, 1841 (=Lae
vigatocrinus), что неверно [445]. Н.? venustus заметно отличается от других

видов рода радиальнойструйчатостьюциррусныхфасеток, поэтому его принад

лежиость к Holocrinus остается проблематичной,

Holocrinus wagneri (Benecke, 1887 sub Encrinus) (рис. 90 а) - аниз ГДР

[1344, 1526, 1742-1744] и ФРГ [867, 868]. Первоначальнобыл упомянут

(с кратким диагнозом) как «Епсппив gгасШs» [Wagner, 1885], а год спустя

подробнейшим образом описан под этим же названием [Wagner, 1886] . Р. Ваг

нер оправдывал такое определение развитием высоких базалей в чашечках сво

их экземпляров, но одновременно подчеркивал наличие существенных отличий

описанной им формы от типичных альпийских и силезских Епсппив gracilis
(= Dadocrinus). Отличия заключаются в присутствии на стебле циррусов,

собранных в мутовки по три, в наличии пережима в кроне на уровне верхнего

края радиалей и т. д. Наиболее сходным, среди ему известных, Р. Вагнер считал

Encrinus beyrichi (типовой вид рода Holocrinus). Реферируя статью Вагнера,

Е. В. Бенекке [Benecke, 1887] отделил описанную им форму от Dadocrinus gra
сШs и назвал ее Encrinus wagneri. Позднее вид был отнесен к роду Dadocrinus
[468, 1260], а затем - к Holocrinus [952, 953, 1029, 1745 и др.]. Написание

«Holocrinus wagneri Wachsmuth & Springer» [1034] является ошибочным. Из

вестны два подвида [Wagner, 1923]: triverticillatus (с тремя циррусами в му

товке) и quinqueverticillatus (с пятью). Последний может относиться к

Н. beyrichi [867, 868].
Р а с про с т р ан е н и е. Нижний триас (оленек) - средний триас (ладин)

?США, Испании, Франции, Италии, Швейцарии, ФРГ, ГДР, ?Югославии, Вен

грии, Польши, Бо~ии, СССР.

Род Moenocrinus Н i 1d е Ь г а n d, 1924

1924. Моепосппиз: Hi1debrand, S. 47.
1926. Moenocrinus: Hi1debrand (а), S. 261 ff.
1926. Moenocrinus: Hi1debrand (Ь), S. 70, 71.
1927. Moenocrinus: Hi1debrand (а), S. 140, 141.
1927. Moenocrinus: Hi1debrand (Ь), S. 171 ff.
1934. Moenocrinus Hi1debrand: Яковлев, с. 302.
1953. Moenocrinus Hi1debrand: Sieverts-Doreck in Ubarhs, р. 758.
1978. Moenocrinus Hi1debrand: Roux (с), р. А 5.
1978. Moenocrinus Hi1debrand: Rasmussen (с), р. 849.

Т и п о в о й в и Д - Moenocrinus deeckei Hi1debrand, 1924.

Д и а г н о з (рис. 91). Чашечка цилиндрическая.Между радиалями и ру

ками заметен слабый пережим. Руки ветвятся гетеротомически. Стебель

пятиугольный под чашечкой и округлый внизу, гладкий. Колумнели прокси

мально низкие, дистально высокие. Нодали значительнокрупнее интернодалей.

На нодали 2-3 циррусных цоколя. Цоколи крупные, углубленные. Фасетки

цоколей направлены в стороны. Перегородочные зоны гладкие (?).
3 а м е ч а н и е (о статусе рода). Эрих Хильдебранд (см. синонимику)

не определил род Moenocrinus, как таковой,- не указал его диагностические

признаки. Он лишь описывал (с разной степенью детальности) вид М. deeckei,
сравнивая его с Holocrinus beyrichi, Н. wagneri, с различными видами Dadocri
пиз, Encrinus и т. д. По этой причине, по-видимому, род не получил должного
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признания. Более того, он оценивалея только как подрод Holocrinus [956] или

отвергалея вообще [449]. Однако своеобразное, неизотомическое ветвление рук

Моепосппиз не только доказывает его родовой ранг, но и определяет для него

ключевое место в цепи филогенетического развития пентакринид.

С о с т а в. 1 вид.

Moenocrinus deeckei Hildebrand, 1924 (рис. 91) - аниз ФРГ [867,868,910
914, 1526].

Распространение. Средний триас (аниз) ФРГ.

Род Tollmannicrinus К I i k и s h i п, gen. поу.

н а з в а н и е р о Д а в честь австрийских геологов, супругов Эдит Кри
стан-Тольманн и Александра Тольманна.

Т и п о в о й в и Д - Entrochus saklibelensis Kristan-Тоllmапп, 1975.
Д и а г н о з (рис. 92, 146 Т). Строение чашечки неизвестно. Стебель пяти

угольный под чашечкой и округлый внизу, гладкий. Колумнали высокие. Нодали .
крупнее интернодалей. На нодали 5 циррусных цоколей. Цоколи проксимально
маленькие, разделенные выступающими ребрами, дистально искажаются, стано

вятся крупными и выступающими. Фасетки цоколей направлены в стороны или

косо вниз. Сочленение нодали с инфранодалью криптосимплектиальное. Стебель

заканчивается дистальным утолщением (без рубцов прирастания).

С р а в н е н и е. Род Tollmannicrinus имеет двоякие черты. Из-за своего ди

стального утолщения (которого нет у Holocrinus и Moenoerinus) он кажется бо

лее примитивной формой. Радиальная струйчатость его дистальных артику

лумов напоминает .рисунок проксимальных члеников Епсппив, Однако сочле

нения под его нодалями криптосимплектальные,т. е. такие, которые свойственны

поздним группам пентакринид (у Holocrinus и Moenocrinus это сочленение пе

галоидное). Вместе с тем, строение циррусных цоколей типичнодля Holocrinidae.
С о с т а в. 2 вида.

Tollmannicrinus quinqueradiatus (Bather, 1909 sub Entrochus) (=Encrinus
raridentatus Zardini, 1973) - карний Италии [1815], Венгрии [445] и Турции

[1043]. В имеющейся у меня копии работы Р. Зардини [Zardini, 1973], которую
любезно прислал мне И. Дьени (Падова, Италия), на с. 6 текста название «Епсп

nus п. sp. raridentatus... от руки переправлено на «Епсппив quinqueradiatus
Bather ....

Tollmannicrinus saklibelensis (Кпвгап-Тоllmапп, 1975 sub Entrochus)
(рис. 92) - ладин Турции [1043], аниэ Китая [1040, 1041, 1046, 1047].

Р а с про с т р а н е н и е. Средний триас (аниз) - верхний триас (карний)

Италии, Венгрии, Турции, Китая.

4.2. СЕМЕЙСТВО PENTACRINIDAEG RA У, 1842

Т и п о в о й р о Д - Pentacrinus Blumenbach, 1804.
Д и а г н о э. Чашечка скрытодициклическая. Инфрабазали заключены вну

три базальноге венчика. Базали небольшие, разомкнутые. Радиали снабжены

направленными вниз отростками. Руки ветвятся на первом аксилляре изотоми

чески, затем многократно гетеротомически. Коническая вершина стебля опира

ется внутри чашечки на ннфрабазали.Нодали полные. Интернодали появляются

на значительном удалении от чашечки и бывают многочисленными. Петадондум

неполный или псевдополный, узкопетальный. Радиальные треугольники боль

шие, гладкие или орнаментированные. Кренелли проходят перпендикулярно кон-
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турам петали. Перегородочные зоны отсутствуют. Сочленения нодали с инфра-

• нодалью петалоидное. Невронных пор нет.

3 а м е ч а н и е 1 (о названии семейства). Выше, в обзоре истории изучения

пентакринид, была показана необходимость использования для типового рода

названия Репласппив (но не Pentacrinites). В связи с этим, для семейства более

правильным будет написание «Репtасгiпidае», но не «Репtасгiпitidае».

3 а м е ч а н и е 2 (о «Несепзсппиз Fraas» поп Heterocrinus НаН, 1843). Не

которые исследователи [1382] считали относя[Цимся к пентакринидам «род

.Heterocrinus Fraas, 1858, имеющий гетеротомическое ветвление рук». О. Фраас,

однако, писал [Fraas, 1858Ь, S. 327] : «Перечисленные юрские формы кажутся

распадающимися на две группы: Pentacriniten с равным делением (Isocrine) и с

неравнымделением (Heterocrine) '" для последних (группа Subangularen) необ

ходимо установление нового рода. Названия я, однако, давать не стану». Из

этой цитаты ясно, что название «Heterocrinus Fraas, 1858» в номенклатуре ис

пользовать не следует.

С о с т а в. Два рода: Pentacrinus Blumenbach, 1804 и Seirocrinus Gislen,
1924.

Р а с про с т р а н е н и е. Триас-юра Северной Америки, Евразии, Океании,
Антарктиды.

Род Pentacrinus В 1u m е n Ь а с h, 1804

1804. Pentacrinites: Blumenbach, S. 35.
1808. Pentacrinites: Parkinson, р. 153, 241.
1820. Pentacrinites: Schlotheim, S. 327.
1821. Pentacrinites уеl Pentacrinus: МШег, р. 45 (ех parte).
1822. Pentacrinus уеl Pentacrinites МШег: Parkinson, р. 86, 95 (ех parte).
1822-1823. Pentacrinites: Schlotheim, АЫ. 1, S. 80 (ех parte).
1825. Pentacrinites МШег: Вгопп, S. 9 (ех parte).
1828. Pentacrinus: Fleming, р. 493 (ех parte).
1830. Репласппе, Pentacrinus: Blainville, р. 238.
1833. Pentacrinites МШег: Goldfuss, S. 168 (ех parte).
1834. Pentacrinus: Blainville, р. 257.
1835. Pentacrinus МШег: Agassiz, р. 195 (ех parte).
1836. Pentacrinites МШег: Roemer, S. 29 (ех parte).
1837. Pentacrinites Blumenbach: Fischer-de-Waldheim, S. 151.
1837-1838. Pentacrinites МШег: Вгопп, Bd. 1, S. 262 (ех parte).
1842. Pentacrinites МШег: Austin & Austin, р. 109 (ех parte).
1843. Pentacrinus МШег: Morris, р. 55 (ех parte).
1845. Pentacrinites МШег: Agassiz, р. 10.
1845. Pentacrinus (Thompson) Agassiz: Agassiz,p. 10 (ех parte).
1846. Extracrinus: Austin & Ausiin, р. 95.
1848. Pentacrinus Agassiz: Вгопп, S. 942 (ех parte).
1849. Pentacrinus МШег: Вгопп, S. 175 (ех parte) .

. 1852. Pentacrinus МШег: Forbes, р. 34 (ех parte).
1852. Pentacrinus МШег: d'Orbigny, р. 147 (ех parte).
1852. Репласппиз МШег: Вгопп & Roemer, S. 124 (ех parte).
1854. Extracrinus Austin: Morris, р. 79 (ех parte).
1856. Pentacrinus МШег: Geinitz, р. 541 (ех parte).
1857. Pentacrinus МШег: Pictet, р. 342 (ех рагте}.

1860. Pentacrinus Schlotheim: Вгопп, S. 233 (ех parte).
1860. Extracrinus Ащtiп: Вгопп, S. 283. _
1862. Pentacrinus МШег: Dujardin & Нцрё, р. 179 (ех parte).
1864. Репласппиев МШег: Meek & Hayden, р. 66 (ех parte).
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1868. Pentacrinus МilIег: Eichwald, р. 223 (ех parte).
1870. Pentacrinus Agassiz: Ooster, S. 64 (ех parte).
1877-1879. Pentacrinus МilIег: Loriol, р. 114 (ех parte).
1880. Pentacrinus МilIег: Zittel, S. 393 (ех parte).
1880. Pentacrinus (Extracrinus) Austin: Zittel, S. 395.
1882. Pentacrinus МilIег: Сагрептег. р. 167 (ех parte).
1883. Pentacrinus МЩег: Zittel, S. 397 (ех parte).
1883. Pentacrinus (Extracrinus) Austin: Zittel, S. 397.
1884. Pentacrinus МilIег: Hoernes, р. 148.
1884. Pentacrinus МilIег: Carpenter, р. 272 (ех parte).
1886. Pentacrinus МilIег: Leunis, р. 948 (ех parte).
1882-1889. Le groupe l'Extracrinus briareus: Loriol, pt. 2, р. 358.
1895. Pentacrinus МilIег: Лагузен. с. 156 (ех parte).
1895. Pentacrinus Мil1ег: Bernard, р. 245 (ех parte).
1896. Pentacrinus Мi1lег: Koken, S. 278.
1897. Pentacrinus МilIег: Pompeckj, S. 718 (ех parte).
1897. Pentacrinus (Extracrinus) Austin: Pompeskj, S. 718 (ех parte).
1898. Pentacrinus Blumenbach: Bather, р. 254.
1898. Pentacrinus Blumenbach: Bigot, р. 39.
1900. Pentacrinus B1umenbach: Bather, р. 182.
1906. Pentacrinus МilIег: Felix, S. 84. .
1907. Pentacrinus Мi1lег: Steinmann, S. 204 (ех parte).
1907. Pentacrinus МilIег: Ludwig & Натапп, S. 1571 (ех parte).
1908. Pentacrinites B1umenbach: C1ark (О, р. 532.
1910. Pentacrinus МilIег: Zittel, S. 171 (ех parte).
1910. Pentacrinus (Extracrinus) Austin: Zittel, S. 171.
1910. Pentacrinus MilIer:Grabau & Shimer, р. 567 (ех parte).
1913. Pentacrinus Blumenbach: Pompeckj, S. 479.
1913. Pentacrinus B1umenbach: C1ark (а), р. 232.
1918. Pentacrinus Blumenbach: Jaeke1, S. 69.
1923. Pentacrinus B1umenbach: Pratje, S. 210 (ех parte).
1924. Pentacrinus s. str.: Gis1en, р. 216.
1933. Pentacrinus Мil1ег: Dacque, S. 100.
1933. Extracrinus Austin: Dacque, S. 100.
1934. Pentacrinus B1umenbach: Wanner, S. 505.
1934. Pentacrinus Blumenbach: Яковлев, с. 306 (ех parte).
1938. Pentacrinus Blumenbach: Bigot, р. 7.
1948. Pentacrinus B1umenbach: Мооге & Laudon, р. 207 (ех parte).
19.48. Pentacrinus Вшгпепоасп: Сцепот, р. 70 (ех parte).
1952. Pentacrinites Blumenbach: Мооге, Lalicker & Fischer, р. 648.
1953. Pentacrinus B1umenbach: Sieverts-Doreck in Ubaghs, р. 758.
1955. Pentacrinus Blumenbach: Hess, S. 479.
1955. Pentacrinus МilIег: Герасимов, с. 12 (ех рапе).

1963. Pentacrinus Blumenbach: Мйllег, S. 378.
1964. Pentacrinus B1umenbach: Арендт и Геккер, с. 99.
1964.. Pentacrinus B1umenbach: Patrulius & Orghidan, р. 263.
1972. Pentacrinites Blumenbach: Hess (Ь), S. 65.
1975. Pentacrinites B1umenbach: Hess, S. 59.
1978. Pentacrinus Blumenbach: Roux (с), р. А 8.
1978. Pentacrinus Blumenbach: Мйllег, S. 413.
1978. Pentacrinites Blumenbach: Rasmussen (с), р. 865.
1981. Pentacrinites d'Orbigny: Wierzbowski et а1., р. 231.
1982. Pentacrinus B1umenbach: Юikushiп (а), р. 301.
1987. Pentacrinus B1umenbach: G1uchowski, р. 42.
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Рис. 93-97. Особениости строения Pentacrinus и Seirocrinus: 93 - чашечка Р. collenoti 111211;. 94 - Р. dargniesi (а - проксимальная часть кроны, 6 - фрагмент стебля, в - артикулум членика стебля 111211); 95 - проксимальная часть кроны S. alaska 11551; 96 - чашечка S. laevisutus (1593, 17171; 97....;. S. subangularis (а - чашечка, 6 - артикулум членика стебля, в
фрагмент дистальноii части стеБJIIЯ (11211).

т и п о в о й в и Д - Pentacrinites fossiLis ВlumепЬасh, 1804.
Д и а г н о з (рис. 5, 34, 52, 77, 93, 94, 151). Рамули немногочисленные.Выросты радиалей сплошные. Стебель короткий, звездчатый или пятиугольный.

Циррусные цоколи крупные,слегкавыступающие,расположены в средней части
нодали, Фасетки цоколей направлены в стороны. Интернодали немногочисленны
или отсутствуют. Радиальные треугольники гладкие.

З а м е ч а н и е 1 (о «Роцгсепа»), Г. Фишер-де-Вальдхейм [Fischer-deWaldheim, 1811], столкнувшись с путаницей в применении названий Encrinus
и. Pentacrinus (см. исторический очерк), с неудачным определением рода 1sis
у К. Линнея (куда помещены представители трех разных. типов животных),
предложил для пентакринусов новое название - Polycerus. При этом он отме
тил, что ко многим уже известным ископаемым видам Polycerus следует доба
вить Р. stoloniferus, происходящий из окрестностей Звенигорода в Подмосковье,
и что «Palmier тапп» [Guettard, 1761] является «оригиналом» Polycerus и
единственным видом, существующим в современных морях. Позднее Г. Фишер
де-Вальдхейм [Fischer-de-Waldheim, 1837] резонно рассудил, что в учреждении
рода Polycerus нет необходимости, и признал его синонимом Репласппив.С этим согласились все последующие авторы (см. например, [440]). И все же
в этом несложном. казалось бы, вопросе имеются недоразумения. Фишер-деВальдхейм отнес свой Polycerus stoloniferus к Pentacrinus basaltiformis, т. е.к Chladocrinus, но не к Pentacrinus (в современной трактовке этих родов), Сле
довательно, название Chladocrinus Agassiz, 1835 нужно было бы заменить наPolycerus Fischer-de-Waldhein, 1811. Но Р. stоlоnifегцs происходит из еподмос-
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ков~dЙ юры», самые древние слои которойявляются келловейскими, в то время!·
как Р. баяаицоти» плинсбахский. Значит, Р. stoloniferus - это не Р. Ьаваййо«:

mis, а Chladocrinus - это не Polycerus. Далее, на изображении Р. stoloniferus
[Fi5cher-de-Waldheim, 1811, pl. 1, fig.8; 1837,pl. 40, fig. 8] мы видим неболь

шую, почти полную крону, состоящую из тончайших табличек, и бесформенную

чашечку с бесформенным же стеблем. Как такой экземпляр мог быть найден в

«подмосковной юре», сложенной песками и глинами? Изображенный Р. stoloni
ferus явно заключен в какую-то твердую породу. Не в каменноугольный ли из

вестняк, подстилающий в Подмосковье юрские толщи? Кроме отмеченной кроны

Фишер-ле-Вальдхейм причислил к Polycerus stoloniferus и фрагменты стеблей

настоящих пентакринид. Это не удивительно - во многих местах под Москвой

можно собирать «смесь» фрагментов стеблей каменноугольных и юрских крино

идей. Из изложенного представляется очевидным, что Polycerus - это сборная

епалеоэойско-мезоаойская» группа, а экземпляр, на котором был основан

Р. stoloniferus,- это какая-то каменноугольная криноидея леслн криноидея

вообще). Следовательно, без оговорок, вытекающих из представленныхвыше

соображений,название «Рошсепа»употреблятьне следует. Чтобы не затевать

нежелательвыхперестановокв номенклатуререцентныхпентакринид,нужно со

гласиться с Ф. А. Бэзером [440] в том-что «оригинал» Polyceru$ (см. выше) 
это всего лишь входящий в него нынеживущий вид. Если бы «Palmier тапп»

(= Cenocrinus asterius) был бы «оригиналом» Ротусегцв, то родовое название

Cenocrinus пришлось бы заменить этим, далеко не самым удачным,· наимено

ванием.

З а м е ч а н и е 2 (о Pentagonites). Л. Агассиз [Aga55iz, 18351 и многие

последующие авторы помещали в список синонимов Pentacrinus род Pentago
nites, предложенный К. Рафинеском [Rafinesque, 1819, р. 429] со следующим

определением: «отличается от Encrinites пятиугольной подставкойь. Однако

Pentagonites (3 вида) происходит из силурийских отложений США [1184] и уже

поэтому не может быть синонимом Pentacrinus. Приведенный выше диагноз

недостаточен для распознавания рода, в связи с чем Pentagonites справедливо

помещен в список неклассифицируемых палеозойских кривоидей [432, 433].
З а м е ч а н и е 3 (об Extracrinus). Этот родбыл установлен Т. и Т. Оости

нами [Austin & AU5tin, 1846] для вида Pentacrinus bria.reus Мillег. Позднее,

однако.обнаружилось [440], что Р. briareus описывался Дж. Миллером [1208]
по тому же экземпляру, что и Р. fossilis Блюменбаха [501]. Следовательно,

Extracrinus является синонимом Pentacrinus. В последующих работах [576,
1121 и др.] под родовым названием «Ехиасппиз» объединялись два рода (в их

нынешнем понимании) : Pentacrinus и Seirocrinus, т. е. формы с многократным

гетеротомическим ветвлением рук. Определение рода Extracrinus как рода,

отличающегося от Pentacrinus (или Isocrinus) етолько неравенством табличек,

которые перекрываюттаковые, окружающие основание», равно как указание на

распространение Extracrinus от юры до наших дней, равно как представление

этого рода видом «Extracrinus cristagalli» (= Chariocrinus из семейства 150
crinidae) [596, р. 191] являются примерами неуклюжих действий в таксоно

мии пентакринид.

З а м е ч а н и е 4 (об объеме рода). Вслед за И. Блюменбахом [501] и Дж.

Миллером [1208] многие авторы относили все пятиугольные стебельки морских

лилий к роду Pentacrinus. Это привело к тому, что уже к середине 19 века было

описано свыше сотни видов «пентакринусов». Объем рода неоправданно «раз

бух», хотя к нему следовало бы относить лишь формы, близкие к Р. fossilis
(отсюда - многочисленные еех parte» в синонимике).

С о с т а в. 1О видов.

Pentacrinus ЬаЬеаui Loriol, 1878 - байос Франции [487, 526, 594,'1107,
1108, 1121]. Написание «Ьабеапив» [1175] является неточным.

77

http://jurassic.ru/



Pentacrinus buchsgauensis Сагнег in Loriol, 1879 - оксфорд Франции
[1107,1121], Швейцарии [1119], Румынии [1323,1324]. Вид был упомянут

«in schied» Р. Картье (Cartier)а затем описан П. де Лорнолем [1119].
Pentacrinus collenoti (Loriol, 1888 sub Extracrinus) (рис. 93) - тоар Фран

ции [487, 1121].
Pentacrinus dargniesi Terquem & Jourdy, 1869 (=Pentacrinus nodotianus

d'Orbigny, 1850) (рис. 94) - байос-бат Франции [487,799,800,1107,1121, 1341,
1641], Швейцарии [896-898,900,902,926,927,1098,1119], Польши [825,827,
829, 830]. А. д'Орбиньи [d'Orbigny, 1850, р. 321] установил вид Pentacrinus
nodotianus, снабдив его таким определением: «близкий к Р. briareus, но имею

щий менее густые мутовки». П. де Лориоль {Loriol, 1882-1889] доказал сино

нимию Р. поаойапив и Р. dargniesi, но из двух названий, вопреки правилу

, приоритета, сохранил второе, более позднее. Так сделать его побудили следую

щие обстоятельства: неверный диагноз у д'Орбиньи (мутовки Р. dargniesi не

менее густые, чем у P.briareus); ошибка, допущенная д'Орбиньи на этикетке

(неверно указано происхождение типового экземпляра). К этому следует до

бавить потерю самого типового образца [523]; Последний раз Р. nodotianus
упомянут, не как синоним Р. dargniesi, свыше 100 лет назад [576]. Поэтому ка

жется целесообразным последовать примеру П. де Лорволя. тем более, что

Р. dargniesi - один из самых известных видов рода.

, Pentacrinus dichotomus М'Соу, 1848 - плннсбах-тоар Англии [769, 1121,
1137, 1138, 1236, 1575, 1577]. К. Берингер [Beringer, 1926] считал вид синони

мом Р. briareus (- fossiLis) .
* Pentacrinus fossiUs,Blumenbach, 1804 (=Pentacrinites britannicus Schlot-

. heim, 1813; =Pentacrinites briareus Мillег, 1821) - синемюр Англии [501,
556,557,583,948,1208,1236,1534,1575,1577, 1795, 1796], Ирландии [1630,
1631], ФРГ r373, 374, 467, 555, 833, 883-885,888,889, 1053, 1378, 1380, 1382,
1384, 1385, 1571,-1617] , Италии [1490] , СССР. Вид был описан (как Р. briareus) _
из лейаса департамента Кальвадос во Франции [690, 691] . Однако представлен-

. ная в названных работах форма не имеет ничего общего с Р. briareus (=fossilis).
Что скрывается под названием «Ретасппив Ьпаееив», отмеченным в списках

окаменелостей из окефорда департамента Верхняя Сона во Франции [1645]
или окрестностей Поррантрюи в Швейцарии [1654], определить невозможно.

Остается лишь предполагать (основываясь на геологическом возрасте), что в

данном случае речь идет о Р. buchsgauensis. Точтотак же, «РетасппивЬпаееив»,
слагающий оксфорд-кимериджскиекриноидные извесняки Странекой Скалы в

окрестностяхБрно в Чехооловакии [1713', 1826], может быть отнесен к Р. buchs
gauensis. Е. Шлётхейм [Schlotheim, 1813] установил вид Pentacrinites ьгиаn-'

• тсиз и в числе его синонимов указал Р. briareus Мillег (= «Впаееап Pentacri
пйе» [1312,1313]), а также вид, представленныйИ. Блюменбахом [501] - на

звания последнего Шлётхейм не упомянул [1516, 1519]. Однако в одной из своих

работ он [1517] предпочел название Миллера (Р. Ьпаеейз), а свой Р. britannicus
поместил в синонимику последнего. С этого времени в литературе закрепились

три синонимичных названия: Р. fossiUs Blumenbach, 1804; Р. britannicus Shlot
heim; 1813 и Р. briareus Мillег, 1821. Какое-то из этих определений (взависи

MOC'\')'l от воззрений того или другого автора) указывалось как основное, а два

других - в числе его синонимов. Название «Р. Ьпаееив» пользовалось наиболь

шей популярностью [543, 1121, 1235]. Можно понять и чувства английских

авторов [769. 770, 894, 1706), предпочитавших написание «Р. britannicus». Это
название, однако, распространения не получило. Впервые правильно определил

соотношение указанных названий О. Иекель (Jaekel, 1891 а, Ь]:. Р. briareus и

Р. britannicus являются, в соответствии справилом приоритета, поздними сино

нимами Р. fossiLis. Эта трактовка была принята большинством палеонтологов

[440, 442, 487, 614, 820, 1363, 1591). Однако в обсуждаемом случае существует

78

http://jurassic.ru/



и другой «куст» синонимов, п~израстанию которого способствовали некоррек
тные действия ряда исследователей. Х. Г. Бронн [Вгопп, 1837-1838, 1848)
поместил в список синонимов Р. briareus вид, описанный Е. Шлётхеймом [Schlot
heim, 1813 со ссылкой на иллюстрацию у Кпогг, 1755] как Pentacrinites Ьойеп

sis. Следующий шаг в этом ошибочном направлении был сделан А. д'Орбиньи

[d'Orbigny, 1850]. Зная, что «Ьойепвсз» описан в 1813 году, он присоединил к

нему более поздний «briareus». Затем список синонимов «бойепвгв» пополнился

еще двумя видами: «[овясйв» и «britannicus» [550] . Кончилось тем, что К. Шаурот

[1507], упомянув «Репласппив bollensis Orbigny» (неверно указан автор

вида!) сопроводил его таким списком синонимов: Pentacrinus briareus МШег,

Ретасппйев' bollensis Schlotheim, Pentacrinites britannicus Schlotheim
и Extracrinus briareus Wright (неверно указан автор видаl). На про-

. блеме «bollensis-briareus» не стоило бы останавливаться, но Р. bollensis
является синонимом (наряду с несколькими другими формами) вида «вибап

gularis» - типового для рода Seirocrinus (см. ниже). Ф. А. Квенштедтустано

вил несколько подвидов Р. briareus (= fossilis) , различающихся, главным

образом, своим стратиграфическим положением: Р. fossilis achalmianus Quens
tedt, 1876 - байос ФРГ [467, 1121, 1384]; Р. fossilis britannicusQuenstedt,
1876 (поп Pentacrinites britannicus Schlotheim, 1813 - см. выше) - геттанг

Англии [467, 1384J; Р. fossilis familiaris Quenstedt, 1876 - плинебах ФРГ

[467, 1121, 1384]; Р. fossilis franconicus Quenstedt, 1876 - тоар ФРГ [467,
1121,1384]; Р. fossilis тйииив Quenstedt, 1876...,- тоар ФРГ [467, 1384]; Р. fossi
lis wuertteтbergicus Quenstedt, 1876 (поп Pentacrinus wuerttembergicus Oppel,
1856 = Chariocrinus) - тоар ФРГ [467,886, 1121, 1384, 1715]; Р. fossilis zolleri
anus Quenstedt, 1858 - аален ФРГ [467, 1121 с опечаткой «гейепапив», 1380,
1382, 1384, 1385]. Многиеи~ перечисленных форм представляют собой, вероят

но; самостоятельные виды, отличные от Р. fossilis. Так например, Р. fossilis
franconicus является синонимом Р. quenstedti (см. ниже).

Pentacrinus gordfussi М'Соу, 1848 (поп Pentacrinites gordfussi Roemer,
1839= Millericrinus; пес Pentacrinus goldfussi Wright, 1854= Chladocrinus robus
tus; necdum Pentacrinus briaroides goldfussi Quentstedt, 1876=Seirocrinus
subangularis goldfussi) - плинебах Англии [1121, 1137, 1138, 1236, 1796].
К. Берингер [Beringer, 1926] считал вид синонимом Р. briareus (=fossilis).

Pentacrinus lorteti (Loriol, 1888 sub Extracrinus) -байос Франции [1121].
Pentacrinus quenstedti Орреl, 1858 (=Pentacrinus briareus~francofiicus

Quenstedt, 1876) - тоар ФРГ [886, 963, 1292].
Pentacrinus sorlinensis (Loriol, 1888 sub Extracrinus) - байос Фран

ции [11.21].'
Р ас про с т ра н е н и е. Нижняя юра (геттанг) - верхняя юра (оксфорд)

Англии, Ирландии, Франции, Италии, Швейцарии, ФРГ, Польши, Чехослова

кии, Румынии, СССР.

Род Seirocrinus G i s 1е п, 1924

1858. Gruppe Subangularen (Heterocrine): Fraas (Ь), S. 327.
1882-1889. Le groupe l'Extracrinus subangularis: Loriol, pt. 2, р. 385.
1924. Seirocrinus: Gislen, р. 218.
1933. Seirocrinus Gislen: Dacque, S. 100.
1938. Seirocrinus Gislen: Bigot, р.8.
1953. Seirocrinus Gislen: Sieverts-Doreck in Ubaghs, р. 758.
1955. Seirocrinus Gislen: Hess, S. 484.
1963. Seirocrinus Gislеп: Миllег, S. 380.
1978. Seirocrinus Gislen: Каеуег. Oekentorp& Siegfried. S. 307.
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1978. Seirocrinus Gislen: Roux (с), р. А 8.
1978. Seirocrinus Gislen: Muller, S. 413.
1978. Seirocrinus Gislen: Rasmussen (с), р. 865.
1979. Seirocrinus Gislen: Кликушин (а), с. 39.
1982. Seirocrinus Gislen: Кlikushin (а), р. 301.

Т и п о в о й в и Д - Pentacrinites subangularis Mi1Ier, 1821.
Д и а г н о з (рис. 35, 36, 53, 80, 82, 95-97, 152). Рамули многочисленные.

Выросты радиалей членистые. Стебель длинный, пятиугольный или пятилопаст

ный проксимально, круглый внизу. Циррусные цоколи маленькие, углубленные,

расположены на нижней кромке нодали. Фасетки цоколей направлены косо

вверх. Интернодали в средней части стебля многочисленны. Радиальные тре

угольники орнаментированные, реже гладкие.

З а м е ч а н и е (о стратиграфическом распространении). Перечисленные

ниже виды распространены в верхнем триасе и в нижней юре. Однако остатки

Seirocrinus, обычно определяемые как «Pentacrinus ех gr. subangularis», встре

чены в байосе Аляски и в байос-батских отложениях Восточной Сибири *). Эти
формы пока не имеют своих названий, но существование Seirocrinus в средней

юре кажется доказанным.

С о с т а в. 4 вида.

Seirocrinus acutipelvis (Quenstedt, 1876 sub Pentacrinus) - плинебах ФРГ

[1121, 1384].
* Seirocrinus alaska (Springer, 1925 sub Pentacrinus) (рис. 82, 95; табл. 1,

фиг. 4, 5; табл. II и III) - норий США [1084, 1231, 1557, 1597, 1598], СССР.
Ф. Спрингер определил вид как «Pentacrinus cf. Р. subangularis Mi1Ier» [1084],

.а затем описал его в качестве нового подвида Р. subangularis alaska. Позднее

подвид был переведен в род Seirocrinus в ранге самостоятельного вида

[155, 1011, 1О15] . Остатки пентакринусов на Аляске впервые найдены в осыпи

у небольшого обнажения черных сланцев Блэк-Айленда на Кэннинг-Ривер.

Поскольку других окаменелостей здесь найдено не было, Ф. Спрингер предпо

ложил раннеюрский возраст криноидных остатков (Seirocrinus subangularis
распространен в лейасе Западной Европы). Однако позднее такие же криноидеи

были обнаружены в северной Аляске в породах, «столь тесно ассоциирующихся

с триасовыми, что не было возможности их разделить» [1084, р. 120]. Т. Стэн

тон [Stanton in Martin, 1926, р. 265] писал об этих находках: «Если криноидеи

подтверждают нижнеюрский возраст, то все другие беспозвоночные отмечают

верхний триас». Эти указания, наряду с имеющимся материалом из триасовых

отложений Северо-Востока и Дальнего Востока СССР, убедили автора в норий

ском возрасте S. alaska [155]. Тем не менее, этот вид ошибочно цитировался

из нижнеюрских отложений Северо-Восточной части СССР, а также из нижней

[942, 943, 1082] и средней юры Аляски [944, 945] . Существует мнение, что в Се

верной Америке распространены две формы обсуждаемого вида: лейасовая 
крупная и байосекая - мелкая [694]. Думается, однако, что первая из них 
этоS. subangularis, а вторая - та, о которой шла речь в «Замечании» (см. выше).

Майкл Симмс полагает, что вид Seirocrinus alaska sensu КIikushin (поп

Springer) является новым видом, которомуон дал названиеS. klikushini Simms.
* Seirocrinus laevisutus (Pompeckj, 1897 sub Pentacrinus (Extracrinus))

(=Pentacrinus goniogenos Pompeskj, 1897; =Pentacrinus rotiensis Sргiпgег,

1918; =Pentacrinus pompeckji Biese, 1937) (поп Pentacrinus levisutus Loriol,
1886=Chladocrinus) (рис. 96; табл. 1., фиг. 6, 7; табл. IV, фиг. 1,2) - плинебах

*) В верховьях р. Кадыкчан (бассейн р. Колымы) вместе с батскнми иноцерамами и ам
монитами встречены остатки криноидей, определенные Р. С. Елтышевой как «Рспласппия яипап

guLaris MiII:o (письменное сообщение Ю. М. Бычкова от 6.3.87). В феврале 1988 г. я получил от

Ю. М. Бычкова образец с остатками несомненного Seirocrinus из байосских отложений бассейна

верхнего течения р. Омолон (сборы Л. д. Школьного, 1987). Материал обрабатывается:
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РУ\1ЫНИИ [1708], Болгарии и Венгрии [1015] *), Турции [854,855,1345, 1361,
)(Ю6, 1717], Индонезии [1593,1757], СССР. Название «laevisutus» Pompeckj,
1897является, по мнению В. Бизе [Biese, 1937], младшим гомонимом «levisutus»
Lorio1, 1886. Поэтому он предположил для вида Помпецкого другое наименова

ние: «pompeckji». В этом переименовании, однако, нет необходимости: написа

1111(' обоих названий, все же, не абсолютно одинаково. Кроме того, виды Помпец

кого и Лориоля относятся к разным родам. Й. Помпецкий описал два совместно

встрочаюшихся вида Р. laevisutus и Р. gonionenos. Последний, имеющий пяти

угольное сечение стебля (у Р. laevisutus - округлое), представляет собой лишь

проксимальные участки стеблей S. laevisutus [1016]. Pentacrinus rotiensis, опи
санный Ф. Спрингером [Springer, 1918] из лейасовых отложений о. Роти (Индо

незия). имеет строение стебля и чашечки, аналогичное S. laevisutus. Обсужда
емый нил отличается от широко распространенногоS. subangularis строением

базалей (см. рис. 96) и гладкими радиальными треугольниками на сочленовых

поверхностях колумналей. Такие же артикулумы отмечаются у «Р. subangularis»,
описанного многими авторами из плинебаха Португалии, Испании, Италии,

Венгрии и Болгарии.Можно предполагать,что эти «южные» находки относятся

к S. laevisutus, распространенному в тетическом палеогеографическом поясе.

В работе К. Ш. Нуцубидзе и др. [246, с. 179], в списке фауны из нижнеюрских

отложений Горный Кахетии, приведены «Pentacrinus cf. laevisutus Ротр. и

Р. margaritatus Рогпр.» Поскольку, при характеристике лейасовых фаунисти

ческих комплексов Грузии, два синонимичныхназвания Р. laevisutus и Р. goni
оаепоя как правилоуказываются вместе, можно думать, что «Р. margaritatus» 
это описка от Р. goniogenos (=Seirocrinus laevisutus).

* Seirocrinus subangularis (МiПег, 1821 sub Pentacrinites) (=Pentacrinites
bollensis Schlotheim, 1813 пот. пиЬит; =Pentacrinites fasciculosus Schlotheim,
1918 поm. ппошп: =Pentacrinus hiemeri K6nig, 1825; =Pentacrinites lepidotus
Лllstiп & Апвпп, 1842; =Pentacrinites briaroides Quenstedt, 1852; =Pentacri
пйея co!lirtatus Quenstedt, 1852; =Pentacrinites rosiniQuenstedt, 1858) (рис. 97;
табл. 1, фиг. 9-12; табл, IV, фиг. 3) - плинсбах-тоар Англии [769, 1208, 1236,
1313, 1577, 1796], Португалии [600, 1124], Франции [675, 713,
1121]. Швейцарии [692,1211,1288] **), Люксембурга [591], Бельгии [979],
ФРГ [467, 543, 550, 555, 716, 772, 777, 807, 833, 860, 883-885, 917, 964, 989,
1004.1019,1052,1092,1105,1246-1248,1291, 1377-1385, 1432, 1512, 1517
1519, 1534, 1617, 1682, 1715, 1758], ГДР [1374], Болгарии (см. S. laevisutus),
Канады, СССР. Pentacrinus cf. subangularis отмечен в нижней юре Австрии

11 bl7J . «Репласппив subangularis», описанный из лейаса Китая [311], не отно

сится ни к виду subangularis, ни к роду Seirocrinus. Написание «Р. subangularis
Goldfuss» [1115] является неправильным. Вид был помещен Дж. Моррисом

[Morris, 1843] в род Extracrinus (см. замечание 2 для рода Pentacrinus) , что

отмечено П. де Лорнолем [1121, 1124] следующей транскрипцией: «Extracrinus
subangularis (Мillег) Morris». Синонимами S. subangularis являются семь

«видов», основанныхна различныхразмерахописываемыхэкземпляров,на раз

личвющемсячислетабличекв брахиальныхсериях или просто на недоразумении.

Синонимия Pentacrinites bollensis Schlotheim, 1813 и S. subangularis доказана

Ф. А. Квенштедтом ([138О, 1383], см. также Р. fossilis). Вторым синонимом
S. subangularis является Pentacrinites fasciculosus Schlotheim, 1813,упомяну-

.'*) Небольшан коллекция кривоидей из плинсбахских отложений окрестностей г. Котела
в Болгарии была любезно передана автору Т. С. Манчевым. Здесь имеется несколько фрагментов

стеблей S. laevisutus. Это дает основание предполагать, что «Репласппив (уеl Extracrinus) suban
gularis~, упоминавшийся в названном местонахождении [240, 427, 471J и в других районах Бол

гарии [177, 1675J, относится к S. laevisutus. Небольшой обломок нижнеюрского известняка с

фрагментами стеблей S. laevisutus был получен от Я. Кишша из Венгрии (окрестности г. Ассонь) .
**1 Х. Хесс [Невв, 1975] указывал, что остатки Seirocrinus в Швейцарии неизвестны.

6 в. Г, Кликушин 81

http://jurassic.ru/



тый Е. Шлётхеймом ДЛЯ одной из иллюстраций Г. Кнорра [Кпогг, 1755]. Сам
Шлётхейм это название после 1813 года не использовал. Х. Г. Бронн [543, 546]
доказал синонимию Р. fasciculosus и Р. subangularis и предпочел второе их этих

названий, поскольку упоминание Е. Шлётхейма является погпеп nudum. Такая
трактовка была принята в большинстве последующих публикаций и справед

ливо сохранена в настоящее время [1398]. Однако А. д'Орбиньи [d'OrЫgny,

1850], а вслед за ним и другие авторы [707, 1351 и др.], использовали название

«fasciculosus... вместо «subangularis.... чем усложнили понимание номенклатуры

обсуждаемого вида. А. Оппель [Орре1, '1856-1858] считал Р. subangularis и

Р. fasciculosus самостоятельными видами. но никак свою точку зрения не

обосновал. «Р. fasciculosus Sch10theim~, упомянутый в лейасе Италии [1618].
в действительности относится к Р. tuberculatus (=Chladocrinus) [1314, 1361].
Следующим по времени установления синонимом S. subangularis является

Pentacrinus hieтeri Кбпig, 1825. Одни исследователи считали этот вид само

стоятельным [448, 453, 1121, 1378], другие - более осторожные - отводили

ему место подвида ,S. subangularis [733, 737. 1361]. Однако синонимия Р. Ые

тeri с S. subangularis была вполне убедительно обоснована [467, 543. 546.
884.885. 1398]. Написание «Р. петеп» [1076] является опечаткой. К S. suban
gularis относится далее Pentacrinites lepidotus Austin & Austin, 1842 [1121,
1236]. По мнению К. Берингера [Beringer. 1926] и Б. Хауффа [НаиН, 1936.
1960], Pentacrinites briaroides Quenstedt. 1852 является юной разновидностью

S. subangularis. С их точкой зрения следует согласиться. А. Оппель [Орре],

1854] считал Pentacrinites colligatus Quenstedt, 1852 синонимом S. subangu
laris. Это мнение было поддержано последующими работами [467. 883, 1398],
хотя существовало мнение о том. что «colligatus~ - это подвид S. subangularis
[733, 1361 sub Р. subangularis у. colligata]. К названным синонимам S. suban
gularis следует добавить еще один. Ф. А. Квенштедт [Quenstedt. 1858. S. 159],
критикуя А. д'Орбиньи за замену общепринятого названия «subangularis~

на малоизвестное и не подкрепленное описанием «[авасиювив», отметил.

что «если уж И выбирать другое наименование. то эти стебли можно быль

бы назвать Pent. Rosini ... (в честь гамбургского натуралиста М. Р. Розино).

Неосторожное высказывание Квенштедта еобогатилоэ список синонимов

S. subangularis еще одним названием - «Pentacrinites ювйи». Написания

«subangulatus... [860] и «апяийхпя» [1466] являются опечатками от «suban
gularis .... Неопределенность списка синонимов S. subangularis (какое назва

ние считать валидным, а какое - нет?) повлекла за собой путаницу в учебни

ках палеонтологии. Во многих из них представлена копия гравюры из

работы А. Гольдфуза [G01dfuss. 1826-1833. Taf. 52. Fig. Га], изображающей

крону S. subangularis, а также - фрагмент стебля этого же вида [1. с .• Taf. 52,
Fig. 1 с, 1 р]. Но в последующем. в подписях к рисункам, мы можем прочесть

ДЛЯ кроны: «[авсилиовив» [468, fig. 98; 1190. fig. 298; 1264, fig. 267; 1301, fig. 297].
«briaroides ... [195, рис. 214; 366, рис. 311; 1260, Fig. 147; 1830, Fig. 282] или даже

«briareus... [99, рис. 130; 365. рис. 468; 373. Fig. 399; 1832. АЬЬ. 316; 1833. АЬЬ.
324]. Вид S. subangularis настолько распространенв лейасовыхтолщах Запад

ной Европы, что его качественные изображения и неплохие описания можно

встретить у многих авторов. не использовавшихбиноминальную номенклатуру

[393,641 (изображение в натуральную величину!), 1022, 1312. 1445. 1533]. Под
видами S. subangularis являются: S. ~ubangularis amalthei (Quenstedt. 1876
sub Pentacrinus) (название упомянуто только в пояснениях к таблицам) (поп

Pentacrinus basaltiformis amalthei Fraas, 1858= Chladocrinus) - плинебах

ФРГ [1384]; S. subangularis goldfussi (Quenstedt. 1876 sub Pentacrinus briaroi
des goldfussi) (название упомянуто только в пояснениях к таблицам) (поп

Pentacrinites goldfussi Roemer, 1839= Millericrinus; пес Pentacrinus goldfussi
М'Соу, 1848=Pentacrinus s. s.; necdum Pentacrinus goldfussi Wright. 1854=
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=Ch/adocrinus robustus) - плинсбах ФРГ [1384]; S. subangularis parvus
(Beringer, 1926 sub Pentacrinus) (поп Isocrinus parvus Howchin, 1921=
=«Pentacrinus» australis) - тоар ФРГ [467]. .

Распространение. Верхний триас (норий) - средняя юра (бат) Канады,

США (Аляска), Англии, Португалии, Франции, ?Швейцарии, Бельгии, Люк

сембурга, ФРГ, ГДР, ?Австрии, Румынии, Болгарии, Турции, Индонезии,

СССР.

4.3. СЕМЕЙСТВО ISOCRlNIDAE G 1S L Е N, 1924

т и п о в о й р о Д -/socrinus Меуег in Agassiz, 1835.
Д и а г н о з. Чашечка скрыто- или криптодициклическая. Инфрабазали

заключены внутри базального венчика или отсутствуют. Базали небольшие, сом

кнутые, разомкнутые или невидимые на поверхности чашечки. Руки ветвятся

изотомически 1-4раза. Плоская вершина стебля опирается на базали. имеющие

на нижних сторонах петалоидные сочленовные поверхности для соединения с

первым члеником стебля. Нолали полные, реже неполные. Интернодали появ

ляются под чашечкой и, как правило, немногочисленны. Петалеидум полный,

широкопетальный. Радиальные треугольники, чаще всего, небольшие или от

сутствуют. Кренелли проходят перпендикулярно контуру петали или контуру

артикулума. Перегородочные зоны гранулированные или. кренеллированные,

реже гладкие. Сочленение нолали с инфранодалью криптосимплективльное,

реже почти петалоидное, Имеются невронные поры.

С о с т а в. Пять подсемейств. Balanocrininae Роцх, 1978;, DiplQcrininae
Roux, 1978; Isocrininae Gislen, 1924; Isselicrininae Кlikushin, 1977; Metacrininae
Кlikushin, 1977.

Р а с про с т р а н е н и е. Триас - ныне всех частей света.

4.3.1. ПОДСЕМЕАСТВО BALANOCRININAE RО U Х, 1978

Т и п о в о й р о д - Balanocrinus Agassiz in Desor, 1847.
Д и а г н о з. Базальный венчик непрерывный. Две примибрахиали. Сочле

нение IВгl-2 и IIВгl-2 синартриальное. Нодали несут 1-5 циррусных цоколей,

направленных в стороны или косо вверх. Невронные поры внутренние и кра

евые.

3 а м е ч а н и е (о составе подсемейства) . М. Ру [Roux, 1978с, 1981], уста
навливая подсемейство Balanocrininae, поместил в него шесть родов: Balano-

-сппив, Austinocrtnus, Isselicrinus, Hypalocrinus, Neocrinus и Doreckricrinus.
Роды Аизйпосппиз, Isselicrinus и Doreckicrinus имеют, в отличие от остальных

пентакринид, синостозиальное сочленение первых двух ПРИМlJбрахиалей и не

полные нодали в стебле. Оба эти признака чрезвычайно важны, поэтому назван

ные роды объединены в подсемейство Isselicrininae [152]. Hypalocrinus и

Neocrinus имеют строение артикулумов в стебле, напоминающее Balanocrinus
[1456], но строение их чашечек и нодалей более сближает их с Isocrininae. Под
семейство Balanocrininae охватывает, главным образом, виды гетерогенного

«Вайзпосппив» (sensu lato), сгруппированные в несколько самостоятельных

родов.

С о с т а в. Шесть родов: Всиаяосппиз Agassiz in Desor, 1847; Laevigatocri
nus Кlikushiп, 1979; Margocrinus Кlikushin, 1979; Percevalicrinus Кlikushin,

1977; Singularocrinus Кlikushin, 1982; Terocrinus Кlikushin, 1982.
Р а с про с т р а н е н и е. Средний триас - нижний мел Евразии и Северной

Америки, юра Северной Африки.
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Род Balanocrinus Agassiz in Desor, 1847 emend. Loriol, 1879

1~46. Balanocrinus Agassiz: Agassiz, р. 43 (потеп provisorium).1847. Balanocrinus Agassiz in Desor, р. 214.
~848. Balanocrinus Agassiz: Desor, S. 382.
1848. Balanocrinus Agassiz: Вгопп, S. 146.
1849. Balanocrinus Agassiz: Вгопп, S. 175.
поп 1849. Balanocrinites: Тгоовт, р. 419.
1857. Balanocrinus Agassiz: Pictet, р. 342.
1860. Balanocrinus Agassiz (=Pentaerinus): Вгопп, S. 233.1862. Balanocrinus Agassiz: Dujardin & Нцрё, р. 178.
1877-1879. Pentacrinus (Balanocrinus) Agassiz: Loriol, р. 284 (pars).1880. Pentacrinus (Balanocrinus) Orbigny: Zittel, S. 393.1883. Pentacrinus (Balanocrinus) Orbigny: Zittel, р. 397.1884. Balanocrinus Agassiz: Сагрептег. р. 270, 271.
1882-1889. Balanoerinus Agassiz emend. Loriol: Loriol, р. 295 (pars).1890. Balanocrinus (Pentacrinus) d'Orbigny: Романовский, с. 85.1893. Balanocrinus d'Orbigny: Loriol, р. 391 (ех parte).1900. Balanocrinus Agassiz in Desor: Bather, р. 182 (ех parte).1901. Balanocrinus Loriol: Bather, р. 131 (ех parte).
1909. Balanocrinus Desor ех Agassiz MS: Bather (а), р. 38 (ех parte).1910. Balanocrinus Agassiz: Zittel, S. 171 (ех parte).
1913. Balanocrinus Agassiz in Desor: Clark (а), р. 233 (ех parte).1917. Balanocrinus Agassiz emend. Loriol: Bather, р. 387 (ех parte).1933. Balanocrinus Desor emend. Loriol:Dacque, S. 101.1934. Balanocrinus Agassiz: Яковлев, с. 306 (ех parte).1944. Balanocrinus Agassiz: Sieverts-Doreck, S. 151 (ех parte).1948. Balanocrinus Agassiz: Мооге & Laudon, р. 207 (ех parte).1953. Balanocrinus Loriol: Sieverts-Doreck in Ubaghs, р. 758 (pars).1955. Balanocrinus Loriol: Hess, S. 476 (ех parte).
1961. Balanocrinus Desor: Rasmussen, р. 82.
1963. Вайзпосппиз Loriol: МiШег, S. 375 (ех parte).1964. Balanocrinus Loriol: Арендт и Геккер, с. 99 (ех parte).1964. Balanocrinus Loriol: Patrulius & Orghidan, р. 266.1971. Balanocrinus Loriol: Roux, р. 18,54 (ех parte).1972. Balanocrinus Desor: Hess (Ь), S. 199 (ех parte).1975. Balanocrinus Desor: Невв, S. 58 (ех parte).
1976. Balanocrinus Loriol: Каесег, Oekentorp & Siegfried, S. 303 (pars).1977. Balanocrinus Agassiz: Кликушин (а), с. 88 (ех parte).1978. Balanocrinus Loriol: Roux (с), р. А 10 (ех parte).1978. Balanocrinus Loriol: МiШег, S. 408 (ех parte).1978. Balanocrinus Agassiz in Desor: Rasmussen (с), р. 853 (ех parte).1979. Balancrinus (Balanocrinus) Agassiz: Кликушин (в), с. 91.1982. Balanocrinus Agassiz in Desor emcnd. Loriol: Кlikushin (а),

р.302.

1986. Balanocrinus Agassiz in Desor: Кликушин (а), с. 106.1987. Balanocrinus Agassiz in Desor emend. Loriol: Gluchowski, р. 52.
Т и п о в о й в и Д - Pentacrinites subteres Munster in Goldfuss, 1831.
Д и а г н о з (рис. 39,54,98). Сочленение IIВгl-2 сннартриальное, IIВг2-3

мускулярное (?), IIВг3-4 синостозиальное.Стебель пятилопастный под чашеч
кой или круглый внизу, гладкий. Колумналиневысокие. Нодали несколько круп
нее интернодалей. На нодали 5 циррусных цоколей. Цоколи крупные, слегка
углубленные или слегка выступающие. Фасетки цоколей направлены в стороны
или косо вверх. Простой гипозигальный валик хорошо выражен. До 30 и более
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Рис. 98-102. Особенности строения Balanocrininae: 98 - Balanocrinus, 99 - Laevigatocrinus,
100 - Margocrinus, 101 - Percevalicrinus, 102 - Текосппия

а - реконструкция скелета примерно в натуральную величину, 6 - сочленовная поверхность

членика стебля, в - фрагмент стебля с нодалью.
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интернодалей. Артикулумы обрамлены небольшими краевыми кренеллями, пере

городочные зоны несут слабо выраженную неправильную грануляцию. Вилки

нехарактерны. Петали большие, треугольные. Альфа-сетка хаотичная, неярои

ные поры внутренние и краевые.

З а м е ч а н и е 1 (об истории и авторе рода). Обсуждая «Регпасппшеев»,

Е. Дезор [Desor, 1847, р. 214] отметил, что в среднеюрскую эпоху эта группа

«обогатилась совершенно новым типом, такими Pentacrines, которые имеют со

членовую поверхность позвонков стебля, кренеллированную по ее окружности.

До сих пор были известны лишь фрагменты стеблей этого типа. Здесь различа

ются даже некоторые виды', такие как Pentacrinus subteres Munst. и Р. pentago
nalis Gldf.; но не было никаких сведений о чашечке. Мсье Агассиз недавно обна

ружил, среди криноидей музея в Бале, чашечку в виде желудя, основание

которой представляет сочленение, совершенно сходное с таковым Pentacrinus
subteres. Этот ученый установил отдельный род под названием Balanocrinus и

полагал, что к нему следует относить все стебли, которые обладают таким спо

собом сочленения». Род Balanocrinus, упомянутый таким образом, хотя и не

получил всеобщего признания, вошел в учебные и справочные издания с един

ственным видом (В. subteres) в составе. Занимаясь юрскими криноидеями

Швейцарии, П. де Лориоль [Loriol, 1877-1879] вновь изучил экземпляр, ПО

которому был описан Balanocrinus, и обнаружил, что это не чашечка, а патоло

гическое разрастание на стебле Millericrinus. Поэтому Лориоль справедливо

отказался от применения Balanocrinus sensu Agassiz. Но при обсуждении рода

Е. Дезор назвал вид Pentacrinus subteres (который следует, вероятно, признать

типовым), имеющий весьма своеобразныечленики стеблей: короткие однообраз

ные кренелли проходят перпеиднкулярно краю сочленовной поверхности, а ра

диальные зоны покрыты маленькими, часто хаотично расположеннымигранула

ми. По этой причине Лориоль счел возможным объединить Р. subteres и близ

кие к нему виды в отдельный подрод рода Pentacrinus. Позднее, согласясь

с Г. Карпеигером [Carpenter, 1884], он придал рассматриваемойгруппе кринои

дей родовой ранг, оставив за ней название Balanocrinus [1121]. Таким обра

зом, авторство рода принадлежитЛ. Агассизу, название впервые опубликовано

Е. Дезором, а диагностика и состав определены Лорнолем. Поэтому название

Balanocrinus следует сопровождать «тройным» авторством: «Agassiz in Desor
emend. Loriol». Как появилась фамилия д'Орбиньи рядом с названием рода

Ваизпосппив (см. синонимику), объяснить невозможно - ни в одной из извест
ных мне работ этого автора я не нашел упоминания о Balanocrinus.

З а м е ч а н и е 2 (о времени установления рода). В 1845 году были подго

товлены статьи для первого выпуска «ВиН. Soc. Sci. natur. Neuchatel», который
вышел в свет в 1847 году. Здесь, в работе Е. Дезора (см. выше), упомянут род

Balanocrinus Agassiz. Но в 1846 году Л. Агассиз [Agassiz, 1846] отметил

Balanocrinus (с этимологией, но без диагноза и типового вида) со ссылкой на

«ВиН. Soc. Sci. пашг, Neuchatel (1845)>>. Поэтому датой установления рода

следует считать не 1845 год (как можно увидеть во многих публикациях), не

1846 (когда было опубликовано только название), а 1847 - когда был опубли

кован упомянутый сборник, где Е. Дезор указал для Balanocrinus типовой вид

Pentacrinus subteres.
Замечание 3 (о типовом виде). Э. Дакке [Dacque, 1933] в качестве

типового вида ошибочно указал Pentacrinites subteroides Quenstedt, 1858
(= Terocrinus subsulcatus).

З а м е ч а н и е 4 (о таксономическом положении). Л. Агассиз [in Desor,
1847] считал, что род Balanocrinus, имея странную чашечку (=фрагмент ма

lericrinus, т. е. Apioerinus sensu lato auct.), относится к.семействуApiocrinidae..
Эта точка зрения была поддержана в некоторых публикациях [547, 550, 707,
13ql], но после исследований Ф. А. Квенштедга и П. де Лориоля оставлена.
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3 а м е ч а н и е 5 (о составе рода). Первоначально Balanocrinus включал

лишь типовой вид В. subteres и, под вопросом, вид Pentacrinus pentagonalis
[692,69:31. Затем состав рода был значительно расширен [1119,1121]. В него

были включены не только десятки юрских форм, но также триасовые, меловые

и палеогеновые виды. Позднее для кайнозойскихбаланокринусовбыл установ

лен род /sselicrinus [1470]. Были исключены из состава Balanocrinus и поздне

меловые виды, причисленные здесь к Buchicrinus. Для своеобразных триасовых

баланокринусов установлен отдельный род Laevigatocrinus [157], а для лей

асовых - Terocrinus [1011]. И наконец, В. pentagonalis и целая серия близких

к нему видов рассматриваются в качестве самостоятельногорода Margocrinus.
Таким образом, в составе рода Balanocrinus остались лишь виды, близкие

по строению артикулумов и нолалей к типовому В. subteres.
3 а м е ч а н и е 6 (о нодальной паре Balanocrinus). У некоторых видов рода

соединение нодали с инфранодалью настолько плотное, что шов между ними

едва различим. Это дало основание предполагать [820], что нодальная пара

у баланокринусовмогла быть слитой, образующейединый членик. Имеющийся

материал не подтверждает этого.

3 а м е ч а н и е 7 (о диагнозе рода). В работе А. Х. Кларка [Clark, 1913а],

в диагнозе Balanocrinus, в качестве характерного указан такой признак, как

«hexagonal» сечение стебля. Это, по-видимому, опечатка.

Состав. 12 (16?) видов.

Balanocrinus antiquus Loriol, 1887 (поп Pentacrinus antiquus Eichwald,
1861=Baltocrinus [310]) -геттанг Франции [1107,1121].

Balanocrinus argoviensis (Moesch, 1867 sub Pentacrinus) - оксфорд Фран

ции [1121] и Швейцарии [1119,1212,1213].
Balanocrinus? cartieri Loriol, 1879-0КСфОРД Швейцарии [1119,1121].
Balanocrinus changarnieri Lorio1, 1888 (поп Pentacrinus changarnieri

Loriol, 1887=/socrinus) - оксфорд Франции [1107, 1108, 1121].
* Balanocrinus dumortieri Loriol, 1887 (поп Pentacrinus dumortieri

Орре], 1865=/socrinus nicoleti) (табл. V, фиг. 1) - бат [1442] или оксфорд

[1121] Франции; оксфорд СССР. Неоднозначность возраста вызвана раз

личной трактовкой стратиграфического положения типового местонахож

дения.

* Balanocrinus gillieroni Loriol, 1879 (табл. V, фиг. 4, 5) - берриас Швей

царии [1119, 1390] и СССР, кимеридж-готерив Польши [825, 827, 1152, 1153,
1189]. Указываемое польскими палеонтологами стратиграфическое распро

странение вида кажется чрезмерно пространным.

Balanocrinus? hispanicus Mallada, 1885 - юра Испании [435, 1157]. Более
точное стратиграфическое положение вида установить не удалось.

Balanocrinus infrasilvensis (Оовтег, 1865 sub Pentacrinus) - готерив

баррем Швейцарии [459, 1288, 1390].
. * Balanocrinus inornatus (d'Orbigny, 1850 sub Pentacrinus) (табл. V,
фиг. 2, 3) - байос Франции [522, 1107, 1108, 1121, 1300], СССР.

* Ваlаnоё'-inus magnus К1ikushin, 1982 (табл. V, фиг. 6) - норий СССР.
Balanoerinus? matheyiLoriol, 1879-0КСфОРД Швейцарии [1119, 1126J.
Balanoerinus pacomei Loriol, 1887 (поп Pentacrinus расоте! Loriol, 18g9

=/socrinus?). (табл. V, фиг. 7, 8) - бат Франции [1121, 1442], Марокко

[1638], Ирана.

Balanocrinus .privasensis Loriol, 1887 - оксфорд Франции [1121].
Balanoerinus stockhornensis Lorio1, 1879 - оксфорд Франции [1107, 1121],

Швейцарии [1119], Румынии [972, 1322].
Balanocrinus subteres (Munster in Goldfuss, 1831 sub Pentacrinites)

(=Pentacrinus cylindricus d'Orbigny, 1850; поп Pentacrinus cylindricus Оевог.

1847 = Terocrinus subsulcatus) (табл. V, фиг. 9-12) - келловей-оксфорд
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Англии [419,1236], Португалии. [iI24], Испании [434], Италии [656,651,
1185, IG29j, Франции [714, 1107, 1108, 1121, 1451], Швейцарии [599,692,8%,
900, 1119, 1212-1214, 1288, 1700], ФРГ [543, 546, 550, 732, 757, 833, 863,
1292, 1295, 1377, 1378, 1380, 1382, 1384, 1385, 1737, 1738, 1810], Польши [558,
825,827,829,1099,1151-1153,1789,1790], Чехословакии [396,1713,1892],
Румынии [972,1322-1324], Туниса [1564, 1587, 1638, 1721], Ливана [778-780],
Сирии [1276], СССР. В. cf. subteres (ошибочно как «sibteres») отмечался в

отложениях формации Санданс (верхняя юра) штата Монтана в США. Судя

по изображению [1487, табл. 1, фиг. 19], отмеченная форма относится к виду

Percevalicrinus asteriscus, широко распространенномув келловее-оксфореСо

единенныхШтатов (см. ниже). В. subteres ошибочноотмечалсяв берриасеФран
ции [1669]; в титоне Франции [1354], Италии [1270,1317,1483,1549] и Швей

царии [752, 753, 810]; в байосе Польши [1431]; в бате Швейцарии [815];
в лейасе Франции [1640,1645], Португалии [1238], Италии [640,1489], Швей
царии [1600], ФРГ [384] и даже в верхнем триасе Италии [587,588]. Эти ука

зания могут создать неверное представление о широком стратиграфическом

распространениивида. Лейассвыеформы принадлежат,вероятно, роду Terocri
пиз, а триасовый «Pentacrinites subteres» [587, 588] относится, возможно, к

Laevigatocrinus subcrenatus [1287], но никак не к В. subteres [545]. «В. subte
res», упоминавшийся в титонеких образованиях Рогожника (Польша) и Штрам

берка (Чехословакия), сильно отличается от настоящего В. subteres, поэтому

описан ниже в качестве нового вида Margocrinus гилей. В. subteres был на

столько популярен среди геологов, что к нему часто относили не только круглые

стебли различных пентакринид, но и сходные фрагменты стеблей, принадле

жащие другим:отрядам. Так, например, К. Шаурот [Schauroth, 1865] отнес к

В. subteres экземпляры, представляющие, по мнению э. Бенекке [Benecke,
1868а], вид Eugeniacrinus nutantiformis (отряд Cyrtocrinida). А. Гольдфуз

[Go ldfuss, 1826-1833] привелописаниевида «Pentacrinites subteres Miinster» 
авторство вида ясно. Тем не менее, можно встретить такие написания, как

«subteres Quепstеdt» [434, 580, 1353], «subteres Desor» [1288], «subteres
Agassiz» [1441, 1442,1507] или «subteres Fraas» [1276]. И. Хофер (Hofer,
1760, р. 188] описывал фрагменты стеблей, относящиеся к В. subteres, под на- .
званием «Trochita cylindricus ахе tenui...» Это небиноминальное определение

не следовало бы использовать. Напрасно А. д'Орбиньи [d'ОгЫgпу, 1850] пытал

ся его реанимировать - замена «subteres» на «cylindricus» была поддержана

очень немногими [816, 1600]. Бесспорно, название «cylindricus» sепsu d'ОгЫgпу

должно быть отброшено. Своими «неуклюжими» (по словам п. де Лориоля)

действиями д'Орбиньи совершил еще одну ошибку: использовав название

«cylindricus» в биноминальномсмысле, он создал младший гомоним Pentacrinus
cylindricus Desor, 1847 (= Тесосппив subsulcatus). Вскоре после установления

видов Pentacrinites subteres (=Balanocrinus) и Р. pentagonalis (=Margo
crinus) было высказано мнение, что они не настолько сильно отличаются друг

от друга, чтобы нести статус самостоятельных видов. Предлагалось такое,

например, написание: «Pentacrinites subteres var. pentagone» [1644], а Т. Энгель

[Engel, 1883] использовал параллельно два названия: «Р. subteres var pentago
nalis» и «Р. pentagonalis var. subteres». Приведенные примеры относятся

к области номенклатурных курьезов. М. Лиссажу [Lissajous, 1900] изобразил

«корни», которые, как он полагал, принадлежали юным индивидам В. subteres.
Это явная ошибка - фрагменты стеблей Balanocrinus либо случайно попали

в зону роста корней какого-то Millericrinus, либо обрастали известковыми

водорослями.

Balanocrinus? venustus Loriol, 1887 (поп Pentacrinus? venustus Klipstein,
1843 =Holocrinus?) - тоар Франции [1121].

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний триас (норий) - нижний мел (баррем)
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Англии, Португалии, Испании, Франции, Италии, Швейцарии, ФРГ,

Польши, Чехословакии, Румынии, Марокко, Туниса, Ливана, Сирии, Ирана,

СССР.

Род Laevigatocrinus К 1i k u s h i п, 1979

1979. Laevigatocrinus: Кликушин (в), с. 88.
1982. Laevigatocrinus Юikushiп: Юikushiп, р. 302.
1986. Laevigatocrinus Юikushiп: Кликушин (а), с. 103.

Т и п о в о й в и Д - Pentacrinus laevigatus Mi.inster, 1841.
Д и а г н о з (рис. 38, 99). Строение кроны неизвестно. Стебель пятилопаст

ный под чашечкой и круглый внизу, гладкий. Колумнали высокие. Нодали круп

нее интернодалей. На нодали 2-4 (редко 1) циррусных цоколя. Цоколи круп

ные, углубленные или выступающие, их высота почти равна высоте нодали.

Фасетки цоколей направлены в стороны. Простой гипозигальный валик слабо

выражен. Число интернодалей неизвестно. Артикулумы обрамлены крупными

краевыми кренеллями, перегородочные зоны покрыты поперечными валиками.

Вилки слабо развиты. Петали маленькие, каплевидные или треугольные.

3 а м е ч а н и е 1 (о строении чашечки). Г. Мюнстер [Mi.inster, 1841] описал

фрагмент морской лилии, который он считал чашечкой Pentacrinus subcrena
tus (=Laevigatocrinus). Ф. А. Квенштедт [Quenstedt, 1876] полагал, что этот

экземпляр является чашечкой Eugeniacrinus. Г. Лаубе [Laube, 1865] описал и

изобразил аналогичный экземпляр, условно отнеся его к Р. laevigatus. Но

Ф. Бэзер [Bather,.1909b], изучивший оригиналы Мюнстера и Лаубе в Палеон

тологическоммузее в Мюнхене, пришел к выводу, что они не только не представ

ляют собой фрагментыизокринид, но и вообще не являются чашечками. Как

показали новейшие исследования [Hagdorn, 1988], названные экземпляры яв

ляются чашечками и чашечками исключительно своеобразными. Под радиаль

ным венчиком, частично его охватывая, располагалась крупная нодальная таб

личка (каликсонодаль), уплощенные циррусы которой, причленяющиеся прямо.

под радиальными фасетками, были приспособлены к закрыванию кроны. Эти

формы описаны Х. Хагдорном под родовым названием Ainigmacrinus (семей

ство АiПigmасгiПidае, отряд Епсппша). Строение же чашечек Laevigatocrinus
можнопопытаться реконструировать,опираясь на особенности члеников стеблей.

Проксимальные колумнали были почти круглыми, значит такое же очертание

имело и базальное кольцо. Отсутствие глубоких входящих радиальных углов

на стебле и гладких радиальных треугольников на сочленовых поверхностях

говорит о том, что базали на внешней поверхности чашечки не были разделены

радиалями, но образовывали непрерывный венчик. Следовательно, основание

базалей (и основание чашечки) было почти горизонтальным. Прямых данных

о размерах базалей нет, но развитие высоких проксимальных колумналей по

зволяет предположить, что они не были низкими.

3 а м е ч а н и е 2 (о составе рода). К Laevigatocrinus отнесены формы,

имеющие ебаланокринусовоеэ строение сочленовых поверхностей колумналей.

но неполные нодали с крупными циррусными цоколями. Х. Хагдорн [867-869]
полагает, что в составе рода может быть оставлен лишь типовой вид. С этим

нельзя согласиться: целая серия видов (см. ниже) обладает отмеченными при

знакамии поэтомус полнымправом можетбыть помещенав род Laevigatocrinus.
При установлении рода [157] к нему был отнесен триасовый вид Pentacrinus?
venustus Юiрstеiп, имеющий на своих нодалях по 2 циррусных цоколя. Следует,

однако, согласиться с Ф. Бэзером [445] и поместить Р.? venustus в семейство

Holocrinidae, поскольку строение его артикулумов типично для представителей

последнего.
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С о с т а в. 5 видов.

Laevigatocrinus apetalus (Zardini, 1973 sub Isocrinus) - карний Ита

лии [1815].
Laevigatocrinus insignis (Тои1а, 1890 sub Entrochus) (табл. У, фиг. 14

16) - карний Болгарии [45, 132, 177, 867, 868, 1011, 1014]. Ф. Тоула описал

найденные в окрестностях г. Котела (Болгария) фрагменты стеблей криноидей

под названием Entrochus insignis. При этом он писал [Тои1а, 1890, S. 347] : «Он
происходит, очевидно, не из юрских пентакринитовых и белемнитовых слоев,

но из меловых... отнесенных мною к сеноману». Позднее Г. Штейнманн

[Steinmann, 1893], на основании изучения гидрозой. доказал триасовый возраст

фауны, описанной Тоулой. Поэтому П. Бакалов . [Вакаюес. 1905] упоминал

Е. insignis в списке триасовых окаменелостей г. Котела. Бакалов передал кот

ленских криноидей Ф. Бэзеру и тот, сравнивая их с представителями рода

Encrinus [Bather, 1918], отметил значительное развитие петалей у Е. insignis.
Основываясь на ошибочном указании о меловом возрасте Е. insignis, автор

[157] полагал, что этот вид относится к роду Austinocrinus. Однако изучение

коллекции остатков Е. insignis, собранной в типовом местонахождении и любез

но переданной мне Т. С. Манчевым, показало, что вид является несомненным

Laevigatocrinus. Сходство сочленовых поверхностей члеников стеблей и водалей

L. inisignis с Austinocrinus чрезвычайновелико. В данном случае с полным осно

ванием можно говорить о конвергентных формах, возникших в разное

время (триас и мел) в разных, но родственных филах [1О 14]. Encrinus
silesiacus, описанный из триаса котленских окрестностей [118], вполне

может быть дистальной частью стебля L. insignis.
* Laevigatocrinus laevigatus (Munster, 1841 sub Pentacrinus) - лапин

карний Италии [157, 868, 869, 1081, 1090, 1253, 1281, 1378, 1382, 1384, 1385,
1492], Болгарии [132, 427], СССР. Сходная форма описана из карнийских

отложений Австрии [1814]. Написание «Р. laevigata» [1283] является неточ

ным, а «Р. laevigatus Quenstedt» [339] ошибочным.

Laevigatocrinus radiatus (Schauroth, 1859 sub Encrinus?) (поп Austinocri
nus radiatus Anthu1a, 1899 =А. erckerti) - ладин Италии [385, 1506], Польши
[718,828, 1200 sub Encrinus sp.]. Артикулумы члеников стеблей L. radiatus на

столько похожи на энкринид, что многие авторы не только упоминали этот

вид под родовым названием Encrinus, но и помещали его в синонимику

Е. silesiacus Beyrich [461,718,719, 1384, 1674]. При этом под названием «яие

siacus» описывалось не то, что имел в виду Э. Бейрих, а то, что подразумевал

К. Шаурот под «radiatus». Ф. Бэзер [Bather, 1909Ь], изучивший коллекцию,

происходящую из типового местонахожденияи хранящуюся в музее в Тюбин

гене (ФРГ) , ПРИШEfl к выводу, чзо она-представляет два хорошо различающихся

вида: Encrinus silesiacus Beyrich и Balanocrinus radiatus Schauroth (= Laevi
gatocrinus) .

* Laevigatocrinus subcrenatus (Munster, 1841 sub Pentacrinus) (=Isocri
nus sassostriensis Zardini, 1973) (габл. У, фиг. 13) - карний Италии [865,
867,868, 1081, 1090, 1253, 1281, 1492, 1815], Афганистана [165], СССР. Т. Ка

тулло [СашПо, 1846] определил часть собранных им в триасе Рекоаро (Италия)

фрагментов стеблей как Pentacrinites subteres. однако этот юрский вид, по

справедливому замечанию Х. Бронна [Вгопп, 1847] и Г. Мейера [Меуег, 1849],
в раковинном известняке встречаться не может. Дж. Омбони [Omboni, 1882],
изучивший коллекцию Катулло, предполагал, что Р. subteres sепsu Catullo отно

сится к виду Pentacrinus subcrenatus (= Laevigatocrinus) .
Р а с про с т р а н е н и е. Средний триас (ладив) - верхний триас (карний)

Италии, ?Австрии, Польши, Болгарии, Афганистана, СССР.
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Род Margocrinus К 1i k u s h i п, 1979

1979. Balanocrinus (Margocrinus): Кликушин (в), с. 94.
1982. Margocrinus КIikushin: КIikushin (а), р. 302.
1987. Margocrinus КIikushin: Gluchowski, р. 56.

Т и п о в о й в и Д ~ Pentacrinites pentagonalis Goldfuss, 1830.
Диагноз (рис. 57,100). Сочленение IIВгl-2 синартриальное, IIВг2-3

мускулярное (?), IIВг3-4 синостозиальное.Базали образуют невысокий непре

рывный венчик. Стебель пятиугольный, гладкий или орнаментированный. Ко

лумнали невысокие. Нодали равны интернодалям по размерам. На нодали

5 циррусных цоколей. Цоколи крупные, слегка углубленные. Фасетки цоколей

направлены косо вверх. Простой гипозигальный валик хорошо выражен. До

20 интернодалей. Артикулумы обрамлены небольшими краевыми кренеллями:

перегородочные зоны несут слабую грануляцию или покрыты поперечными

валиками. Вилки хорошо развиты. Петали большие, ромбические.

3 а м е ч а н и е (об отличительных признаках рода). Margocrinus близок к

Balanocrinus, от которого он был отделен (157]. Кроме отличительных призна

ков, упомянутых в диагнозе, можно отметить наличие у Margocrinus прямо

угольной альфа-сетки и крупных внутренних невронных пор (у Balanoerinus
альфа-сетка хаотичная, а внутренние поры, если и имеются, то очень малень

кие). У М. pentagonalis базали на внешней поверхности чашечки слегка сопри

касаются боковыми сторонами, а у М. sigmaringensis они образуют непрерыв

ный и довольно высокий венчик (1384]. Поскольку первый распространен в

келловее и оксфорде, а второй в кимеридже, можно предположить, что внутри

рода развитие базального венчика происходило по пути его укрупнения. К со

жалению, чашечки других видов неизвестны.

Состав. 16 (18?) видов.

Margocrinus berchteni (Hess & Pugin, 1983 sub Balanocrinus) - байос

Швейцарии [754, 903] и Польши [825, 827].
Margocrinus billodensis (Loriol, 1888 sub Balanocrinus) - оксфорд Фран

ции (1121].
Margocrinus campichei (Loriol, 1879 sub Balanocrinus) - оксфорд Фран

ции (1107, 1108, 1121] .Швейцарии [903, 1119], Румынии [972, 1322] ; кимеридж
ФРГ [1426]. .

Margocrinus colloti (Loriol, 1887 sub Balanocrinus) - оксфорд Франции

(1121]. .
Margocrinus davaiacensis (Lissajous, 1923 sub Balanocrinus) - бат Фран

ции (1109].
Margoc[inus etalloni (Biese, 1935 sub Balanocrinus) (=Balanocrinus

granulosus Etallon, 1860; поп Pentacrinus granulosus d'Orbigny, 1850=Margo
crinus granulosus) - оксфорд Франции [481, 1121]. А. Эталло УПОМ,инал в

своих работах [Etallon, 1860, 1864] вид Волапосппив granlflosus Еtаllоп.

П. де Лориоль [Loriol, 1882-1889] полагал, что В. granulosus Etallon отличен

от В. granulosus d'Orbigny, но, не имея возможностипознакомитьсяс материа

лом Эталло, не стал вводить поправки в номенклатуру. Это сделал В. Бизе

[Biese, 1935]. Он переименовал В. granulosus Etallon (как поздний гомоним

В. granulosus d'Orbigny) и В. etalloni. Вид требует переописания.

Margocrinus fuerstenbergensis (Quenstedt, 1858 sub Pentacrinites) - кел

ловей Швейцарии [1702], ФРГ (1380, 1384]. Указания на распространение

вида в бате Швейцарии (1119,1121] связаны с иным пониманием стратиграфи

ческого положения зоны Macrocephalites macrocephalus (основание келловея),

. из которой вид был описан. М. cf. fuer'stenbergensis отмечен в байосе Польши

1825, 827].
Margocrinus granulosus (d'Orbigny, 1850 sub Pentacrinus) (поп Balanocri-
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nus f!ranulosus Etallon, 1860=Margocrinus etalloni) - оксфорд Франции

[.524, 1121, 1300J.
* Margocrinus marioni (Loriol, 1887 sub Balanocrinus) (поп Pentaerinus

marioni Loriol, 1889=«Pentacrinus») (габл. VI, фиг. 1-3) - оксфорд Фран

ции [1107, 1121J, СССР.

* Margocrinus merzbacheri (Аmmоп, 1901 sub Pentacrinus) - средняя юра

СССР. Крошечные размеры члеников стебля [390) позволяют предположить,

что М. merzbacheri является не самостоятельным видом, а ювенильной разно

видностью какой-либо другой формы.

* Margocrinus modestus (Eichwald, 1868 sub Pentacrinus) - келловей

оксфорд СССР.

Margocrinus moeschi (Loriol, 1879 sub Balanocrinus) - байос Франции

[1107, 1121, 1340J, Швейцарии [903, 1119J, Польши [825, 827J.
* Margocrinus pentagonalis (Coldfuss, 1830 sub Pentacrinites) (=Penta

crinus orbignyanus Орре], 1868) (табл. VI, фиг. 4-9) - келловей-оксфорд

Португалии [1124, 1366J, Франции [599,655,660,816, 1107, 1108, 1121, 1450,
1451J, Швейцарии [692,844,896,900,1089,1119, 1212J, ФРГ [543,550,733,
989,1292,1377,1378,1380,1382,1384, 1385J, ГДР[551J, Польши [604,682,795,
825,827, 1149, 1152, 1153, 1562, 1790, 1820J, Румынии [972, 1322J, Туниса

[1564, 1587, 1721J, Алжира [1638J, СССР. Близкая форма отмечена в доггере

Люксембурга [1774J. М. pentagonalis ошибочно упоминался в бате ФРГ [531,
532], в лейасе Франции [567], Италии [640, 1483, 1489J, ФРГ [1540] и Польши

[1431]. Когда был описан Pentacrinus pentagonalis, высказывалось мнение,

что он является подвидом Р. subteres [1644]. Э. Дезор [Desor, 1847, р. 219]
писал: «Возможно, Р. pentagonalis Coldf. и Р. subteres Miinst. объединяются

в один вид...» Однако различия в морфологии и микроструктуре этих видов на

столько значительны, что они не только не являются близкородственными

[1438] , но и представляют собой типовые формы различных, хотя и близких ро

дов [157]. А. Гольдфуз [Coldfuss, 1826-1833, Taf. 53, Fig. 2A-F] изобразил

шесть фрагментов стебля Р. pentagonalis. А. д'Орбиньи [d'Orbigny, 1850] счи

тал, что к Р. pentagonalis относятся лишь фигуры D и Е. А. Оппель [Орреl &
Waagen, 1868] именно этим изображениям дал название Р. orbignyanus (позд

нее «Р. orbignyi» [850]), подразумевая, вероятно, что остальные относятся

к Р. pentagonalis. Ф. А. Квенштедт [1384] и П. де Лориоль [1119] полагали, что

Р. pentagonalis может быть представлен только фигурами С, О, Е и F, а изобра

жения под индексами А и В должны быть отнесены к другому виду. Поэтому

Р. orbignyanus был признан синонимом Р. pentagonalis [732, 1119] . С последним

можно согласиться. Не понятно только, зачем отбрасывать фиг. А и В, тем более,

что сам Лориоль [1121, с. 333] писал: «Я показал, что различия, отмечаемые

в скульптуре стеблей, членики которых бывают гладкими или орнаментирован

ными поперечным ребром, не имеют видового значения». И. Вальтер [Walther,
1886] описал крону из Палеонтологического музея в Мюнхене и, по приставлен

ному к ней (по-видимому, произвольно) стеблю, назвал ее Pentacrinus cf.
pentagonalis. от такого определения, во избежание возможных ошибок, лучше

отказаться. Вальтер упомянул, что крона и стебель имеют разную степень

сохранности, и отметил под базисом чашечки остатки ценгродорвали. Ценгро

дорааль же бывает только у бесстебельчатыхформ. Ф. А. Квенштедт [Quenstedt,
1858, 1876] описал из нижнего доггера Германии три подвида: Р. pentagonalis
ferratus, Р. р. opalinus и Р. р. personati. Первые два являются синонимами

Chariocrinus wuerUembergicus [898,995, 1531], а Р. personati - самостоятель

ный вид рода Chariocrinus.
Margocrinus pernaldensis (Loriol, 1888 sub Balanocrinus) - оксфорд Фран

ции [1107,1121,1451 J. П. де Лориоль описал вид под названием «pernaldensis»,
1/0 под таблицей с изображениемнаписано «pernandensis». Здесь принято пер-
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вое (как указанное в описании), хотя правильнее было бы писать «.pernandensis»
(по местонахождению - Pernand).

Margocrinus peroni (Loriol, 1888 sub Balanocrinus) (поп Pentacrinus peroni
Loriol, 1893=Buchicrinus stellijerus) - оксфорд Алжира [1121, 1564].

Margocrinus? pustulosus (Loriol, 1891 sub Balanocrinus) - келловей Пор

тугалии [1124J.
Margocrinus sigmaringensis (Quenstedt, 1858 sub Pentacrinites) - киме

ридж Швейцарии [841, 1212, 1213], ФРГ [732, 1380, 1382, 1384, 1385, 1530,
1754], Польши [198, 1562, 1820, 1821]. Вид отмечался в оксфорде Англии [744],
но существует мнение [1779, 1798], что эта английская находка относится к

виду Pentacrinus fisheri Forbes in ВаНу (=Chariocrinus?). М. sigmaringensis
по своим морфологическимпризнакам очень близок к М. pentagonalis. Неуди

вительно поэтому, что некоторые авторы не только расценивали его как подвид

М. pentagonalis [733], но и помещали его в синонимику последнего [795, 1438].
Различия этих двух видов действительномалозаметны.М. sigmaringensis дости

гает больших размеров, чем М. pentagonalis, членики его стеблей в среднем от

носительно выше. Но наиболее существенным является различие интернодаль

ных индексов: 13,5 - У М. sigmaringensis и 11,7 - У М. ретаяопайе.

* Margocrinus zitteli sp. поу. (табл. УII, фиг. 3) - титон Польши, Чехо

словакии, СССР.

Р а с про с т р а н е н и е. Средняя юра (байос) - верхняя юра (титон) ?Ан

глии, Португалии, Франции, ?Люксембурга, Швейцарии, ФРГ, ГДР, Румынии,

Чехословакии, Польши, Алжира, Туниса, СССР.

Род Percevalicrinus К 1i k u s h i п, 1977

поп 1857. Picteticrinus: Etallon, р. 282.
1875. Picteticrinus: Loriol, р. 297.
1877-1879. Cainocrinus Forbes: Loriol, р. III (ех parte).
1930. Cainocrinus Forbes: Biese, S. 715 (ех parte).
1933. Picteticrinus Loriol: Dacque, S. 101.
1972. Picteticrinus Loriol: Hess (Ь), S. 204.
1977. Percevalicrinus: Кликушин (а), с. 88.
1978. Picteticrinus Loriol: Rasmussen (с), р. 860.
1979. Percevalicrinus Кlikushin: Кликушин (а), с. 45.
1981. Percevalicrinus Кlikushin: Кликушин (а), с. 82.
1982. Percevalicrinus Кlikushin: Кlikushin (а), р. 303.

Т и п о в о й в и Д - Picteticrinus beaugrpndi Loriol, 1875.
диагноз (рис. 101, 103, 147 Р). Соl\ленеюtе IIВгl-2 синартриальное,

IIВг2-3 мускулярное, IIВг3-4 симморфильное. Имеются крупные инфрабазали,

заключенные внутри базального венчика. Базали образуют высокий непрерыв

ный венчик. Стебель звездчатый под чашечкой и пятиугольный внизу, гладкий.

Колумнали невысокие. Нодали равны интернодалям по размерам. На нодали 5
циррусных цоколей. Цоколи маленькие, сильно углубленные. Фасетки цоколей

направлены косо вверх. Простой гипозигальный валик хорошо выражен. 5-17
интернодалей. Артикулумы обрамлены крупными краевыми кренеллями, пере

городочные зоны покрыты поперечными валиками. Имеются крупные вилки. Пе

тали небольшие, ланцетовидные.

3 а м е ч ан и е I (о статусе рода). Г. Карпентер [Carpenter, 1884] считал

размеры базального венчика признаком, неприменимым в систематике пента

кринид. Этой точки зрения придерживались и многие последующие исследо

ватели. Однако в ряде случаев это не так. Палеогеновый род Cainocrinus был

установлен Э. Форбсом [Forbes, 1852] именно по крупному базальному венцу.
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Рис. 103, 104. Qcобеиности строения Balanocrininae: 103 - чашечки Percevalicrinus, Х 5 (а

Р. aldingeri (160, 1011), 6-Р. asteriscus (1592), в-Р. beaugrandi (1117, 1121), г-Р. te-
nellus); 104 - фрагмент стебля Singularocrinus sungularis 1170).

Одним из основных признаков недавно описанного юрского рода Chariocrinus
[898] вновь послужил высокий базальный венчик. Тем не менее, у отмеченных

форм размеры базалей едва ли превышали треть радиального венчика. П. де

Лориоль [Loriol, 1875] установил позднеюрский род Picteticrinus, у которого

базали не уступали по высоте радиалям, т. е. базис играл столь же важную роль

в построении чашечки, как и вышележащие таблички. К сожалению, сам Ло

риоль [1119] не придал значения обнаруженному признаку и счел установлен

ное им родовое название синонимом Cainocrinus. Позднее он [1121] отнес и свой

род и род Форбса к Ретасппиз. Ф. Бэзер [Bather, 1898, 1900], произведя реви

зию пентакринид, пришел к выводу, что подавляющее большинство видов отно

сится к роду Isocrinus. В синонимику последнего он поместил роды Cainocrinus
и Picteticrinus. Г. Хесс [Hess, 1955] допускал, что Picteticrinus может быть само

стоятельным родом (в основном, из-за своеобразногоделения рук). Но позднее

он отказался от этого мнения [898], полагая, что Picteticrinus не имеет права

на существование и является синонимом Isoctirius или Chariocrinus. Появив

шиеся новые данные по морфологии Picteticrinus показали его самостоятель

ность. fIоэтому мы обязаны признать правоту П. де Лориоля в установлении

этого рода. К сожалению, предложенное им название не может быть сохранено,

поскольку применялось ранее, пусть даже без необходимого обоснования, для
других морских лилий [738]. Чтобы отметить приоритет Персеваля де Лориоля

в изучении рассматриваемой группы пентакринид, род был переименован в

его честь - Percevalicrinus.
3 а м е ч а н и е 2 (о числе интернодалей) . В ряду видов рода Percevalicrinus

наблюдается тенденция к уменьшению числа интернодалей в стебле. У оксфорд

ского Р. asteriscus 17-12 (чаще всего 14) интернодалей. у портландского

Р. beaugrandi 10-7 (9), у волжского Р. inderensis 13-5 (7-9), у берриасского

Р. tenellus 9-8 (8) и-у валанжинского Р. aldingeri 8-5 (7) [160J.
С о с т а в. 5 видов.

* Percevalicrinus aldingeri Кlikushiп, 1979 (= Crinoidenstieldlieder: Aldin
ger, 1935) (рис. 103а; табл. VII, фиг. 4-6) - валанжин Гренландии, Англии,

ФРГ, СССР. Остатки Р. aldingeri нередко причислялись к близкому берриас

скому виду Р. tenellus [1390, 1588J.
Percevalicrinus asteriscus (Meek & Hayden, 1859 sub Pentacrinus) (= 1зосп-
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пив knighti Springer, 1909) (рис. 1036) - оксфорд США [530,632,634,636,762,
834,941, 1021, 1114, 1161, 1180-1184, 1229, 1231, 1256, 1330, 1357, 15~Б. 1556,
1592, 1603, 1782] . Указания на распространение вида в триасе США ошибочны.

Встречаются неточности в написании: «Pentacrinoides aristicus» [673] или

«Pentacrinoides asteristicus» [674].
* Percevalicrinus beaugrandi (Lorio1, 1875 sub Picteticrinus) (рис. 1038;

табл. VII, фиг. 1,2) -портланд Франции [479,668,1117,1119,1121,1332],
волжский ярус СССР.

* Percevalicrinusinderensis К1ikushin, 1981 (табл. VIII, фиг. 1-10) - волж

ский ярус СССР.

* Percevalicrinus tenellus (Eichwa1d, 1868 sub Pentacrinus) (= Pentacrinus?
sp. Soko10v & Body1evsky, 1931) (рис. 103г; табл. IX, фиг. 1,2) - берриас Грен

ландии, Шпицбергена [1586], СССР. Вид был отнесен к роду Neocrinus [959,
1390], затем - к Chladocrinus [960,961, 1398]. Он, однако, сильно отличается

от каждого из этих родов.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхняя юра (оксфорд) - нижний мел (валан

жин) США, Англии, Франции, ФРГ, Гренландии, Шпицбергена, СССР.

Род Singularocrinus К 1i k u s h i п. 1982

1982. Singularocrinus: К1ikushin (а), р. 303.
1986. Singularocrinus К1ikushin: Кликушин (а), с. 104.

Т и п о в о й в и Д - Singularocrinus singularis К1ikushin, 1982.
Д и а г н о з (рис. 104). Строение кроны неизвестно. Стебель пятилопастный

под чашечкой и круглый внизу, гладкий. Колумнали высокие. Нодали в 2-3 раза

выше интернодалей. .На нодали 5 циррусных цоколей. Цоколи крупные, высту

пающие. Фасетки цоколей направлены в стороны. Гипозигальный валик слож

ный. Число интернодалей неизвестно. Артикулумы обрамлены крупными крае

выми кренеллями, перегородочные зоны покрыты маленькими бугорками. Ха

рактерны крупные вилки. Петали небольшие, каплевидные.

С о с т а в. Один вид.

* Singularocrinus singularis К1ikushin, 1982 (рис. 104; табл. IX, фиг. 3-5) 
норий СССР.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний триас (норий) - СССР.

Род Terocrinus К 1i k u s h i п, 1982

1982. Terocrinus: К1ikushin (а), р. 303.
1987. Terocrinus К1ikushin: G1uchowski, р. 58.

Т и п о в о й в и Д - Pentacrinites subsulcatus Milnster in Go1dfuss, 1831.
Д и а г н о з (рис. 102). Строение кроны неизвестно. Стебель пятилопаст

ный под чашечкой и круглый внизу, гладкий. Колумнали высокие. Нодали равны

интернодалям по размерам. На нодали 5 циррусных цоколей. Цоколи крупные,

углубленные. Фасетки цоколей направлены косо вверх. До 30 и более интерно

далей. Артикулумы обрамлены крупными краевыми кренеллями, перегородоч

ные зоны покрыты поперечными валиками. Имеются крупные вилки. Петали

небольшие, каплевидные.

Замечание (о статусе рода). М. Ягер [Ji:iger, 1985] полагал, что при

веденных в диагнозе признаков недостаточно для отделения Terocrinus от

Balanocrinus. Род, однако, объединяет группу позднетриасовых и раинеюрских
видов (Balanocrinus, главным образом,- поздняя юра), артикулумы которых

имеют строение, промежуточное между Laevigatocrinus и Balanocrinus: крупные
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краевые кренелли, хорошо развитые вилки, небольшие каплевидные петали.

В то же время, строение нолалей Terocrinus сходно с филогенетически более

поздними Balanocrinus.
С о с т а в. 8 видов.

Terocrinus gracilis (Char lesworth, 1847 sub Pentacrinus) (= Pentacrinites
johnsoni Austin & Austin, 1842 потеп provisorium; = Pentacrinus johnsoni
Austin & Austin, 1846) - плинсбах Англии [419,421,592,769, 1236, 1574, 1577,
1578, 1803]. Вид включался в синонимику Pentacrinus laevis (1292, 1300] или

(под вопросом) в синонимику Balanocrinus subsulcatus [963], но является, по

видимому, самостоятельным [1119,1121,1574,1575].
Terocrinus jaworskii КIikushin, 1982 - норий Индонезии и Китая [1011].

К настоящему виду относится форма, описанная как Isocrinus nov. spec. ех аН.

sceptrum Bather [967, 1407, 1757, 1762]. К Т. jaworskii, возможно, относятся

остатки стеблей, описанных как Encrinus liliiformis из триасовых отложений

Китая [1113].
Terocrinus laevis (Miller, 1821 sub Pentacrinites) (поп Pentacrinites laevis

Munster, 1833 потеп nudum) - плинсбах Англии [770, 1208], Франции [1300],
ФРГ (1292]. Ошибочно указывался из окефорда Крыма [234, 359] . Включался
(под вопросом) в синонимику Balanocrinus subsulcatus [963], но является, по

видимому, самостоятельным [1119,1121].
Terocrinus malleatus (Loriol, 1886 sub Pentacrinus) - плинсбах Франции

(1121]. П. де Лориоль (1124] допускал, что вид может быть синонимом Репла

crinus subsulcatus (= Terocrinus).
Terocrinus patulus (Moberg, 1888 sub Pentacrinus?) - лейас Швеции

[1135, 1210].
Terocrinus penichensis (Loriol, 1891 sub Balanocrinus) (поп Pentacrinus

penichensis Lorio1, 1891= Сhladocrinus) - синемюр Португалии [1124].
Terocrinus quiaiosensis (Loriol, 1891 sub Balanocrinus) - синемюр Порту

галии [1124,1238,1239], Англии [1574,1575,1577].
* Terocrinus subsulcatus (Munster in Goldfuss, 1831 sub Pentacrinites)

(=Pentacrinus cylindricus Desor, 1847; поп Pentacrinus cylindricus d'Orbigny,
1850=Balanocrinus subteres; =Pentacrinus liasinus d'Ог-bigпу, 1850; =Penta
crinites subteroides Quenstedt, 1858; = ?Pentacrinus placenta Dumortier, 1869)
(табл. IX, фиг. 6, 7) - плинсбах Португалии [600, 1124, 1238, 1239, 1366], Ан
глии [1577], Франции [521,708,712,713,818, 1077, 1107, 1121, 1300], Швейца
рии [692,968,1119], Италии [688,787,1178], ФРГ [734,783,833,964,989,1019,
1054, 1365, 1377, 1380, 1384, 1432], Чехословакии [398, 1478, 1479], Марокко
[1638], СССР. Отмечен в средней юре Англии [1137,1138,1236,1554]. Эти ука

зания нуждаются в проверке. Сходная форма встречена в лейасе Швеции

(1135, 1210, 1704]. Определения «Р. subsulcatus» из окефорда Швейцарии

(1212] и «Р. subteroides» из окефорда Польши [604, 1152, 1153] являются оши

бочными. Написание «Р. subulatus» [495] - опечатка от Р. subsulcatus. Список
синонимовTerocrinus subsulcatus дан в трактовкеМ. Ягера [Jager, 1985] с неко

торыми исправлениями (см. Т. gracilis и Т. laevis). Описывая Р. subteroides
(=Т. виояшсашв), Ф. А. Квенштедт отнес к нему найденный влейасе Хейнин

гена (ФРГ) экземпляр, изображенный им на табл, 41. Квенштедт писал [Quen
stedt, 1858, S. 292] : «Если даже у отдельных пентакринитов корни и не известны,

то корень (фиг. 37) наверняка сюда относится: это толстая пластинка из каль

цита, на которой обозначена сочленовая поверхность». Отнесение «корня» (еле-

. да прирастания) к Т. subsulcatus явно ошибочно. Это, несомненно, корневое

образование какой-то циртокриниды.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний триас (норий) - нижняя юра (тоар)

Англии, Португалии, Франции, Италии, Швейцарии, ФРГ, Швеции, Чехослова

кии, Марокко, Китая, Индонезии, СССР.

96

http://jurassic.ru/



4.3.2. ПОДСЕМЕIiIСТ80 DIPLOCRININAE R О U Х, 1978

Типовой род-Diрlосгinus D6dегlеiп, 1912.
Д и а г н о з. Базальный венчик непрерывный или разомкнутый. Две при

мибрахиали. Сочленение IВг 1-2 и IIВr 1-2 симморфиальное. 2-4 секундибра

хиали. Нолали несут 5 (как редкое исключение 2-3) циррусных цоколей, направ

ленных в стороны. Невронные поры внешние.

С о с т а в. Шесть родов: Annacrinus Clark, 1923; Cainocrinus Fordes, 1852;
Denticrinus К1ikushin, 1985; Diplocrinus D6dегlеiп, 1912; Endoxocrinus Clark,
1908; Гейосппив D6derlein, 1912.

р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел - эоцен Евразии, Мадагаскара;

нынеживущие виды - Атлантический и Индийский океаны.

Род Annacrinus С 1а г k, 1923

т и п о в о й в и Д - Pentacrinus wyville-thomsoni (Jeffreis, 1871 погпеп

пudum) Thomson, 1872.
Диагноз (рис. 105). Сочленение IIВгl-2 симморфиальное,IIВг2 аксил

лярная, сочленение IIIBr 1-2 синостоэиальное. Базали образуют сомкнутый вен

чик. Стебель пятилопастный под чашечкой, округлый внизу, гладкий. Членики

относительно высокие. Нодали значительно крупнее интернодалей. Циррусные

цоколи крупные, выпуклые, занимают почти всю боковую поверхность нодали,

соприкасаясь с ее верхним краем. Фасетки цоколей направлены в стороны.

30-40 интернодалей. Длинные кренелли артикулумов расположены в радиаль

ных секторах, оставляя интеррадиальные зияния. Петали узкие, ланцетовид-

ные. <

С о с т а в. Ископаемые виды неизвестны.

р а с про с т р а н е н и е. Атлантический океан.

Род Cainocrinus F о г Ь е s, 1852

1852. Cainocrinus: Forbes, р. 33.
1854. Cainoerinus Forbes: Moгris, р. 73.
1860. Саепосппиз Forbes: Вгопп, S. 233, 237.
1877-1879. Cainoerinus Forbes: Loriol, р. 111 (ех parte).
1908. Cainocrinus Forbes:. Clark (f), р. 504.
1930. Cainocrinus Forbes: Biese, S. 715 (ех parte).
1953. Caenocrinus Forbes: Sieverts-Doreck iп lJbaghs, р. 758.
1972. Cainoerinus Forbes: Rаsmussеп, р. 26.
1978. Cainoerinus Forbes: Roux (с), р. А 9.
1978. Cainocrinus Forbes: Rаsmussеп (с), р. 853.
1982. Cainoerinus Forbes: К1ikushiп (а), р. 305.

т и п о в о й в и Д - Cainocrinus tintinnabulum Forbes, 1852.
Д и а г н о з (рис. 78, 84, 106). Сочленение 1IВг 1-2 синартриальное, 1IВг2-3

мускулярное, IIВг3-4 симморфиальное. IIВг4 аксиллярная ..Базальный венчик

непрерывный. Стебель пятиугольный под чашечкой и округло-пятиугольный

внизу, гладкий. Колумнали невысокие. Нодали крупнее интернодалей. Циррус

ные цоколи крупные, слегка выступающие, расположенные в средней части

нодали. Фасетки цоколей направлены в стороны. 6- 15 интернодалей. Артику

лумы обрамлены длинными кренеллями. Перегородочные зоны зазубренные.

Петали маленькие, ланцетовидные.

3 а м е ч а н и е (о систематическом положении рода). На артикулумах
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Ссапосппи» развиты крупные кренелли, не оставляющие интеррадиальных зия

ний, НО для Diplocrininae характерны именно эти пробелы. Поэтому отнесение

Сотосппия к названному подсемейству остается проблематичным [1459].
С о с т а в. 3 вида.

* Cainocrinus gorbachae Кlikushin, 1977 (рис. 84, 1068; табл. IX, фиг. 8
10) - танет СССР.

Cainocrinus tintinnabulum Forbes, 1852 (= Pentacrinus oakeshottianus
Forbes, 1852) (рис. 106а, б) - ипрезий Англии [479, 647, 648, 765, 797, 1236,
1367, 1394, 1398, 1469, 1726, 1807, 1808], Дании [1394]. С. cf. tintinnabulum от

мечен в эоцене ФРГ [1687] и в верхнем олигоцене ГДР [1070]. Написание

«С. tintinnabulus» [153] - ошибочно.

Cainocrinus tridactylus (Quenstedt, 1876 sub Pentacrinus) - эоцен Фран

ции [446, 576, 1384].
Р а с про с т р а н е н и е. Палеоцен (танет) - олигоцен (хатт) Англии,

Франции, ?ФРГ, ?Г.ДР, Дании, СССР.

Род Denticrinus К 1i k u s h i п, 1985

1985. Denticrinus: Кликушин (б), С. 46.

Т и п о в о й в и Д - Denticrinus dentifer Кlikushin, 1985.
Д и а г н о з (рис. 108). Строение кроны неизвестно. Стебель пятилопаст

ный под чашечкой и круглый внизу, гладкий;Колумнали высокие. Нодали круп

нее интернодалейили равны им по размерам. Циррусные цоколи крупные, углуб

ленные, расположены в средней части нодали. Фасетки цоколей направлены

в стороны. Число интернодалей неизвестно. Артикулум обрамлен очень длин

ными, часто раздваивающимися кренеллями. Перегородочные зоны зазубрены.

Петали маленькие, каплевидные.

3 а м е ч а н и е (о систематическом положении po~a). Артикулумы Denti
crinus несут крупныеобрамляющиекренелли, подобныеAustinocrinus, что отли

чает их от остальных Dip10crininae. Таксономическая неопределенность рода

усугубляется и отсутствием находок табличек кроны. Поэтому Denticrinus от

несен к Dip10crininae совершенно условно, только на основании сходства строе

ния его нодалей с Cainocrinus.
СостаВ.2 (4?) вида.

* Denticrinus dentifer i(likushin, 1985 (рис. 108; табл. Х, фиг. 1, 2) - монс

СССР.

Denticrinus? diegoensis (Collignon, 1931 sub Balanocrinus) - сеноман

Мадагаскара [642, 1390].
* Denticrinus gocevi (Sieverts-Doreck, 1951 sиЬ / socrinus) (= Balanocгi

nus paucicirrhus: Tzankov, 1940) -даний Болгарии [169,1390,1566, .1710],
СССР. М. Ягер [Jager, 1981с] описал из апт-альбскихотложений ФРГ весьма

своеобразный вид, имеющий сильно разветвленные длинные пе.риферические
кренелли артикулумов, и обозначил его «/socrinus? cf. gocevi». Эта форма,

Рис. 105-110. Особеиности строения Diplocrininae: 105 - Annacrinus wyvillethoтsoni (а - осно

вание кроны, б - фрагмент стебля (576(, 8 - артикулум членика стебля (1456(); 106 - Caino
crinus (а - основание кроны С. tintinnabuluт, б - фрагмент стебля С. tintinnabuluт (1394),
8 - артикулум членика стебля С. gorbachae (1011); 107 - Diplocrinus alternicirrus (а - осно

вание Kpojjbl. б - фрагмент стебля (576). артикулум членика стебля (1456); 108 - Denticrinus
dentifer (а - артикулум членика стебля, б - фрагмент стебля (169); 109 - Endoxocrinus
parrae (а - основание кроны, б - фрагмент стебля (576).8 - артикулум членика стебля (1456);
11О - Teliocrinus springeri (а - основание кроны (622, 700 (, артикулум членика стебля (14561.'

8 - фрагмент стебля (700).
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несомненно, относится к роду Denticrinus и представляет собой самостоятель

ный, но еще не описанный вид.

Denticrinus? sublaevigatus (d'Orbigny, 1850 sub Pentacrinus) - сеноман

Франции [1088, 1300, 1390].
Распространение. Нижний мел (апт) -палеоцен (монс) ?Ма

дагаскара, ?Франции, ФРГ, Болгарии, СССР.

Род Diplocrinus D б d е г I е i п, 1912

т и п о в о й в и Д - Pentacrinus maclearanus Thomson, 1877.
Д и а г н о з (рис. 107, 138, 147 D). Сочленение IIВгl-2 симморфиальное,

11 1Вг 1-2 синостозиальное. 11 Вг2 аксиллярная. Базали образуют непрерывный

венчик. Стебель звездчатый или пятиугольный, гладкий. Членики низкие. Но

дали крупнее интернодалей. Циррусные цоколи небольшие, слегка углубленные,

соприкасающиеся с верхним и нижним краями нодали. Фасетки цоколей направ

лены в стороны. 1-7 интернодалей. Кренепли артикулумов расположены в ра

диальных секторах, оставляя интеррадиальные зияния. Нередко развиты глад

кие радиальные треугольники. Петали узкие, ланцетовидные.

С о с т а в. Один (?) ископаемый вид.

Diplocrinus? darchiaci (Pasotti, 1929 sub lsocrinus) (=Pentacrinites sp.:
Archiac, 1846, 1850; =lsocrinus? archiaci Roux, 1978) - бартон Франции [400,
401, 1458, 1469] и Италии [1150, 1319].

Р а с про с т р а н е н и е. Эоцен (бартон) Франции и Италии; нынеживущие

виды - Атлантический и Индийский океаны.

Род Endoxocrinus С 1а г k, 1908

т и п о в о й в и Д - Encrinus раггае Gervais, 1835.
Диагноз (рис. 11, 109). Сочленение IIВгl-2 симморфиальное, IIIВгl-2

синостозиальное. IIBr2 аксиллярная. Базали разомкнуты. Стебель'звездчатый,

гладкий. Членики низкие. Нолали крупнее интернодалей. Циррусные цоколи

крупные, углубленные, соприкасающиесяс нижним краем нодали. Фасетки цо

колей направленыв стороны и слегка вниз. 4-11 интернодалей.Мелкие кренел

ли артикулумовобрамляютпетали со всех сторон, оставляя небольшверадиаль

ные треугольники. Развиты радиальные бороздки. Петали крупные, капле

видные.

С о с т а в. Ископаемые виды неизвестны.

Р а с про с т р а н е н и е. Атлантический океан.

Род Teliocrinus D б d е г Ie i п, 1912
(=Comastrocrinus C1ark, 1912).

т и п о в о й в и Д - Hypalocrinus springeri Clark, 1909.
Д и а г н о з (рис. 11 О). Сочленение IIBr 1-2 симморфиальное или синосто

зиальное. IIIВгl-2 синартриальное. IIBr1 или 2 аксиллярная. Базали разом

кнуты. Стебель пятиугольный, гладкий. Членики относительно высокие. Нодали

равны интернодалям по размерам. Циррусные цоколи слегка углубленные,

крупные, соприкасающиеся с нижним краем нодали, Фасетки цоколей направ

лены в стороны и слегка вверх. 7-15 интернодалей. Небольшив кренелли,

разделенные радиальной бороздкой, обрамляют петали только в радиальных

секторах, оставляя большие интеррадиальные зияния. Развагы гладкие ра-
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диальные треугольники. Петали узкие, ланцетовидные или лентообразные.

С о с т а в. Ископаемые виды неизвестны.

Р а с про с т р а н е н и е. Индийский океан.

4.3.3. ПОДСЕМЕАСТВО ISOCRININAEG I S L Е N, 1924

т и п о в о й р о Д - lsocrinus Меуег in Agassiz, 1835.
Д и а г н о з. Базальный венчик разомкнутый, реже непрерывный. Две при

мибрахиали. Сочленение IВгl-2 синартриальное. Нодали несут 5 циррусных

цоколей. Невронные поры краевые. .
С о с т а в. Восемь родов: Chariocrinus Hess, 1972; Chladocrinus Agassiz,

1835 emend. Sieverts-Doreck, 1971; Нispidocrinus Simms, 1988; Нираюсппив

C1ark, 1908; lsocrinus Меуег in Agassiz, 1835; Neocrinus Thomson, 1864;
Raymondicrinus Кlikushin, 1982; Tyrolecrinus Кlikushin, 1983.

Р а с про с т р а н е н и е. Средний триас - олигоцен Северной и Южной

Америки, Северной Африки, Евразии; современные роды Hypalocrinus и Neo
crinus - Тихий и Атлантический океаны.

РодСhаriосrinus Н е s s, 1972

1972. Chariocrinus: Hess (а), S. 66.
1972. Chariocrinus: Hess (б), S. 205.
1975. Chariocrinus Hess: Hess, S. 56.
1978. Chariocrinus Hess: Roux (с), р. А 7.
1978. Chariocrinus Hess: Rasmussen (с), р. 855.
1982. Chariocrinus Hess: Кlikushin (а), р. 306.
1983. Chariocrinus Hess: Sieverts-Doreck, S. 360.
1987. Chariocrinus Hess: G1uchowski, р. 49.

Т и п о в о й в и Д -lsocrinus andreae Desor, 1847.
Диагноз (рис. 111). Сочленение IIВгl-2 синартриальное, IIВг2-3 мус

кулярное, IIВг3-4 симморфиальное. Крупные базали образуют непрерывный

венчик. Стебель пятиугольный, гладкий. Колумнали невысокие. Нодали равны

интернодалям по размерам. Циррусные цоколи крупные, углубленные, распо

ложенные в средней части нодали. Фасетки цоколей направлены в стороны.

5-11 интернодалей. Артикулумы обрамлены крупными кренеллями. Развиты

вилки. Перегородочные зоны зазубрены только на периферии. Петали малень

кие, каплевидные.

С о с т а в. 10 (l3?) видов.

Chariocrinus andreae (Desor, 1847 sub lsocrinus) (=Cainocrinus andreae
major Leuthardt, 1904) (рис -. 111) - байос-бат Швейцарии [464,479,692,707,
842,844,896-898,900,902,926,927,935, 1096, 1097, 1119; 1351, 1572], Польши
[604,825,827,829, 830] . Ch. cf. andreae отмечался в среднеюрскихотложениях

Гренландии [1146, 1580]. По мнению А. Розенкранца [Rоsепkпmtz, 1934],
эта находка может быть определена только как «Pentacrinus (/ socrinus) sp.»
Вид указывался в батских отложениях Франции [816, 817, 1164], что по мне

нию П. де Лориоля [Lorio1, 1882-1889], является ошибкой.

Chariocrinus bathonicus (Lorio1, 1887 sub Bqlanocrinus) - бат Франции

[898, 1107, 1121], байос-бат Польши [825,827].
* Chariocrinus? burgundicus (Lorio1, 1887 sub Pentacrinus) (табл. IX,

фиг. 11-16) - оксфорд Франции [1121], СССР. Ch.? aff. burgundicus отмечен в

оксфордских отложениях Румынии [1323, 1324].
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111 б

112 а

1126

1126

Рис. 111-113. Особенности строения Isocrininae: 111 - Chariocrinus andreae (а - реконструк

ция скелета примерно в натуральную величину, б - фраrмент стебля, в - артикулум членика

стебля (9001); 112 - Chladocrinus basaltiforтis (а - фраrмент стебля, б - артикулум членика

стебля (9641, в - реконструкция скелета в натуральную величину); 113 - Hgpalocrinus naresianus
(а - основание кроны, б - фрагмент стебля (576(, в - артикулум членика стебля (14561).

* Chariocrinus cristagalli (Quenstedt, 1852 sub Pentacrinites) - байос-бат

Франции [817, 818, 1107, 1108, 1121, 1339, 1511], Швейцарии [843, 898, 900,
1119], Италии [465,685,686,750, 1347, 1475, 1476], ФРГ [695,772, 1058, 1292,
1378,1380,1382,1384,1385,1739], Польши [682,1562], Марокко [1638], ?СССР.
Ch. aff. cristagalli отмечен в тоаре Португалии [600], Ch. cf. cristagalli - в сред

ней юре Венгрии [1601]. Отнесение к настоящему виду остатков кроны (1378]
и чашечки [1121] не выглядит достаточно аргументированным. О. Кун [Kuhn,
1938а] полагал, что вид является синонимом Pentacrinus bajocensis (= Chlado-
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crinus). с этим нельзя согласиться. ОтнесениеCh. cristagalli к роду Ехиасппия

(= Реплисппнзл [596] является ошибочным. •
Спапосппиз] fisheri (Forbes in Baily, 1860 sub Pentacrinus) - окофорд

Англии [425,672, 1384, 1779]. Вид описан по нескольким хорошо сохранившим

ся экземплярам. Однако строение базального венчика не было установлено.

Поэтому Р. {isheri сопоставлялся с родом lsocrinus (по характеру ветвления

кроны [1136]), Balanocrinus (по строению артикулумов колумналей [1119]),
или Cainocrinus (по предполагаемому строению базалей [1121]). Общий план

строения Р. {isheri (в том числе и крупные базали [574, 576]) позволяют пред

полагать, однако, его принадлежностьк Chariocrinus. Вряд ли можно допустить

синонимию Р. {isheri и Margocrinus sigmaringensis (см. выше), как то до

пускали некоторые авторы [1798].
Chariocrinus inc.allidus (Lorio1, 1891) ~- аален Португалии [1124].
Chariocrinus? jaegeri (Go1dfuss, 1831 slIb Solanocrinites) (поп Comatula

jaegeri Quenstedt, 1852=Loriolicrinus) - окефорд ФРГ [707 sllb Comaster;
820,833 sub Solanocrinites; 1351 sub Comatula; 1520 sub Solanocrinus]. А. Гольд

фуз описал чашечку S. jaegeri, полагая ее частью бесстебельчатой криноидеи.

А. Эталло [Etallon, 1859] обратил внимание на ее сходство с Thiolliericrinus.
Позднее, однако, было показано, что эта чашечка относится к пентакринидам

[571,572,576, 1121]. Строение базальнего венчика S. jaegeri позволяет допус

тить его принадлежность к Chariocrinus [1017]. Ф. А. Квенштедт [812, 1378,
1382, 1384] присоединил к виду Гольдфуза чашечку, найденную в киммеридж

ских отложениях Натхейма (ФРГ). Она относится к семейству Thiolliericrinidae
из отряда коматулил [572, 1017].

Chariocrinus leuthardti (Loriol, 1894 sub Pentacrinus) - байос Швейца

рии [464,897,898,900,902,926, 927], ?келловей Швейцарии [1731].
Chariocrinus lupsingensis (Loriol, 1879 sub Pentacrinus) - бат Швейцарии

[1119,1121].
Chariocrinus mosensis (Loriol, 1888 sub Balanocrinus) - оксфорд Фран

ции [898, .1121]. Вид отмечен в байосе Польши [825, 827].
Chariocrinus personatus (Quenstedt, 1858 sub Pentacrinites pentagonalis

personati) (=Pentaeri1tlUs personati auct.) -аален ФРГ [776, 1121, 1380,
1384], байос ГДР [1800]. Сходная форма описана из среднеюрских отложе

ний Люксембурга [464].
Chariocrinus somaliae (Bather, 1935 sub lsocrinus) - оксфорд Сомали

[452, 1564].
Chariocrinus wuerttembergicus (Орре1, 1856 sub Pentaerinus) (= Реплисп-

-: nites pentagonalis opalinus Quenstedt, 1858; =Pentacrinus pentagonalis {erratus
Quenstedt, 1876; =Pentacrinus pentacarinatus Quenstedt, 1876 пот. nud.;
=?Pentacrinus pentagonalis torulosi Krumbeck, 1926) - аален Англии [1577],
Швейцарии [898, 900, 1119, 1121, 1731], ФРГ [1056, 1292, 1380, 1384, 1572],
Польши [604]. ПринадлежностьР. pentagonalis opalinus к Ch. wuerttembergicus
показанаП. де Лорнолем [Lorio1, 1877-1879], сходствоР. pentagonalis {erratus
с этим видом отмечено Х. Хессом [Hess, 1972Ь]. Из ааленских отложений Бава

рии упомянут «Pentacrinus cf. wuertembergicus Oppel= Р. pentagonalis torulosi
Quenstedt» [1051, 1056] без какой-либо расшифровкиего содержания. Мне не

удалось обнаружить название «torulosi» в работах Ф. А. Квенштедта, однако

стратиграфическое положение баварской формы и ее сходство с обсуждаемым

видом позволяютдопустить, что «torulosi», так же как «{erratus» и «opalinus»=
= Ch. wuerttembergicus.

Р а с про с т р а н е н и е. Средняя юра (аален) - верхняя юра (окс

форд) Англии, Португалии, Франции, Италии, Швейцарии, ?Люксембурга,

ФРГ, ГДР, Польши, ?Венгрии, ?Румынии, ?Гренландии, Сомали, Марокко,

СССР.

юз

http://jurassic.ru/



Род Chladocrinus Agassiz, 1835 еmепd.Siеvегts-Dогесk, 1971

1Ю5. Chladocrinus: Agassiz, р. 195.
поп 1843. Cladocrinites Austin & Austin, р. 197 (=Taxocrinus Phillips

in Morris, 1843, р. 59).
1845. Cladocrinus Agassiz: Agassiz, р. 3.
1864. Chladocrinus (уе! Cladocrinus) Agassiz: Meek & Hayden, р. 66.
1880. Pentacrinus (Chladocrinus) Agassiz: Zittel, S. 395.
1883. Реплисппив (Chladocrinus) Agassiz: Zittel, S. 397.
1910. Chladocrinus Agassiz: Zittel, S. 171.
1933. Chladocrinus Agassiz: Dacque, S. 100.
1971. Chladocrinus Agassiz emend. Sieverts-Doreck: Sieverts-Doreck,

S.317.
1975. / socrinus (Chladocrinus) Agassiz emend. Sieverts-Doreck: Hess,

S.56.
1978. Chladocrinus Agassiz: Roux (с), р. А 7.
1978. Chladocrinus Agassiz emend. Sieverts-Doreck: Rasmussen (с),

р. 857 (ех parte).
1981. Chladocrinus Agassiz: Jager (с), S. 47 (ех parte).
1982. Chladocrinus Agassiz emend. Sieverts-Doreck: Кlikushin (а), р. 306.
1985. Chladocrinus Agassiz emend. Sieverts-Doreck: Oji, р. 634.
1985. Chladocrinus Agassiz: Smith & Мипау, р. 175.
1986. Chladocrinus Agassiz: Кликушин (а), с. 108.
1987. Chladocrinus Agassiz emend. Sieverts-Doreck: Gluchowski, р. 51.

Т и п о в о й в и Д - Pentacrinites basaltiformis Miller, 1821.
Диагноз (рис. 112, 148). Сочленение IIВгl-2 синартриальное, IIВг2-3

мускулярное, IIВг3-4 синостозиальное. Базали маленькие и разомкнутые. Сте

бель звездчатый или пятиугольный,дистально иногда округлый. Членики стебля

низкие, гладкие или орнаментированные. Нодаль крупнее интернодалей. Цир

русные цоколи крупные и выступающие, реже слегка углубленные. Фасетки

цоколей направлены косо вверх. 5-20 интернодалей. Петали обрамлены ма

ленькими кренеллями. Нередки гладкие радиальные треугольники. Петали

длинные, ланцетовидные или каплевидные.

З а м е ч а н и е (о переопределении рода). Л. Агассиэ, приведя диагноз

рода Pentacrinus, поместил в него 17 известных к тому времени видов и отметил,

-что «названием Chladocrinus можно обозначить виды, боковые радиусы кото

рых образуютболее или менее удаленные мутовки» [Ag<Jssiz, 1835, р. 195] . Зага
дочность «боковых радиусов», отсутствие диагноза и типового вида оставили

«Chladocrinus» только названием. Г. Сиверс-Дорек [Sieverts-Doreck, 1971]
восстановила Chladocrinus, снабдив его типовым видом и диагнозом. Остается,

однако, необъяснимым, как по вышеприведенной фразе Агассиза можно было

догадаться, что он имел в виду именно Р. basaltiformis, а не Р. subangularis
[668], мутовки которого удалены друг от друга еще более. Тем не менее, род

Chladocrinus Agassiz emend. Sieverts-Doreck занимает сейчас вполне (и оправ

данно) определенное место в системе пентакринид.

С о с т а в. 21 (26?) видов.

Chladocrinus angulatus (Oppel, 1856 sub Pentacrinus, emend. Fraas, 1858)
(поп Pentacrinus angulatus Zeuschner, 1847 еггоге typographico ех Р. cingulatus
Munster-/socrinus?) (=Pent(J,crinus angulati Engel, 1883 потеп пцшпп. Engel.
1892; = Pentacrinus engeli Biese, 1937) - геттанг Франции [711, 890, 1121,
1172], Италии [489, 644, 689], Швейцарии [900, 901, 968, 1686], ФРГ [77(i,
782, 1055, 1292, 1382, 1384, 1385, 1569, 1570], Англии [1709], Польши [827].
Ch. cf. ungulatus отмечен в гетанге Бельгии [978] и Люксембурга [1774]. Вид
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упомянут из рэтских отложений Италии [644]. А. Оппель [Oppel, 1856-1858]
назвал вид по нахождению в слоях со Schlotheimia angulata, но никак его не

обосновал. Это было сделано позднее О. Фраасом [Fraas, 1858Ь]. Поэтому

иногда употребляется неточное написание «Р. angulatus Fraas» [781, 782]
или «Р. angulati Fraas» [733J. Л. Цеушнер упомянул из оксфордских отложе

ний Польши два вида: «Pentacrinites cingulatus Goldfuss и Р. angulatus» [Zeu
schner, 1847а, р. 590] или «Pentacrinus angulatus и Р. cingulatus» [Zeuschner,
1847Ь, S. 157-158]. Сопоставлениеназваний из двух почти одинаковых публи

каций Цеушнера показывает, что «Р. angulatus» здесь является всего лишь опе

чаткой от Р. cingulatus [1569]. К разряду опечаток относятся и «Р. angulatus
Roemer» [980 ех annulatus], «Р. angulatus Goldfuss» [795 ех cingulatus),
«Р. angulatus Munster» [1770 ех cingulatus] и т. д. Т. Энгель [Engel, 1892] опи

сал вид Pentacrinus angulati, который был переименован,во избежание гомони

мии с Р. angulatus Oppel, в Pentacrinus engeli [483J. В этом нет необходимости,

поскольку Р. angulati Engel=P. angulatus Орреl [1569]. Мотивы разделения

Р. angulatus sensu Орреl и Р. angulatus sensu Quenstedt [1447] непонятны.

Объединение Р. angulatus и Р. psilonoti [689, 1049, 1365 и др.] неоправданно

это два разных вида.

* Chladocrinus bajocensis (d'Orbigny, 1850 sub Pentacrinus) (табл. Х, фиг.

3,4) - байос-бат Испании [1160] ' Франции [522,756,758,816,818, 1107, 1108,
1121, 1300, 1339, 1424, 1425, 1441], Италии [750, 1475, 1476], Швейцарии

[843,1119], ФРГ [989], Марокко [1638], СССР. Высказывалосьпредположение

[1655] о синонимии Р. bajocensis и Р. nicoleti Desor, 1847 (=lsocrinus).
* Chladocrinus basaltiformis (МiIlег, 1821 sub Pentacrinites) (рис. 112;

табл. Х, фиг. 5-7) - плинсбах Англии [769, 1208, 1235, 1236, 1306, 1577, 1578,
1796], Ирландии [1630J, Шотландии [1329J, Швеции [1135,1210,1704], Порту
галии [600,601,661, 1124, 1240] , Испании [581, 722, 1154, 1155, 1160, 1729, 1732] ,
Франции [709,710,713,817,818,1077,1107,1108,1121,1300], Италии [476,
1167, 1187, 1315, 1619J, Швейцарии [692, 1119, 1288, 1686], Бельгии [979],
ФРГ [533,543,550,668,733,772,776,783,807,813,833,857, 860, 861, 960, 963,
964,989,998, 1019, 1054, 1057, 1218, 1291, 1292, 1365, 1377, 1378, 1380, 1382,
1384,1385,1432,1500,1507,1512,1570,1609,1682], ГДР [662-664,1374,1550],
Австрии [1338J, Югославии [272J, Болгарии [45,46,141,175-177,192,240,
292,343,471, 1016], СССР. Ch. cf. basaltiformis отмечался в плинсбахе Турции

[855, 1717) и Шпицбергена [1783] . Подвиды: Ch. basaltiformis amalthei (Fraas,
1858 sub Pentacrinus) - плинебах ФРГ [776], отмечен как «Р. amalthei» в плин

сбахе Англии [552, 1633] ; Ch. basaltiformis margopunctus (Quenstedt, 1858 sub
Pentacrinites) - плинсбах ФРГ [776,781, 1380, 1384J; Ch. basaltiformis nudus
(Quenstedt, 1852 sub Pentacrinites) (=Pentacrinus nudus Sch1onbach, 1863) 
плинсбах-тоар Англии [1577], плинебах ФРГ [731, 733, 776, 963, 1378, 1380,
1382,1384, 1385, 1512], Болгарии [1678,1680], СССР; Ch. basaltiformis numis
malis (Fraas, 1858 sub Pentacrinus) - плинебах ФРГ [776]; Ch. basaltiformis
subrotundus (Quenstedt, 1876 sub Pentacrinus) - плинебах ФРГ [733, 1384J,
Италии [476-«subrotunda»]. Т. Энгель [Engel, 1883] упомянул «Р. basaltifor
mis рипслйете Quenstedt», который является самостоятельным видом рода

Chladocrinus (см. ниже). Описывая Р. basaltiformis, Дж. Миллер [Мi1Iег,

1821] указал его распространение в лейасе и в мелу, что повлекло за собой

как неуверенность в валидности вида [1517,1519] ,так и чрезмерно широкое его

толкование. Так, «Р. basaltiformis» ошибочно указывался в верхнем триасе,

средней и верхней юре, в верхнем мелу и даже неогене. Установить настоящую

видовую принадлежностьэтих определений (а их - десятки) невозможно. Вот

лишь два примера. Т. А. Катулло [Catullo, 1846, 1847] отметил«Р. basaltiformis»
А верхнем триасе Тироля. Эта находка не относится к обсуждаемому виду

[545, 1200, 1287], а представляет собой остатки стеблей Encrinus pentacrinus
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Вгопп [1506]. Б. Гастальди [Gastaldi, 1845] обнаружил в миоцене окрестностей

Турина в Италии фрагменты стебля, которые он предварительно определил как

«Р. basaltiformis». Эта находка послужила основанием для установления вида

Pentacrinus (=Metacrinus) gastaldii [1203]. Высказывалось мнение о принад-

лежности к Ch. basaltiformis, в качестве синонимов, видов Pentacrinus goettin
gensis Schlotheim [1512] (-триасовый вид «поп recognita» [546]), Р. scriptus
Roemer [1288] (=самостоятельный вид рода Сhlаdосгinus-см. ниже) и

Р. jurensis Quenstedt [1093] (= самостоятельный вид рода Chladocrinus
см. ниже).

Chladocrinus brotensis (Loriol, 1879 sub Pentacrinus) - бат Франции

[1121,1439]; байос [1119], бат [1439] или келловей [1502-1504] Швейцарии.

Неопределенностьдатировки швейцарских находок связана с разногласиями в

определении возраста известняков, содержащихостатки вида в типовом место

нахождении (Брот, кантон Невшатель).

* Chladocrinus californicus (Clark in Clark & Twitchell, 1915 sub Isocri
nus) - карний Калифорнии в США [447,636, 1229, 1231, 1583], Мексики [559,
996J, карний-норий СССР. Сходная форма отмечена в верхнем триасе [720,
721] и в среднем юре [1386,1649] Антарктиды, в нижней юре Вьетнама [1326].

Chladocrinus empeldensis Jiiger, 1985 - плинсбах ФРГ [963, 964].
Chladocrinus? eudesi (Oppel, 1863 sub Pentacrinus) - юра Индии [1079,

1293]. Точнее возраст вида определить не удалось.

Chladocrinus euthymei (Dumortier, 1864 sub Pentacrinus) - геттанг

Франции [711,1121].
* Chladocrinus? feuguerollensis (Loriol, 1886 sub Pentacrinus) (табл. Х, фиг.

9, 10)- байос Франции [1121], Швейцарии [602, 1299], СССР.
* Chladocrinus jurensis (Quenstedt, 1852 sub Pentacrinites) (=Penta

crinus jurassis Heim, 1922 еггоге typographico ех jurensis) (поп Реплисппив

jurensis Miinster, 1833 погпеп nudum=Isocrinus? cingulatus) - тоар Португа

лии [600, 1124, 1366], Испании [1160], Франции [691, 715" 818, 966, 1077,
1107,1108, 1121],Италии [511,1187, 1315], Швейцарии [968,1119,1737,1738],
ФРГ {737, 776, 860, 1051, 1056, 1292, 1365, 1378, 1380, 1382, 1384, 1385], Англии
[1796,1797], Болгарии [240], Марокко [376,1564], СССР. Ch. cf. jurensis опи

сан из нижнего [1610] и среднего [1656] лейаса, а также из средней юры Перу

[1308]. Подвид: Ch. jurensis lamellosus (Quenstedt, 1876 sub Pentacrinus) 
тоар ФРГ [1384]. Название «j urensis» было применено Ф. А. Квенштедтом не

впервые. Оно использовалосьГ. Мюнстером как погпеп nudum для формы, явля

ющейся синонимом вида Isocrinus? cingulatus [543]. Название Мюнстера,

хотя и упоминалось некоторыми авторами [1644 и др.], не является валидным

и не может конкурировать с названием «jurensis» Квенштедта [482]. Поэтому

использовать его в качестве названия вида, как это делают некоторые авторы

[702], не следует.

* Chladocrinus kolymaensis Кlikushin, 1982 (табл. Х, фиг. 8) - карний

СССР.

Chladocrinus? krausei Jager, 1985 - плинсбах ФРГ [963, 964].
Chladocrinus lepidus (Lorio1, 1886 sub Pentacrinus) - тоар Франции

[818, 1121].
Chladocrinus levisutus (Lorio1, 1884 sub Pentacrinus) (= Pentacrinus

perlatus Quenstedt, 1876 ех parte: S. 217; поп S. 264=Isocrinus annulatus)
(поп Pentacrinus laevisutus Pompeckj, 1897=Seirocrinus) - синемюр Франции

[472, 1121], ФРГ [1365].
Chladocrinus lusitanicus (Loriol, 1891 sub Pentacrinus) - тоар Португа-

лии [11241, Англии [1~77]. .
* Chladocrinus? mieryensis (Loriol, 1886 sub Pentacrinus) (табл. Х. фиг.

11) --тоар Франции [818,1107,1121], СССР.
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Chladocrinus? milleri (F1eming, 1828 sub Pentacrinus) - аален Англии

[419, 421, 744, 764, 769, 1235, 1236, 1796, 1797]. Вид требует переописания.

Дж. Миллер [Mil\er, 1821], описывая Pentacrinus caput-Medusae, объединял

под этим названием различных пентакринид - полный экземпляр современ

ного вида Cenocrinus asterius и «лейасовые» фрагменты стеблей. Дж. Флеминг

[Fleming, 1828] отделил «лейасовую» форму как Pentacrinus milleri. Т. и

Т. Оостены [Аustiп & Аustiп, 1842] поместили это название (без ссылки на

Флеминга) в состав определяемого ими рода Pentacrinites, хотя устанавли

ваемые ими новые виды они помечали «Aust. MS». С этого времени [546, 547,
1235 и др.] вид Р. milleri приписывался Оостенам, что неправильно. А. Блаин

виль [B1ainvil\e, 1830, 1834] полагал, что Р. milleri F1eming является сино

нимом Р. entrocha (- Encrinus lilЩогmis). С этим нельзя согласиться.

* Chladocrinus noyuensis sp. пое. (табл. Х, фиг. 12, 15, 16) - плинсбах

СССР.

* Chladocrinus oceani (d'Orbigny, 1850 sub Pentacrinus) (табл. Х, фиг. 13,
17) - плинсбах Франции [521,818, 1107, 1121, 1300], ФРГ [963,964], СССР.
М. Ягер [Jager, 1985] поместил в список синонимов Ch. oceani вид Pentacrinus
perlatus Quenstedt, 1876 (поп Quenstedt, 1852). Однако именно этой форме

П.деЛориоль [Lorio1, 1882-1889] дал названиеPentacrinus levisutus (=Chla
docrinus; см. выше).

Chladocrinus penichensis (Lorio1, 1891 sub Pentacrinus) (поп Balanocrinus
penichensis Lorio1, 1891= Terocrinus) - аален Португалии [1124].

Chladocrinus? praetextus (Lorio1, 1886 sub Pentacrinus) - аален Фран

ции [1107, 1121].
Chladocrinus psilonoti (Quenstedt, 1858 sub Pentacrinites) - геттанг Ан

глии [492,769,770, 1575, 1577, 1796], Франции [711, 1107, 1121], Швейцарии
[1119], ФРГ [776,782,989, 1365, 1380, 1384], ГДР [1374]. Ch. cf. psilonoti отме
чен в геттанге Австрии [1681]. Указания на распространение вида в рэтских

отложениях Швейцарии [815, 968, 1216], по-видимому, неточны (см. также

замечания к Сп. angulatus).
C!liadocrinus punctiferus (Quenstedt, 1852 sub Pentacrinites) - плинсбах

Англии [1803,1805], Франции [713], Швейцарии [1211-1213] ,ФРГ [731,776,
1291,1292,1365, 1378, 1380, 1382, 1384, 1385]. Ch. cf. punctiferus отмечен в плин

сбахе Болгарии [177]. Вид ошибочно указывался в келловее Франции [816,
817, 1311]. Написание «punctifer» [744] является неточным, а ссылка на Гольд

фуза, как на aBT~pa вида [177], ошибочна. Многие авторы не считали вид само

стоятельным. Его причисляли к Chladocrinus oceani [713, 1020], к Ch. basalti
formis [533, 733] или к Нispidocrinus scalaris [769, 770, 1796]. С такими оцен

ками трудно согласиться.

Chladocrinus robustus (Wright, 1858 sub Pentacrinus) (= Pentacrinus
goldfussi Wright, 1854; =Pentacrinus gloucestershirensis Biese, 1935) (поп

Pentacrinites goldfussi Roemer, 1839=Millericrinus; пес Pentacrinus goldfussi
М'Соу, 1848=Pentacrinus; riecdum Pentacrinus briaroides goldfussi Quenstedt,
1876=Seirocrinus subangularis goldfussi) - плинебах Англии [770, 1221, 1575,
1577, 1581, 1796, 1802, 1803, 1805]. Т. Райт [Wright, 1854] описал Р. goldfussi,
но вскоре установил, что это название является младшим гомонимом Р. gold
fussi М'Соу, и переименовал свой вид в Р. robustus [1803]. Поэтому нет необхо

димости в замене названия «goldfussi» Wright на «gloucestershirensis» Biese.
Chladocrinus scriptus (Roemer, 1836 sub Pentacrinites) - плинсбахФРГ

[1432, 1540]. Вид был упомянут [Agassiz, 1835] за год до опубликования его

описания [Roemer, 1836]. Высказывалось предположение, что Р. scriptus может
быть синонимом Р. basaltiformis [550].

* Chladocrinus tuberculatus (Mi11er, 1821 sub Pentacrinites) (= Pentacri
nus crassus Desor, 1847; поп Pentacrinus crassus Nie1sen, 1913=Buchicгinus
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оаиаситиз crassus) - синемюр Англии [769,1208,1221,1235,1236,1313,1575,
1577, 1796, 1804], Шотландии [982], Франции [470,597,667,712,818,929, 100О,

1020, 1077, 1107, 1108, 1121, 1170, 1172, 1300, 1417, 1605, 1642], Италии [644,
788, 1166, 1178, 1314, 1316], Швейцарии [506,692,810,900, 1119, 1212, 1288,
160О], Бельгии [977-979, 1219, 122О], Люксембурга [462,591, 1774], ФРГ
[772, 773, 776, 782, 860, 922, 989, 1292, 1365, 1377, 1378, 1380, 1382, 1384, 1385,
1500, 1570, 1609], ГДР [454, 786], Польши [827, 132О], Чехословакии [398],
Болгарии [427], Алжира [649, 650, 653, 1334, 1564], СССР. Написание

«tuberculosus» [1618] является неточным, а «Р. tuberculatus Desor» [1244] или

«Р. crassus d'Orbigny» [675] - ошибочным. Е. Дезор [Desor, 18471 упомянул

вид «Р. tuberculatus Merian (in со1l.) », который охватывает часть изображений

Р. scalaris у А. Гольдфуза [Goldfuss, 1826-1833, Taf. 52, Fig. 3а, Ь, с]. Эта трак

товка нашла свое отражение в литературе [546, 547, 550, 129o], хотя разде

ление вида Hispidocrinus scalaris вряд ли целесообразно. Подвид: Ch. tubercu
latus alpina (Rothp1etz, 1886 sub Pentacrinus) - синемюр Швейцарии [1446].

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний триас (карний) - средняя юра (бат)

США, Мексики, ?Перу, ?Антарктиды, ?Гренландии, ?Шпицбергена, ?Земли

Франца-Иосифа, Швеции, Англии, Шотландии, Португалии, Испании, Франции,

Италии, Швейцарии, Бельгии, Люксембурга, ФРГ, ГДР, Австрии, Югославии,

Польши, Чехословакии. Болгарии, Румыиии, Марокко, Алжира, ?Турции, ?Вьет

нама, Индии, СССР.

Род Нispidocrinus S i m m s, 1988

1988. Нispidocrinus: Simms (Ь), р. 34, 43.

Т и п о в о й в и Д - Pentacrinites scalaris Goldfuss, 1831.
Д и а г н о з. Аксиллярные таблички кроны несут мощные, направленные

в стороны и вверх шипы. Базали образуют разомкнутый венчик. Стебель звезд

чатый под чашечкой и пятилопастный внизу, гладкий или (?) орнаментирован

ный. Колумнали низкие. Нодали несколько крупнее интернодалей. Циррусные

цоколи не углубленные. Фасетки цоколей направлены в стороны. 4-11 интерно

далей. Узкие щелевидные петали обрамлены длинными кренеллями. Развиты

радиальные бороздки и небольшие гладкие радиальные треугольники.

Замечание (о составе рода). М. Симмс [Simms, 1988Ь], установив

род Hispidocrinus, отнес к нему, кроме типового, вид «Pentacrinus» schlumber
geri Loriol. Но последний отличается от Н. scalaris значительно меньшими раз

мерами, чрезвычайнокороткими интернодами (2-4 интернодали) и хорошо раз

витой орнаментацией стебля. М. Симмс допускал также, что к Hispidocrinus
могут относиться lsocrinus? cingulatus (Munster in Go1dfuss) и Chariocrinus
leuthardti (Loriol). Основание этому он видит в наличии шипов на их аксилля

рах. Одного этого признака, однако, недостаточно. Поэтому названные виды

оставлены с их прежними родовыми определениями.

Состав. 1 (4?) вида (см. выше).

* Нispidocrinus scalaris (Coldfuss, 1831 sub Pentacrinites) (= Реплисп

nites wernheri Quenstedt, 1858) (табл. Х, фиг. 14, 18) - синемюр Англии [769,
1235, 1575, .1577, 1632, 1647, 1796, 1797], Португалии [124О, 143О], Испании

[581,606,1155,1156,1160], Франции [567,712,713,1121,1170,1639,1642],
Бельгии [977-979], Швейцарии [692,1119,1211,1288], ФРГ [543,550,774,
776,833,860,920,921,923,963,964,989,1292,1377, 1378, 1380, 1382-1385, 1432,

.1570, 1698], Швеции [1704], Италии [644,787, 1607], Румынии [971], СССР.
Н. с]. scalaris отмечен в лейасе Восточной Гренландии [1443]. Вид указывался

многими авторами (помимо цитированных выше) из байосских, келловейских,
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оксфордских И даже верхнемеловых отложений Франции, Швейцарии и Англии.

Эти указания ошибочны. Иногда в написании видового названия случались опе

чатки, которые можно принять за обозначения самостоятельных видов: «Реn

tacrinus sedaris» [1488], «Pentacrinus et scoaris» [1657, с. 80] или «Pentacrinus
stellaris» [567, т. 2, с. 831] и т. д. Ссылки на авторов «Quenstedt» [1657] или

«MilIer» [1078] дЛЯ Н. scalaris ошибочны. Обсуждавшийся ранее Р. vulgaris
Schlotheim (см. Holocrinus? dubius), охватывающиймногие триасовыеи юрские
формы, включает, по мнению Х. Г. Бронна [543, 546, 550], и вид, описанный

А. Гольдфузом как Р. scalaris. Это, однако, не значит, что Р. scalaris должен

быть помещен в синонимикуР. vulgaris и что этот последнийследует рассматри

вать, как валидный; хотя такая неверная трактовка существует [1300, 1641 и

др.]. Высказывалось мнение [1236 и др.], что часть английских находок, опре

делявшихся как Р. scalaris, в действительностиотносятся к Р. milleri (= Chla
docrinus?; см. выше). Подвид: Н. scalaris minor (Schlichter, 1885 sub Pentacri
пив, потеп nudum) - синемюр ФРГ [1510].

Распространен·ие. Нижняя юра (синемюр) ?Гренландии, Англии,

Португалии, Испании, Франции, Бельгии, Швейцарии, ФРГ, Швеции, Италии,

Румынии, СССР.

Род Hypalocrinus С I а г k, 1908

т и п о в о й в и Д - Pentacrinus naresianus Carpenter, 1882.
Диагноз (рис. 113). Сочленение IIВгl-2синартриальное,IIВг2-3 муску

лярное, IIВг3-4 симморфиальное. Базали образуют разомкнутый венчик. Сте

бель пятилопастный под чашечкой и круглый внизу, гладкий. Колумнали невы

сокие. Нодали крупнее интернодалей. Циррусные цоколи углубленные, распо

ложены в нижней части нодали. Фасетки цоколей направлены вниз. 8-18 интер

нолалей. Артикулумы обрамлены крупными кренеллями. Развиты вилки. Пере

городочные зоны несут крупные поперечные зубцы, разделенные радиальной

бороздкой. Петали крупные, каплевидные.

3 а м е ч а н и е (о таксономическом положении рода). М. Ру [Roux, 1978с,

1981] полагал, основываясь на строении артикулумов колумналей. что Нypalo
crinus относится к подсемейству Balanocrininae. Однако этот род имеет два су

щественных отличия от баланокринин: у него отсутствуют внутренние неврон

ные поры, а циррусные цоколи обращены вниз.

С о с т а в. Ископаемые виды неиэвестны.

Р а с про с т р а н е н и е. Тихий океан.

Род lsocrinus М е у е г in А g а s s i z, 1835

1835. 1socrinus Meyer: Agassiz, р. 195.
1836. Isocrinites: Meyer, S. 56.
1837. Isocrinus: Meyer (а), S. 251.
1837. Isocrinus: Meyer (Ь), S. 315.
1837-1838. Isocrinites Meyer: Вгопп, S. 267.
поп 1841.lsocrinites (vellsocrinus): Phillips, р. 30 (= Taxocrinus Phillips

in Morris, 1843, р. 59).
1845. Isocrinus Meyer: Agassiz, р. 8.
1847. Isocrinus Meyer: Desor, р. 213.
1848. Isocrinus Meyer: Вгопп, S. 618 (ех parte).
1849. Гвосппив Meyer: Вгопп, S. 175 (ех parte).
1850. Isocrinus Meyer: d'Orbigny, р. 384.
1852. Isocrinus Meyer: d'Orbigny, р. 147.
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1852. Isocrinus Meyer: Вгопп & Roemer, S. 132.
1856. Isocrinus Meyer: Geinitz, S. 541.
1857. Isocrinus Meyer: Pictet, р. 344 (ех parte).
1860. Isocrinus Meyer: Вгопп, S. 233.
1862. Isocrinus Meyer: Dujardin & Нцре, р. 185.
1880. Pentacrinus (/socrinus) Meyer: Zittel, S. 395.
1883. Реплисппив (/socrinus) Meyer: Zittel, р. 397.
1893. 1socrinus Meyer: Meunier, р. 285.
1898. Isocrinus Meyer: Bather, р. 254 (ех parte).
1898. Isocrinus Meyer: Bigot, р. 39.
1900. Isocrinus Meyer: Bather, р. 182 (ех parte).
1901. Гзосппиз Meyer: Bather, р. 139 (ех parte).
1902. Isocrinus Meycr emend. Bather: Etheridge, р. 10 (ех parte).
1907. Isocrinus Мсуег emend. Bather: Ludwig & Натапп, S. 1572 (ех

parte) .
1908. Isocrinus Agassiz: Clark (i), р. 526 (ех parte).
1909: Isocrinus Agassiz: Clark (Ь), р. 131 (ех parte).
1909. Isocrinus Meyer: Bather (а), р. 37.
1909. Isocrinus Meyer: Bather (Ь), р. 30 (ех parte).
1909.· Encrinus (/socrinus) Agassiz: Clark (с), р. 310.
1910. Pentacrinus (/socrinus) Meyer: Zittel, S. 171.
1912. Isocrinus Agassiz: D6derlein, S. 18 (ех parte).
1913. Isocrinus Meyer: Clark (а), р. 233.
1913. Isocrinus Meyer: Pompeckj, S. 479.
1915. Isocrinus Meyer emend. Bather: Vadasz, р. 92 (ех parte).
1918. Isocrinus Meyer: Jaekel, S. 70.
1930. 1socrinus Meyer: Biese, S. 702, 715 (ех parte).
1931. Isocrinus Meyer: Clark, р. 26 (ех parte).
1933. Isocrinus Meyer emend. Biese: Dacque, S. 100 (ех parte).
1934. 1socrinus Meyer: Яковлев, с. 306.
1935. Isocrinus Meyer: Bather, р. 69 (ех parte).
1938. Isocrinus Agassiz: Bigot, р. 8.
1938. Isocrinus Agassiz: Tortonese, р. 213.
1939. Isocrinus Meyer: Sieverts-Doreck, S. 225.
1946. Isocrinus Meyer: Clark, р. 648.
1952. Isocrinus Meyer: Moore, Lalicker & Fischer, р. 648.
1953. Isocrinus Meyer: Moore & Vokes, р. 122 (ех parte).
1953. Isocrinus Meyer: Sieverts-Doreck in Ubaghs, р. 758.
1955. Isocrinus Meyer: Hess, S. 477 (ех parte).
1961. Isocrinus Agassiz: Rasmussen, р. 87.
1963. Isocrinus Meyer: Mi.iller, S. 375 (ех parte).
1964. Isocrinus Meyer: Patrulius & Orghidan, р. 263.
t972. 1socrinus Agassiz: Hess (Ь), S. 65.
1972. Isocrinus Bather: Bleahu, Tomescu & Panin, р. 19.
1975. Isocrinus Agassiz: Hess, S. 54.
1976. 1socrinus Meyer: Kaever, Oekentorp & Siegfried, S. 304.
1977. Iso.crinus Meyer in Agassiz: Кликушин (а), с. 88.
1978. Isocгinus Meyer: Roux (с), р. А 6.
1978. Isocrinus Meyer: Mi.iller, S. 410 (ех parte).
197'8. Isocrinus Meyer in Agassiz: Rasmussen (с), р. 851.
1981. Isocrinus Meyer in Agassiz: Jager (с), S. 15.
1982. Isocrinus Meyer in Agassiz: Кlikushin (а), р. 306.
1986. 1socrinus Meyer in Agassiz: Hegdorn, S. 709.
1987. Isocгinus Meyer in Agassiz: Gluchowski, р. 45.
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Рис. 114-117. Особеииости строения Isocrininae: 114 - lsocrinus nicoleti (а - основание кроны,

6 - фрагмент стебля, в - артикулум членика стебля 111211); 115 - Neocrinus decorus (а

фрагмент стебля, 6 - основание кроны 15761, в - артикулум членика стебля 114561); 116
Raymondicrinus oregonensis (а - основание кроны, 6 - фрагмент стебля, в - артикулум чле

ника стебля (12321); 117 - Tyrolecrinus tyrolensis (а - артикулум членика стебля, 6 - фрагмент

стебля 14451).

Т и п о в о й в и Д --'- Isocrinus pendulus Меуег, 1837.
Д и а г н о з (рис. 37, 51, 114). Сочленение IIВгl-2 синартриальное, IlВг2-3

мускулярное, IIВг3-4 симморфиальное. Базали маленькие и разомкнутые. Сте

бель звездчатый или пятилопастный. Членики стебля невысокие, гладкие, реже

орнаментированные. Нодали несколько крупнее интернодалей. Циррусные цо

коли крупные, слегка выступающиеили углубленные. Фасетки цоколей направ

лены в стороны. 6-15 интернодалей. Краевые кренелли небольшие. Петали ма

ленькие, каплевидные или ланцетовидные.

3 а м е ч а н и е 1 (о номенклатуре рода). Некоторые исследователи назы

вали автором рода Л. Агассиза. Это неправильно. Родовое название «Isocrinus»
было упомянуто Агассизом [Agassiz, 1835], но с фамилией автора - Мейера,

хотя описание рода было опубликовано позднее [Меуег, 1837]. К роду Isocгinus

был присоединен вид andreae [692] ( Chariocrinus), известный палеонтологам
лучше и полнее, чем типовой 1. pendulus, описанный по единственной кроне.

Это подтолкнуло В. Бизе [Biese, 1930] к ошибочному шагу: при диагностике

Isocrinus он определил его типовым видом andreae. Ф. Бэзер [Bather, 1898],
определив Репласппив и Isocrinus, правильно советовал отказаться от поисков

первоначальных названий этих родов. Это привело бы к полной перетряске

таких установившихся названий, как Encrinus, Millericrinus, Apiocrinus, Реn/а

crinus и др. А. Х. Кларк [Clark, 1909с], критиковавшийБэзера за керешитель

ность и (!) неосведомленность,после своего экскурса в историю, «обнаружил»,
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что Isocrinus - это всего лишь подрод Encrinus, а последний - это то, что мы

сейчас называем Pentacrinus. Вскоре он сам [620] отказался от этой, может

быть и правильной, но чрезвычайно опасной для установившейся номенклатуры

интерпретации названий.

3 а м е ч а н и е 2 (об объеме рода). Ф. Бэзер пришел к правильному выводу

о том, что подавляющее большинство ископаемых форм, описанных как «Penta
crinus», к этому роду не относятся. Бэзер, однако, не уточнил, к каким группам

должны относиться многочисленные виды епенгакринусов», но определял их

как Isocrinus s. 1. [Bather, 1898]. Это привело к неоправданномурасширению

рода, который после действий Бэзера и его последователей стал нуждаться в

той же чистке, которой ранее подвергся Pentacrinus. Род Isocrinus охватывает,

по-видимому, лишь относительно небольшое число юрских ираннемеловых

форм, распадающихся на две морфологические группы: виды; близкие к типо

вому (небольшого или умеренного диаметра гладкие стебли), и виды, близкие

к '.? cingulatus (небольшого диаметра стебли, орнаментированные на каждом

членике более или менее выраженным поперечным ребром). Однако принад

лежность к роду Isocrinus многих форм и первой и второй групп остается

проблематичной.

Состав. 17 (38?) видов.

Isocrinus? acutus Jager, 1981 - готерив ФРГ [959, 961, 1191].
Isocrinus? alternans (Roemer, 1839 sub Pentacrinites) - оксфорд Фран-

ции [1300], Швейцарии (1212], ФРГ [534, 1433, 1625, 1626], Польши [1562J.
Отмечалось, что вид близкородственен или даже синонимичен с 1. desori [1655]
или с 1. aтblyscalaris [1121]. _

* Isocrinus aтbyscalaris (Thurmann in Thurmann & Etallon, 1862 sub Реп

tacrinus) (табл. XI, фиг. 1-7) - оксфорд Франции [741,742, 1107, 1121, 1655,
1763], Швейцарии [1119], Польши [1152,1153,1560-1562,1790], СССР. 1. cf.
aтblyscalaris описан из оксфорда Португалии [1124]. Высказывалось пред

положение, что 1. aтblyscalaris является синонимом 1. pendulus [440 и др.].

Имеющийся материал не подтверждает эту точку зрения.

* Isocrinus? anabarensis sp. nov. (табл. XI, фиг. 10, 11) - валанжин

СССР.

* Isocrinus annulatus (Roemer, 1836 sub Pentacrinites) (=Pentacrinus
айеташв d'Orbigny, 1850; =Pentacrinites perlatus Quenstedt, 1852; поп Isocri
nus anulatus Leonardi & Lovo, 1950= Tyrolecrinus) (табл. XI, фиг. 15) - готе

рив Испании [429, 430, 1160], Англии [771], ФРГ [505, 525, 959-962, 1191,
1300, 1378, 1382, 1384, 1385, 1390, 1432, 1433], Польши [925], Ирана, СССР.

Pentacrinus cf. perlatus отмечен в меловых отложениях Болгарии [1679, 1680].
Из плинсбаха Франции приведен «Pentacrinus annulatus Quenstedt» [690,691].
Это указаниеошибочно: неправильноуказан автор вида (Квенштедтникогда не

устанавливал вида с таким названием) и неверно указан возраст. «Isocrinus
alternans d'Orbigny», упомянутый из аптских отложений Франции [1723], от

носится к виду I.? arduennensis Valette [1390]. К. Гибель [Giebel, 1855] пола

гал, что синонимами Р. annulatus являются следующие позднемеловые виды:

Р. carinatus Roemer, Р. lanceolatus Roemer, Р. nodulosus Roemer и Р. kloedeni
Hagenow. С этим нельзя согласиться.

Isocrinus aptiensis Taylor, 1966 - апт Антарктиды [1634, 1648, 1649].
Isocrinus? arduennensis Valette, 1926 - апт Франции [1390, 1721, 1723].
Isocrinus? arzierensis (Loriol, 1879 sub Pentacrinus) - валанжин Швей-

царии [1119] и Франции (1390].
* Гвосппив astralis (Quenstedt, 1852 sub Pentacrinites) - оксфорд-киме

ридж Франции [740, 817, 1173, 1175], Швейцарии [580, 1440], ФРГ [665, 732.
1378, 1380, 1382, 1384, 1385, 1626], Чехословакии [1826], СССР. Pentacrinus
cf. astralis описан из нижнемеловых отложений Болгарии [1674] и ФРГ [9331.
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IIЩ'''Il',IIIIIН нихолка относит.:я К Рсп:«. а Нс) 1111S u!dingeri (см, выше). Вид 1I1]('p
!,I.ll' О(III:ljJУ)Ю'Н в кимсридч«: Ггр манги, 3 юзлнсе отмечен в оксфорлг других

\ 11,.111 l' чропы. Однако В монографии [! де,' !ОРИО,1Я о юрских криноидеях Швей

1:;ljJlll1 111191 11 Франши: 111 :211-J1<1 фОР\1а ;Ie описана, что позволяет предпола

1.ггь оппгбочность опрелелеиий 11I1\l'iil1<IРСЮI'\ и французских находок «Р. astra
/! <», Ф, А. Квснштодт IОпеп ~t(,(jl, 185:2: усз зновил из среднеюрских отложений

ФРГ :11\:1 полвида Р, u.,'tru/s ЦiЦlll/tеl (=/soCril/llS geisingensis) и Р. astra!is
IIГl/uli ( -= Гяск пп и-. niclI/l'ti) Это прив. ЛО К тому, что Р, astru!is неверно отме

'1,1/101 \11 оги мг авл орами В к.гчествс Х31 акттэной окаменелости основания СрСД

""й юры Написание «Р. аысай» :'v\tiп .тег» [182б] -- ошибочно, Высказывав

111 'ССЯ \1 11енис. ЧТО Р, ustru!i,' является синонимом Р, amblyscalaris [1655], не

\!I 'Ж('Т бып, иринэго НII С морфологи гески х , ни с номенклатурных позиций.

!SlJ(ril/llS «атстсп (L01iol, 'Н87 ~ ,Ь Рстасппивл - бат Франции [1121/.
В '<!:os:-,lllllll ',:1(:11 IgllS' 11;-,7:31, \ 1'33<1 1 вил «Репласппия churpentieri Loriol»
со ссыльой на рабггу А. MY'II,C I:\\Olltl, Г, I~) ЗI], Однако 11 названной публики

1011 упоминается Р сацнчи сп. Мо/кно з аключитъ поэтому, что «спасрепнеп» -
О!I,'ч,пка от «ссирс-иеп».

* [яоспи ия> сс-ютонепя:« ((!'OrbiJ,.:nY, IH50 sllb Репюсппизл (= Рспласп

1//1 п сисШенк!« V,Iil'tt(', 1917) (т.гбл. '\1, фиг. 8, 9) - альб-сеномаи Англии

11;,:28, 1;190/. Франпии II:ЮО, 14671, CC~P. Репласппия ci. сепотапепе!» отме

чен в олповозрастных от.тожгния х Шв. йцарии [9681,
!sl)cril1/1s? сепяопспя:« (! .по]. IH8~ sl\b Penturrinus) .- окефорд Франции

11 : :21, 1206] .
!SUCГ;I111," С!lal1,J..:urnil'гi (I.,)riol. 188' Sl\11 Репюсппия: (поп Валапосппик

c/I<"I.!!,lIrnieri [.огю], 1881"1 (аТ Франции [186, 1121],
!"icгil1/1s? (/1/Ц/l!U/IIS I MCllIster in G'JldftISS, 1831 sul) Репласппиеэ;

(=f>el1/ucritl/ls [исенк!« J\\CIIlS(,f, 11":33 гк.гпеп .пкшгп: поп Pentacrinites [исепз!«

Qll< !ls(e(lt, 1't,J.:i2=Сl!fш1u,'Гil1/1') (т.тбл. '<.1, фиг, 16-18)·- келловей-оксфорд

Англии 11137,1138,1236, 17971,ФР:IIЩИI [711,738,816,1107,1108,1117,1121,
13()(', 13S;j], Швейн.грии I<!ОО, 1119. 121 :.', 121J, 1288, 1289, 1295, 1699-1701],
ФР! [54:1,550, 732, 7:~3, 77-J., 77;-" 771,. 807. 833, 1057, 1059, 1092, 1292, 1377, 1378,
I38(). гэвз, гз«. 131";), 1E>'17I, 110Лl, ни 11,82, "-95, 825, 827, 115:3, 1818-1821],
Чехослов.гкии 11422,171:3, 182{i', Ру .гыни 1 [13'23,1324], СССР. Реплисппияaff.
сil1ц///аtll,\ отмгчен 1\ оксфорлг Авсрии [180~II, Вид ошибочно УПО\1ина,1СЯ в

верхнем триасе Игалии lE>x7l, 1 лей.гсе Франции [1654] и в титоне Чехос.това

кии i497, 931,1412, \.113, 14151 «Р, пиил ти.з ,'ingu!atlls MCmstl'Г» был описан

из эоценоиых от.южгпий 5:111<11)( си х \льп ISch:lfhautl, 1852,18631, Как выясни

лось поздиее IНЕ>7, 8Sx. 138: 1. '~'l } ипиб са. Олнако ошибочное представление

О рнспространонии 1< 'pCK'}f'I' Р. ап; ийил,я в палеогене оказалось настолько

живучим, что 'ЛОТ ви l 11(' '1'1 '11,1'1 (jeJ гумн.. упо минался в палеоп-не различных

районов J( )ЖНОI1 Евр: 111>1 19(.20: , 22') и цп.], 110 и расценивался «изначально»

палсогеноиым.т ;:On311l'1I11l'\ к IH \IY 1\ качелве синонима Р, а.аасцния [1514] 
типового вида рола !ss< !iCl 111т В: л Шафхаутля, между тем, относится к

!sse!icritl/l\ sllblmsalt/oГlilis 11 :3!1l]. !1аЗВ,lнияхапg1lIаtus» [181~, 1819], .ап
Цl//uгis» [/1951. «сiП[.!,I//U/,I» !;)80i ИJ11' «/ifl:{ula/I/s» [{i98] ЯВ,lЯЮТСо,1 оп('чат"ами

от «({IIЦII!IIII1S» УкаЗ:IIIИЯ 1111 «Р, 'inf;!l/at/i, QIJl'пstеdt» [1211] ИЛil на два раз

ных 11I1:ta «е. сil/ЦII!ut/lS Q'Il'!1-.((о(!t» и Р. cingulotus Mi.inster» [124·11 Оll,IИБО!IНЫ,

n. BO,ll,Tlt I.бнаружи.l в \1\'3('(' 5('UJI/CI ,ia (ФраНJLИЯ) крону, к'}тор)ю он предва~

рl'!ТС,II,IIО O:lpt'Jl<'J1H,~ "ак «Pel/taerini/ '.) cillgu/otus» [Voltz, 18351 и пере:J,ал

Г. фон Мей,'ру :l,'IH ИЗ) Ч('IIIIЯ ..\1eiicp )t'Тан<,вил 110 ЭТО\1У экзе\тпляру новый род

11 HII,l !socri'/lIs /,<,//(111/II.) (см. нижс), Было бы непраВИЛЬНЫ~I, однако, на этом

Щ'НОI\,1I111I1 11,}лаГ:IТЬ, Hl'JI('.t 3,1 lIеl\ОТОIIЫМИ авторами [543, 5~'2], что lsocrinus
!1/'/lI/I//l/s=!'('ntaainlls сiIlЦII/'ltIlS и 'то, следовательно, !s(lcrinu..;=Penta,'ri
II1/.' (' I 1131\1 l'THbI :tBa 110,'[1111,1;1 !.? cinf;lI/atl,s mll/titroc!lUs (Qllenskdt, 1876 -'llb

,'..:. 1\ I 1\,1111 '111111 II:J
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Pentacrinus) и I.? cingulatus paucitrochus (Quenstedt, 1876 sub Pentacrinus)
из оксфорда ФРГ [1384]. Название «Pentacrinites cingulatus sigmaringensis»
[1 ;380] не определяет подвид вида Р. cingulatus, а лишь подчеркивает (не луч

шим для номенклатуры образом) сходство скульптуры колумналей Р. cingula
tus и Р. sigmaringensis=Margocrinus).

Isocrinus? cotteaui (Loriol, 1887 sub Pentacrinus) - оксфорд Франции

[1121]. Из оксфордских отложений Египта описаны остатки «Pentacrinus»,
сходные с Isocrinus? cotteaui и 1. normanniensis [704].

Isocrinus deslongchampsi (Loriol, 1887 sub Pentacrinus) - бат Франции

[486,487,1121]. _
* Isocrinus desori (Thurmann in Thurmann & Etallon, 1862 sub Pentacrinus)

(поп Pentacrinus desori Wright, 1869 потеп nudum=«Pentacrinus» wrighti
Biese, 1935) (табл. XI, фиг. 12-14) - оксфорд Франции [742,817,1121,1655],
Швейцарии [841,844,900, 1119], Польши [604,1152,1153,1560-1562], СССР.

Isocrinus? dobrogensis Patrulius in Patrulius & Orghidan, 1964 - оксфорд

Румынии [1324].
1socrinus geisingensis (Oppel, 1856 sub Pentacrinus) (= Pentacrinites

astralis gigantei Quenstedt, 1852) - байос Швейцарии [1212,1213], ФРГ [1292,
1378,1382,1384,1385]. Репгасппия-а, geisingensis описан из бата (1121] и кел

ловея [1107] Франции. Существует мнение [1655], что Р. astralis gigantei
может быть синонимом 1socrinus amblyscalaris.

Isocrinus? gevreyi (Loriol, 1904 sub Репласппиву - валанжин Франции
[1390] .

Isocrinus? guirandi (Loriol, 1887 sub Pentacrinus) - оксфорд Франции

[I I07, I 121 ] .
Isocrinus hanaii Oji, 1985 - апт Японии [1284].
* Isocrinus? legeri (Repelin, 1899 sub Pentacrinus) (=Isocrinus askerensis

Valette, 1926; =Isocrinus askerensis inornata Valette in Lambert & Valette,1934)
(табл. 12, фиг. 1-3) - апт Туниса [1587, 1638, 1721], апт-альб Франции

(1002, 1420, 1723], альб Англии [1072, 1390], сеноман СССР.

* Isocrinus? lissajouxi (Loriol, 1904 sub Pentacrinus) (поп Pentacrinus
lissajousiRoche, 1939= «Pentacrinus») (табл. ХН, фиг. 4-8) - готерив Франции

[1001-1003], Швейцарии [1390], берриас СССР. I.? cf. lissajouxi описан из

готерива ФРГ [959, 961].
* Isocrinus? mallevalensis (Loriol, 1904 sub Pentacrinus) (табл. XII, фиг.

13-'-16) - валанжин-готерив Франции [1001, 1003], Швейцарии [1277, 1390],
СССР.

* Isocrinus? neocomiensis (Desor, 1847 sub Pentacrinus) (табл. XII, фиг.

9-12) - готерив-баррем Испании [1158-1160], Франции [1001, 1002, 1233,
1300,1390], Швейцарии [459,692,1116,1119,1129,1179,-1288,1290,1504],
ФРГ [683,860,877], Польши [178,603,1031,1032, 1101],Румынии [350], Бол

гарии [60, 1724], Алжира [650], Ирана, СССР. Сходная форма отмечена в ниж

немеловых отложениях М'адагаскара [475] и Японии [1284]. Крона «Pentacri
nus neocomiensis», описанная из готерива окрестностей Билефельда в ФРГ

[1767] , была позднее переописана как Nielsenicrinus? weerthi [960]. Написание
«Р. neocomiensis Pictet & Campiche» [350] - ошибочно.

Isocrinus nicoleti (Desor, 1847 sub Pentacrinus) (=Pentacrinites astralis
отаи Quenstedt, 1852; =Pentacrinus buvignieri d'Orbigny, 1850; =Pentacrinus
dumortieri Oppel, 1865) (поп Всиапосппиз dimortieri Loriol, 1887) (рис. 114;
табл. Хй], фиг. 1-:-4) - бат Франции [486, 487, 523, 659, 816, 818, 1077, 1107,
1121, 1171, 1174, 1294, 1300, 1424, 1442, 1655], Швейцарии [692,840,895-897,
899, 900, 902, 927, 1098, 1119, 1502], Польши [825, 827], Ирана. Подвид:

1. nicoleti minimus (Bather in Greppin, 1888) - бат Швейцарии [437, 840].
Э. Дезор [Desor, 1847] очень кратко определил 1. nicoleti, но точно указал его

114

http://jurassic.ru/



возраст и местонахождение. Несколько более подробно вид описан Ж. Турма

нном [Пшггпапп & Etallon, 1862], со ссылкой на Дезора, как на автора вида.
Поэтому считать автором Турманна, как это в последнее время делают швсй

царские палеонтологи [754, 897, 899, 900, 902, 926, 927, 1731], не сле

дует.

Isocrinus? nodosus (Quenstedt, 1858 sub Pentacrinites) - байос-бал Ита

лии [465, 1347], Швейцарии [845, 846, 900], ФРГ [389, 776, 1058, 1380, 1384,
1624], Польши [682, 1431, 1562]. Ф. А. Квенштедт [Quenstedt, 1858, 1876] объ

единял под названием Pentacrinus nodosus несколько близких видов: Р. geisin
gensis, Р. nicoleti, Р. stuitensis (Bce=lsocrinus) и др. [1121]. Таксономическая
неопределенносгьсоздает сложность в определении Р. nodosus и препятствует

однозначному определению родовой принадлежности. Если судить, однако, по

кругу близких форм, можно ДОПУСТИТЬ,что Р. nodosus относится к роду

1socrinus (написание «Seirocrinus nodosus» [1062] можно оценить только как

опечатку). Вместе с тем, Р. nodosus не сводится ни к одному из упомянутых

видов. Поэтому его лучше оставить, в ожидании переописания, под преж

ним видовым названием [900], но не помещать в синонимику Р. stui
fensis [817], Р. nicoleti [467] и т. п.

Isocrinus normanniensis (Loriol, 1887 sub Pentacrinus) - оксфорд Фран

ции [1121].
Isocrinus? ornatus (Moesch, 1867 sub Pentacrinus) - кимеридж Швейца-

рии [1119,1212,1213,1521]. "
Isocrinus oxyscalaris (Thurmann in Thurmann & Etallon, 1862 sub Penta

crinus) - келловей-оксфорд Франции [1107, 1121, 1424, 1655], Швейцарии

[1119, 1763], Румынии [972, 1322].
* Isocrinus patrickensis Strimple, (1973 (табл. ХН, фиг. 17) - байос Канады

[510, 1621], СССР.:
Isocrinus? pellati (Loriol, 1887 sub Pentacrinus) - оксфорд Франции

[ 11 07, 1108, 1121].
* Isocrinus pendulus Meyer in Agassiz, 1835 (табл. XHI, фиг. 8-10) 

оксфорд Франции [378,550,807,1121,1196-1198], Польши [827], СССР. На

писание «1. pendulinus» [816,817, 1300] является неточным. См. так же заме

чания к 1. amblyscalaris и I.? cingulatus.
Isocrinus? peyroulensis (Loriol, 1904 sub Pentacrinus) (=Isocrinus demolyi

Valette, 1928) - валанжин Швейцарии [1277, 1390], готерив Франции [1001,
1002]. •

* Isocrinus shastensis (Clark in Clark & Twitchell, 1915 sub Pentacrinus)
(табл. ХIII, фиг. 5, 6) - волжский ярус США [636] и СССР.

* Isocrinus? stuitensis (Орре], 1857 sub Pentacrinus) - байос Швейцарии

[1119,1737,1738], ФРГ [1121,1292], ?бат СССР.

Isocrinus? whitei (Clark, 1893 sub Pentacrinus) - келловей США [.632,
633,636, 1036, 1161, 1535, 1592]. Ч. Уайт [White, 1877] описал фрагмент стебля

«Pentacrinus азлепзсив», отличающийся от типовых экземпляров (=Регсеиа

licrinus asteriscus) значительно большими размерами и тонкими, чередующи

мися по толщине колумналями. Эта форма была описана позднее как Pentacri
nus whitei [633] и настолько отличается от Р. asteriscus, что предположение о

равенстве обоих видов [155, 1603] не может быть принято. Указание на ранне

триасовый возраст I.? whitei [1074] ошибочно. В данном случае речь идет, оче

видно, о Holocrinus? smithi.
Isocrinus wyomingensis Косп, 1962 - келловей США [1026].
Р а с про с т р а н е н и е. Средняя юра (байос) - верхний мел (сеноман)

?Португалии, Испании, Англии, Франции, Швейцарии, ФРГ, ?Австрии, Поль

ши, Чехословакии, Болгарии, Румынии, Алжира, Туниса, ?Египта, ?МадагаСК:1

ра, Ирана, Японии, Канады, США, Антарктиды, СССР.

8* 115

http://jurassic.ru/



Род Neocrinus Т 11 О 111 -, О 11, IR(j-I

Ти и о в о й вид Рении ппиь (N,'tlcrill//s) lf,'((/r//.:; ТI'''ll1S011. IRI,I,
llИ;IГНОЗ (рис. ~1. 1151, Сочлеигиие ив-г; синостсиин.и.но«. III~I~-:~

мускулярное. !18r:~·4 сизигиальнос. Небо.тьшис бaJ:~:1I1 О()Р<l;\ ЮТ 11:1 \O\II\IIYII.lii
венчик. Стебе.гь пягилоиастнып ПО;1 чашечкой и ок!'уг.:шii IIIIII\Y, I.I<I:ll\llil. 1'0
лумнали высокие или невысокио. Но 1а,:1И равны интсрнолл.тям 110 размер.гм 11,111

несколько крупнее IIX. Циррусиые цоколи круиныс, \'1':1(','1.'1('11111.1(' 11.111 высгуп.»

юшие, расположены в нижнеii час ги 1I":lа.111 Фас, 'ТКИ 1[01\' I.ll,ij п.шр.гв.ины

КОСО ВНИ3. 5-11] интерно талей. \рТИI\УЛУ"I,1 обр ам.чгиы 1, )У"":.I\1I1 I\P('IIl',I,'HI\III,
Развиты вилки. Перегородочные зоны кренел.тироваины-. 1It 1 а.гп 1Il'()O, гыпис,
.танцет овидныг или кап.тевпдные.

Замечаllие 1 (о сгитугс рола}. В Рагмуссс : 11-<:ISSlliIISSt'lI. 1!)~'l'\cl, а

вслед за ним и некоторые лруги.: исс.тедов.ггели 170:З, <)611, С'1111 :1,'111 110:1 \I'ЩГ;

пия сичонимом C/zIC1llon;nus. ВРЯД :111 это оиравлани». 1I,:\I\,IIII1I.Il' 1").tI>I ЩIl'IОТ

11(' только различныи характер сочлснения ceK~ нлиб] <lХИ".lеii. 110 11 риз.гично«

строение стебля. Кроме того, f.'lzla(f,.crilllis сушсгтв: нал зиачите.тыю P,III,lIlt'
(поздний триас среднив юрп г, чем NI'I','(;I1I1':; (сов )СЩ '1111,11: 1.

З:lмсчаllllС :! (о составе рол.п . 1\ Расмуссе : 11<;ISI11II"St'Il, I!Hill ОТ

носил К Neocril1l1s меловые виды Репиипн чя ичи-Пн« ':it'I"::lI(! I=P"'((','ul;cг;

nus) и Реплисппия аизиайя Моогс (= «Репииппи-. ). :-1'1'0 IIO()Y.JIlIO \.\. Р\

IR<H1X. 19771 разделить род N('ocril1/s 1111 .111<1: .'v('I,Г;1I1 S 1, ('illll /'(,111('
спп из blakei Сагрегпсг) и «Neocrinlls :2» (~, Nellcr;lIl/s ';t'11~ 1 f~1I'llllISSI'll, '11111
Р. аессиия Пюгивоп) . Вряв ли такое раззклсни« пс.нх юб! ;I:HIO гсм ('О:Н"', чт.

трактовка Расмуссена неточна.

С о с т ,1 в. Ископаемые виды неизвестны.

р а с про с т р а н е н 11 е. Атлантическии оке.ш.

Род Raymondicrinus К i i k ц " 11 i 11, 19Н:!

i 98~. ROIlmo"dicrillus: KliktlSllill (;11, р.Юli.

Ти : о в о й вид-/sосгiПIlS огеДОl1еll';S М"(IГ(' & Vo"'s. 1'1;-):3.
Диагноз (рис, 116). Сочленениг [[81'1-2 \1\t'I\\':IH пик: IIВ::!-:З \I\I'I\Y:IHP

ное или сизигиальное. 1181'3-4 сиэигиальнос 11:111 "уску гярнэс. I It-(jОJ1l.111 11С !i<l
вали образуют разомкнутый венчик. Стеболь 313,''\;1'1<1'1 )IЙ.\О:I~ \111:1.111 пизки«

и гладкие. Нолали крупнее интернодалсй. Циррусиы« 11(1 ;0,11, \1<1:11 иькиг. C'1t'IKa

уг.тублениые Фасетки цоколей направлены н ггорпи 1. () 7 l'IITCpll".l<I,·lI·ii.
Артикулумы обр.гмлены маленькими крене.глями. Пот. .ти pYIlIII,ll" :1,11111('1'0

вилвые.

С о с т а в. 2 вида.

Naymollllicrifllls пспайчнепя!« (Моогс & \'okt''', I!)5:~ SII]1 ISOl";IIIIS) 0.111-

гопен США [122-1, 12:32. 1~341.
RaymOnllieri">lS оГ('gо""l1sis (Моог(' & \i'lkcs, 1!););~ S, 11 1.\ чпи ик) '):11110-

цен США 11:224, 1232, 18341.
РаСIIРОСТ\Jанl'НИl'. Олигоцен СШЛ.

Род Tyrolecrinus 1\ I i k i I S 1, i ! 1, 19H~

1982. Tyro/ecrin"s: 1\likllslliп (а 1, р.Ю7.

1983. Гико'ссппнв: Кликушин (Н). С. :-\7.
19К6. Гцпа'есппнв IOikllShil1: KJIIIKYllIll1I (н}, с. 11:7.
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Тип о в о й в 11 Д --- Реплисппия ино'спя!« Lat1be, 1865.
Д 11 а г н о з (рис. 117). Строение кроны неизвестно. Сп-бгль 3fl\'3)ltI<ITblii,

пятилопастныйили круглый. Членики стебля высокие и глалки« ;~')l,;.lil равны

интернодалям по размерам. Циррусные цоколи маленькис. у! .1уБJfРfНШС. Фа

сетки цоколей направлены косо вниз. ~{- -1О интернодалей. Краевые кренепли

крупные. Петали маленькие, каплевидные или ланцетовидные.

С о с т а в. 5 видов.

Tyrolecrinus апийииз (Ееопап]: & СО\'О. 1950 Sllb Гвосппнк) (поп Реп/а-

crinites annulatus Roemer. 18;~б= Гяосппиэ) карний Игалии [1090. 1091].
Tyrolecrinus candelabrum (8 а tl1I.' 1 , 1909 st1b Гэосппиь ; карнии Ита-

лии [1090, 1815J,Австрии [790J. Венгрии [445J. Китая [2321 «Рспюсппив зр. cf.
Isocrinus candelabrum» отмечен в 3f1113ие Польши 11474J. Подвил: Т. candelab-'
гит pusillus Zardini, 1973 (sl1l) Isocrinus) карний Игалии [1815J.

Tyrolecrinus sceptrum (Вашег. 1909sllh Гяосппнз) -- карнии Ита.1ИИ [1090],
Венгрии [445]. «Гвосппиз пос зрес. РХ CJff. зссри ит», описанный из нория Ин

донезии [967J, относится к виду Гекосппия jaworskii [1 О 11] .
Tyrolecrinus scipio (Bather, 1909 5llb fsoainus) -- карний Венгрии [445J.

Принадлежиость вида к роду Валапосппиз [1047] мало вероятна -- у Balano
сппиз, при сходном строении арТИКУЛУМОА, совершенно иное строение нолалей.

* Tyrolecrinus tyrolensis (СаиЬе, 1865sub Репласппив) (рис. 117;табл. XIII,
фиг. 7) - карний Италии [688,1090,1491,1492,1815], Австрии [790,1081,1281,
1787, 1788J, Венгрии [445,1711,1712, 1716J, Чехословакии [398J, Румынии

[498J, Болгарии 1119,287, 317, 345, 585, 798J, Афганистана 1112, 165J, СССР.
Сходная форма описана из верхнего триаса Швейцарии [1590J. Вид характе

рен для карнийских отложений, поэтому указания на его нахождение в анизие

Китая [1040,1041, 1047] и в кровле нижнего триаса Болгарии [347] нуждаются

в проверке. Подвиды: Т. tyrolensis major (Bather, 1909 sub Isocrinus) - карний

Венгрии [445] и Китая [232J; Т. tyrolensis tetragonus (Zardini, 1973 sub Isocri
nus) - карний Италии [1815]; Т. tyrolensis esagonus (Zardini, 1973 sub
Isocrinus) - карний Италии (1815]; Т. tyrolensis nodosus (Zardini, 1973 sub
Isocrinus) (поп Pentacrinites nodosus Quenstedt, 1858=lsocrinus?) - карний

Италии [1815].
Р а с про с т р а н е н и е. Верхний триас (карний) Италии, ?Швейцарии, Ав

стрии, Венгрии, ?ПОЛblUИ, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Афганистана, Ки

тая, СССР.

4.3.4. ПОДСЕМЕАСТВО ISSELICRININAE к L I К U S н I N, 1977

Т И п о в о й р о д -1sselicrinus Rovereto, 1914.
Д и а г н о з. Базальный венчик разомкнутый. Две примибрахиали. Сочле

. нение IIВгl-2 синостозиальное. Нодали несут 1-3 (редко 4-5) циррусных

цоколя, расположенныхна их нижней кромке или боковой стороне, реже сверху.

Невронные поры внутренние и краевые.

С о с т а в. Пять родов: Austinocrinus Loriol, 1889; Buchicrinus Юikushiп.

1977; Doreckicrinus Rasmussen, 1961; 1sselicrinus Rovereto, 1914; Praeisselicri
nus Юikushiп, 1977.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний мел - миоцен Северной и Центральной

Америки, Северной Африки, Евразии, Океании и Антарктиды.

Род Austinocrinus L о г i о 1, 1889

1889. Austinocrinus: Loriol (а), р. 153.
1892. Austinocrinus Loriol: Stolley, S. 250.
1913. Austinocrinus Loriol: Clark (а), р. 233.
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1926. Austinocrinus Lorio1: Roig, р. 21.
1953. Austinocrinus Lorio1: Sieverts-Doreck in Ubaghs, р. 758.
1953. Austinocrinus (Austinocrinus): Sieverts-Doreck, S. 113.
1953. Austinocrinus (Penroseocrinus): Sieverts-Doreck, S. 114.
1959. Austinocrinus Lorio1: Пославская и Москвин, с. 241.
1961. Austinocrinus Lorio1: Rasmussen, р. 26.
1963. Austinocrinus Lorio1: Miiller, S. 377.
1964. Austinocrinus Loriol: Арендт и Геккер. с. 99.
1968. Austinocrinus Lorio1: Мооге & Jeffords, р. 49.
1978. Austinocrinus Loriol: Roux (С), р. А 11.
1978. Austinocrinus Lorio1: Miiller, S. 410.
1978. Austinocrinus Loriol: Rasmussen (с), р. 853.
1982. Austinocrinus Loriol: Кlikushin (а), р. 304.
1985. Austinocrinus Loriol: Кlikushin, р. 161.

Т и п о в о й в и Д - Pentacrinus erckerti Dames, 1885.
Д и а г н о з (рис. 41, 56, 79, 83, 85, 118-123, 149). Базали маленькие и

разомкнутые. Стебель пятилопастный под чашечкой и круглый внизу, гладкий

или орнаментированный. Нодали крупнее интернодалей. На нолали 1--5 круп

ных циррусных цоколей. Цоколи выступающие. Фасетки цоколей направлены в

стороны или косо вверх. Дистальныепиррусы толстые и длинные. 15-37 интер

нолалей. Сочленение нодали с инфранодальюсизигиальное. Петалоидум окру

жен лимбом, покрытым радиальными ребрами. Перегородочные зоны несут

поперечные валики. Петали небольшие, треугольные или каплевидные.

С о с т а в. 6 видов.

* Austinocrinus albaticus Кlikushin, 1973 (табл. XIV, фиг. 1, 2) - коньяк

сантон СССР.

* Austinocrinus bicoronatus (Hagenow, 1840 sub Pentacrinites) - кампан
маастрихт Англии, Дании, Голландии [1388, 1390-1392, 1399], ФРГ [1536,
1614, 1792], ГДР [871, 1246, 1247], СССР.

Austinvcrinus cubensis Valette in Roig, 1926 - маастрихт Кубы [1390, 1437] .
В настоящее время известен единственный членик стебля этого вида (по пись

менному сообщению Х. Санчеса Аранго - Гавана).

* Austinocrinus erckerti (Dames, 1885 sub Pentacrinus) (=Pentacrinites
indet.: Archiac, 1866; =Austinocrinus komaroffi Loriol, 1889; =Austinocrinus
radiatus Anthula, 1899 поп Encrinus? radiatus Schauгoth, 1859= Laevigatocri
пив: =Austinocrinus solignaci Va1ctte, 1926) (рис. 83, 85, 118-122; табл. XIV,
фиг. 3-13)- маастрихт Испании [1160, 1266-1268], ФРГ [508 sub Austi
nocrinus вр.], Австрии [1042], Румынии [1703], Турции [403,405,509,1278,
1390] , Туниса [406, 1390, 1587, 1721J ' СССР. Написание «А. ercheti» [1721 и др.]

является неточным. П. де Лориоль [Loriol, 1889а] установил род Austinocrinus
с типовым видом А. komaroffi. Он основал свое описание на экземплярах, до

ставленныхему Ж. КОТТО [Cotteau, 1889] от генерала Комарова из ТУРК\1ении.

Вскоре П. де Лориоль получил сообщение В. Дамеса о том, что эта форма уже

была им описана под названием Pentacrinus erckerti [Dames, 1885J. Лориоль
справедливо признал синонимию А. komaroffi и Р. erckerti и определил типовым

видом рода А. erckerti [1123J. Дистальные участки стебля этого вида имеют

весьма небольшой петалоидум вокруг осевого канала и были названы д. Анту

лой [Anthu1a, 1899] А. radiatus. А. А. Атабекян [41] считал, что часть экземпля

ров, изображенных Лорнолем (табл. VI, фиг. 2-4), относятся кА. erckerti, а

экземпляр на фиг. 5 - кА. komarOt'i. Однако такое разделение является повто

рением того, что было сделано д. Антулой. Р. Никле [Nickles, 1889] отмечал

нахождение А. erckerti в гарумненских отложениях Испании, которые он оп/О-

II~

http://jurassic.ru/



122

>---

>---

V •

._-

Рис. 118-122. Фрагмеиты стеблеii Austinocrinus erckerti: 118 - из дистальной части взрослого

экземпляра (вкз. I(Б-1-1. Х 1): 119 - принодальные участки (а - вкз. КБ-I-3, б - экз. КБ-I-4,

Х 1,5): 120 - из дистальноА части взрослого экземпляра (эка. КБ-I-2, Х 1): Северный Кавказ,
р. Кубань, ст. Джегута, нижниii маастрихт; 121 - из проксимаяьной части молодого экземпляра

(экз. КБ-II-I, Х 1); 122 - из проксимальноii часги взросяого экземпаяра [вкэ. КБ-17-1, Х 1);
Северный Кавказ, р. Баксан. с. Заюково, 11ИЖНИЙ маасгрихт.
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СИЛ К датскому ярусу. Но из фаунистической характеристики трех гарумненских

СЛОРВ ВИДНО. что только верхний из них (пятнистые мергели с Ornithaster типи-н
Seul1cs) являются датским, в то время как нижележащий слой с Coraster
ойапобае Cotteau - уже маастрихтский. Самая нижняя пачка, содержащая
А. erckerti, является, вероятнее всего, нижнемаастрихтской.

Austinocrinus тезасапив (Springer, 1922 sub Balanocrinus) - коньяк-сан

тон Мексики (1227,1231,1390,1594,1595,1598,1711,1712]. Вид описан из

формации Сан-Фелипе, возраст которой, по современнымданным [1243, 1307],
соответствует коньякскому и сантонскому ярусам европейской шкалы. Форма

из триасовых отложений Памира, определенная Т. В. Шевченко как «Вайзпо

сrinus теасапив» [191], относится к роду Laevigatocrinus.
* Аивйпосппив rothpletzi Stol1ey, 1982 (=Austinocrinus zitteli Stol1ey,

1892; =Aus.inocrinus meyni Stol1ey, 1892; =lsocrinus holsaticus Jaeke1, 1904;
= Austinocrinus turkmenieus Кlikushin, 1975) (рис. 123; табл. ху, фиг. 1-10) 
сантон-кампан ФРГ [954, 1390, 1568, 1614, 1792], СССР. Три вида Austinocri
пив, описанные Э. Столлеем [Stol1ey, 1892]: rothpletzi, zitteli и meyni являются
онтогенетическимивариациями одного вида [1568]. Гвосппив holsaticus описан

по единственной чашечке, которая была найдена в местонахождении,где встре

чаются почти только фрагменты стеблей Austinocrinus [954]. Позднее была

предложена [1565], а затем и доказана [1568] принадлежность этой чашечки

к А. rothpletzi. Установленный мною вид А. turkmenicus при изучении нового

материала оказался онтогенетической разновидностью А. rothpletzi [1014].
Р а с про с т р а н е н и е. Верхний мел (коньяк - маастрихт) Мексики, Ку

бы, Туниса, Испании, Англии, Дании, ФРГ, ГДР, Голландии, СССР.

Род Buchicrinus К 1i k u s h i п, 1977

1977. lsselicrinus (Buchicrinus): Кликушин (а), с. 92.
1978.lsselicrinus (Buchicrinus) Кlikushin: Roux (с), р. А 11.
1982. Buchicrinus Кlikushin: Кlikushin (а), р. 304.

Т и п о в о й в и Д - Pentacrinites buchii Hagenow in Roemer, 1840.
Д и а г н о з (рис. 55, 125, 126, 150). Сочленение 11 Вг 1-2 синостоэиаль

ное, IIВг2-3 мускулярное, характер сочленения IIВг3-4 неизвестен. Базали почти

не видны на наружной поверхности чашечки. Стебель пятилопастный или звезд

чатый под чашечкой и круглый или округло-пятиугольный внизу, гладкий или

орнаментированный. Колумналн невысокие. Нодали равны интернодалям по

размерам. На нодали 1-3 циррусных цоколя. Цоколи маленькие, углубленные,

расположены на нижней кромке нодали, Фасетки цоколей направлены косо

вниз. Дистальные циррусы тонкие и короткие. До 30 и более интернодалей.

Сочленение водали с инфранодалью криптосимплектиальное. Артикулум обрам

лен короткими кренеллями. Перегородочные зоны гладкие или зазубренные

на периферии. Петали большие, треугольные.

С о с т а в. 10 видов.

Buchicrinus antarcticus (Rasmussen, 1980 sub 1sselicrinus) - маастрихт

Антарктиды [1400].
* Buchicrinus buchii (Hagenow in Roemer, 1840 sub Pentacrinites)

(=Pentacrinites bronni Наgепоw, 1840; =Balanocrinus africanus Lorio1, 1893)
(рис. 125; табл. XVI, фиг. 1,2,4-8) - маастрихт Гренландии [1394], Англии
[553, ,554,985,987], Франции (1390], ФРГ [508, 1524, 1536-1539], ГДР [772,
806,871,934, 1245-1247, 1257, 1258, 1378, 1382, 1384, 1385, 1434, 1559, 1609,
1611, 1734], Дании [1271, 1371, 1372, 1388, 1390-1392, 1399, 1404], Швеции
[11351, Туниса [407,560,1125,1336,1587,1604,1638,1721,1722], Алжира

[1390J, Египта [496], СССР. «Pentacrinus bronni Quenstedt» ошибочно упоми-
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Рис. 123-128. Особенности строения Isselicrininae: 123 - основание кроны Austinocrinus
rothpletzi (954); 124 - Doreckicrinus miliaris (а - реконструкция проксимальной части скелета

в натуральную величину, 6 - артикулум членика стебля (1390( ); 125 - Вистсппи« buchii
(а - реконструкция в натуральную величину, 6 - артикулум членика стебля (1390); 126
Buchicrinus stelliferus (а - реконструкция в натуральную величину, 6 - артикулум членика

стебля (1390(); 127 -Isselicrinus (а - основание кроны 1. pellegrinii (153(, 6 - артикулум

членика стебля 1. sulcifer (162, 1011); 128 - Praeisselicrinus atabekjani (а - фрагмент стебля,

6 - артикулум членика стебля (147,1011).

нался в нижней юре Франции [690,691]. Ф. А. Рёмер [Roemer, 1840] установил

вид Pentacrinites buchii, отметив его автором Ф. Гагенова. Об этом описании

было упомянуто в «Neues Jahrbuch fur Mineralogie» за 1840 год на с. 591. В том

же томе, но на с. 663, Ф. Гагенов [Наgепоw, 1840] привел описание нового вида

Pentacrinites bronni. Сравнение диагнозов и изображений говорит о несомнен

ном тождестве этих двух видов. Поскольку название Рёмера было дано раньше,

ему и отдается препочтение, хотя в геологической литературе закрепилось на

звание Р. bronni. А по мнению К. Гибеля [Giebel, 1855]. название «buchii»
вообще было применено Рёмером ошибочно. В. Расмуссен [Rasmussen. 1953]
считал синонимом В. buchii вид Balanocrinus africanus Loriol. Позднее он
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[1390] пришел к выводу о самостоятельности последней формы. Однако сравне

ние описаний и изображений в работах Ф. А. Рёмера [Roemer, 1840] и П. де Ло

риоля [Loriol, 1893] заставляет нас вернуться к первоначальному мнению

В. Расмуссена и признать В. africanus синонимом В. buchii. «Balanocrinus cf.
9fricanus», описанный из маастрихтскихотложений Ливии [1298, 1375, 1756],
относится к Buchicrinus daniensis (см. ниже).

Buchicгinus daniensis (Va lette in Lambert, 1932 sub 1socrinus) (= Валало

crinus cf. africanus: Wanner, 1902) - маастрихт Туниса [1390,1587,1722], Ли
вии [1298,1375, 1756]. В. Расмуссен [Rasmussen, 1961] считал В. daniensis ви

дом, характерным для датского яруса. Но М. Солинья [Solignac, 1927, р. 231]
писал: «...появление верхних слоев мергелей с окаменелостями, которые встре

чаются либо в верхнем маастрихте Персии, либо в верхнем маастрихте централь

ного Туниса. Два последних слоя, особенно последний, очень богаты криноиде

ями и снабдили Д. А. Валетта, который смог хорошо изучить эти окаменелости,

двумя новыми видами: Isocrinus daniensis и Austinocrinus solignaci». Следо

вательно, геологическим возрастом обсуждаемого вида следует считать позд

ний маастрихт.

Buchicrinus dixoni (Ooster, 1870 sub Pentacrinus) - сенон Швейцарии

[1119,1289,1390,1419].
* Buchicrinus endelmani Кlikushin, 1985 (табл. XVI, фиг. 10, 11) - танет

ипрезий СССР.

* Buchicrinus florifer (Eichwald, 1868 sub Pentacrinus) (табл. XVI, фиг.

12-15) - маастрихт СССР.

Виспитпив groenlandicus (Равпшввеп, 1961 sub Isselicrinus) - даний

Гренландии [1390,1394,1444]. Вид упоминался, как «Lipocrinus п. sp.» [1388].
* Buchicrinus paucicirrhus (Nielsen, 1913 sub Pentacгinus) (=Pentacrinus

rejstrupianus Nielsen, 1913; =Pentacrinus kagstrupianus Nielsen, 1913) (табл.

XVII, фиг. 1-9) - даний Дании [975, 1271, 1273, 1280, 1388, 1390, 1394, 1399,
1405,1524,1734,1771] .Швеции [1390] ,Австрии [1061] ,СССР. В. aff. paucicirrhus
описан из дания Гренландии [1394]. «Balanocrinus paucicirrhus», отмеченный

в датских отложениях Болгарии [177, 1710], относится к Denticrinus gocevi
[1566]. Подвид: В. paucicirrhus crassus (Nielsen, 1913 sub Pentacrinus crassus)
(поп Pentacrinus crassus Desor, 1847=Chladocrinus tuberculatus) (табл. XVI,
фиг. 3, 9; табл. XVII, фиг. 10, 11) -даний Дании [1271,1272,1388], СССР.

* Buchicririus stelliferus (Hagenow, 1840 sub Pentacrinites) (=Pentacrinus
peroni Loriol, 1893; поп Balanocrinus регоnё Loriol, 1888=Margocrinus) (рис.

126; табл. XVII, фиг. 12-14) - маастрихт ФРГ [1524], ГДР [871, 1258], Да
нии [1390, 1399], Туниса [407, 560, 1125, 1336, 1587, 1604, 1638, 1722], СССР.

Buchicrinus tibiensis (Dupuy de Lбmе & Revilla, 1956 sub Balanocrinus) 
сенсон Испании [1390]. Указание на распространение вида в верхнем мелу

СССР. [249] нуждается в проверке.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний мел (маастрихт) - эоцен (ипрезий) Ан

тарктиды, Гренландии, Англии, Испании, Франции, Швейцарии, Австрии, ФРГ,

ГДР, Дании, Швеции, Ливии, Алжира, Туниса, Египта, СССР.

Род Doreckicrinus R а s m u s s е п, 1961

1961. Doreckicrinus: Rаsmussеп, р. 75.
1978. Doreckicrinus Rasmussen: Roux (с). r. А 12.
1978. Doreckicrinus Rasmussen: Равпшэвеп (с), р. 857.
1982. Doreckicrinus Rasmussen: Кlikushin (а), р. 304.

Т и п о в о й в и Д - Pentacrinus miliaгis Nielsen, 1913.
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л.иагноз (рис. 124). Сочленение IIВгl-2 сизигиальное, IIВг2-3 \1УСКУ

лярное, характер сочленения IIВг3-4 неиэвестен. Базали почти не ВИДН,ы на На

ружной поверхности чашечки. Стебель пятилопастный под чашечкой и круглый

или округло-пятиугольныйвнизу, гладкий или орнаментированный.Колумнали

высокие. Нодали крупнее интернодалейили равны им по размерам. 1-5 циррус

ных цоколей. Цоколи крупные, выступающие, расположены в средней части

нодали. Фасетки цоколей направленыв стороны. Дистальныециррусы крупные.

Число интернодалей неизвестно. Сочленение нодали с инфранодалью крипто

симплектиальное. Артикулумы обрамлены крупными немногочисленными кре

неллями. Перегородочные зоны гладкие или зазубренные. Петали маленькие,

овальные или каплевидные.

СостаВ.4 (6?) видов.

Doreckicrinus convexus (Nie1sen, 1913 sub Pentacrinus) - даний Дании

[1271, 1388, 1390, 1399], Швеции [1394].
Doreckicrinus? doliolum (Уа1еНе, 1917 sub Balanocrinus) - коньяк-кампан

Франции [1390, 1720].
* Doreckicrinus indentatus Кlikushin, 1985 (= Doreckicrinus sp.: Кlikushin,

1982а) (табл. XVII, фиг. 15) - кампан СССР.

Doreckicrinus italicus Rasmussen, 1961 - сенон Италии [1390].
Doreckicrinus miliaris (Nie1sen, 1913 sub Pentacr.inus) - даний Дании

[1271, 1280, 1388, 1390, 1398, 1399], Швеции [1394].
Doreckicrinus? senonensis (Уа1еНе, 1917 sub Balanocrinus) - сантон Фран

ции [1390, 1720].
Р а с про с т р а н е н и е. Верхний мел (коньяк) - палеоцен (даний) Фран

ции, Италии, Дании, Швеции, СССР.

Род lsselicrinus Rovereto, 1914

1914. /sselicrinus: Rovereto, р. 177.
1917. Balanocrinus: Bather, р. 387 (ех parte).
1944. Balanocrinus: Sieverts-Doreck, S. 136 (ех parte).
1953. Lipocrinus: Rasmussen, р. 415 (ех parte).
1954. /sselicrinus Rovereto: Rasmussen, р. 553 (ех parte).
1961. / sselicrinus Rovereto: Rasmussen, р. 43 (ех parte).
1977. fsselicrinus (1sselicrinus) Rovereto: Кликушин (а), с. 93.
1978. /sselicrinus Rovereto: Roux (с), р. А 11 (ех paf'te).
1978. fsselicrinus Rovereto: Rasmussen (с), р. 858 (ех parte).
1982. / sselicrinus Rovereto: Кlikushin (а), р. 304.

Т и п о в о й в и Д - Pentacrinites didactylus d'Orbigny in Archiac, 1846.
Д и а г н о з (рис. 40, 86, 127). Сочленение IIВгl-2 синостоэиальное,

1IВг2-3 и IIВг3-4 мускулярное. Базали почти не видны на наружной поверхно

сти чашечки. Стебель звездчатый или пятилопастный под чашечкой, круглый

или пятиугольный внизу, гладкий или орнаментированный. Колумнали невы

сокие. Нодали равны интернодалям по размерам. 1-3 (редко 4-5) циррусных

цоколя. Цоколи маленькие, углубленные или выступающие, расположены на

нижней кромке нодали. Фасетки цоколей направлены косо вниз. Дистальные

циррусы маленькие. Не менее 30 интернодалей. Сочленение нодали с инфрано

далью петалоидное. Артикулумы обрамлены короткими кренеллями. Перего

родочные зоны зазубренные или, реже, гладкие. Петали крупные, ромбические,

треугольные или каплевидные.

С о с т а в. 14 (l5?) видов.

* fsselicrinus ariakensis (Yokoyama, 1911 sub Pentacrinus) - олигопен

Японии [1023, 1255, 1812], СССР.
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/ sselicrinus bermudezi Мооге& Jeffords, 1968 - нижний эоцен Кубы 112271.
/sselicrinus cubensis (Valette in Roig, 1926 sub Balanocrinus) - нижний

миоцен Кубы 11232, 1388, 1390, 1437].
f sselicrinus dallonii (Termier & Termier, 1949 sub Balanocrinus) - олигоцен

Алжира 11388, 1390, 1638]. Описав вид, А. и Ж. Термье [Тегппег & Termier,
1949, р. 721 отметили: «...весьма вероятно, что этот вид, который мы описали и

изобразили, является одной из форм: Balanocrinus pierredoni, происходящей из

слоев, относимых ныне к олигоцену, или Р. flamandi из миоцена Алжира, кото

рые были описаны А. Помелем [Рогпе], 1887], но не изображены; таблицы, отно

сящиеся к ним, так же как и экземпляры их самих, не были обнаружены».

* fsselicrinus diaboli (Вауап, 1870 sub Pentacrinus) (табл. ХУН, фиг. 16,
17) - верхний эоцен Италии 1457,607,608,669,747-749,789,876, 1150, 1186,
1296-1298, 1316, 1319, 1348, 1390, 1585, 1727], СССР.

* f sselicrinus didactylus (d 'Orbigny in Archiac, 1846 sub Pentacrinites)
(= Pentacrinus ргаШ Austin & Austin, 1846; = Pentacrinus subbasaltiformis
subrotundus Gregorio, 1894; =fsselicrinus insculptus Rovereto, 1914) - средний

эоцен Испании 1566, 567, 1160, 1469], Франции 1400, 401, 446, 504, 548, 565,
856,849, 1300, 1384, 1638, 1773], Италии 1669,748,838, 1165, 1186, 1470, 1480
1482, 1685, 1822-1824], Швейцарии 11179, 1418], ФРГ [857], Австрии 1881,
882], Венгрии 1875,924,1025,1038,1337], СССР. f. cf. didactylus отмечен в сред

нем эоцене Болгарии 196] и Израиля 1422]. Вскоре после описания вида возник

вопрос о его гомогенности. А. Аршиа [Агсшас, 1846, pl. 5] привел изображения

трех фрагментов стеблей: 1) фиг. 16 - гладкого, неправильно-пятиугольного:

2) фиг. 17 - пятилопастного с рядами бугорков на каждом членике и 3) фиг.

18 - почти круглого, гладкого. Позднее А. Аршиа 1401] счел третий фрагмент

аналогичным f. subbasaltiformis, а первый признал типичным. В качестве од

ного из типовых признаков f. didactylus Аршиа считал неправильно-пятиуголь

ное сечение стебля. Дж. Менегини [Meneghini, 1876], также считавший гладкий

фрагмент стебля (фиг. 16) типичным, пришел к выводу о том, что 1. subbasalti
formis (гладкие стебли) и f. diaboli (гладкие стебли) являются синонимами

1. didactylus. Однако Д. Джискарди [Guiscardi, 1874], описывая типовую кол

лекцию Аршиа, отметил, что для фрагментов стеблей f. didactylus характерна

скульптура в виде поперечного ряда гранул на каждом членике. Самостоятель

ность 1. didactylus и 1. subbasaltiformis доказал Ф. А. Бэзер [Bather, 1917].
Разграничение видов ех gr. didactylus можно представитьтак: f. subbasaltifor
mis - гладкие округлые стебли небольшого диаметра (вид северный); 1. diabo
li - гладкие пятиугольные стебли большого диаметра (вид южный); 1. didac
tylus - пятиугольные или округлые, часто орнаментированные стебли (вид

южный); 1. pellegrinii - округлые сильно орнаментированные стебли (вид

южный). Неправияьно-пятиугольное сечение многих фрагментов 1. didactylus
является, как правильноотмечали многие исследователи,результатомдеформа

ции стеблей и поэтому не имеет таксономическогозначения. Название «Рета

crinus decadactylus d'Orbigny» 1637-639] является опечаткой от Р. didactylus.
Isselicrinus? flamandi (Pomel, 1887 sub Pentacrinus) - миоцен Алжира

11360, 1638]. См. замечание к 1. dallonii.
fsselicrinus haitiensis (Springer, 1924 sub Balanocrinus) - нижний миоцен

Гаити 11231, 1232, 1388, 1390, 1596, 1598].
/sselicrinus lorioli (Noelli, 1900 sub Pentacrinus) (поп Pentacrinus lorioli

Woodward, 1894 пот. nudum) - нижний миоцен Италии 1386, 1274, 1388,
1390,1482].

* Isselicrinus pellegrinii (Meneghini, 1876 sub Pentacrinus) (=Pentacrinus
sp.: Штукенберг, 1873; = Pentacrinus inkermanensis Loriol, 1877; = Pentacri
nus taramellii Marioni in Dainelli, 1915) (рис. 127а; табл. XVHI, фиг. 1-5) 
верхний эоцен Италии 1669, 1186, 1217, 1297], СССР.

1:!4
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Isselicrinus pierredoni (Ротеl, 1887 sub Pentacrinus) - олигоцен Алжира

1\1БО, 1638]. См. замечание к 1. dallonii.
Isselicrinus rotularis (Оцрру, 1874 sub Pentacrinus) (=Pentacrinus оошзия

Сцрру. 1874) - верхний эоцен о. Тринидад [862, 1232]. Р. Гуппи [Оцрру, 1874,
р1. 18, fig. 25, 26] привел изображения двух фрагментов стеблей (Pentacrinus
rotularis и Р. obtusus), но не сопроводил их описаниями. Различие между

этими видами заключается в форме поперечного сечения стебля (у первого 
круглое, у второго - деформированное пятиугольное), что не может служить

основанием для их разделения. На сочленовой поверхности Р. obtusus изобра

жены четыре радиуса: два проходят к выступающимуглам стебля, два - к сто

ронам. Этот факт, если только не является ошибкой художника, интересен с точ

ки зрения симметрии стеблей пентакринид.

1sselicrinus subbasaltiformis (Мillег, 1821 sub Pentacrinites) (- Pentacri
nites sowerbii Vetherel1, 1837; поп Pentacrinus sowerbyi Fraas, 1858 пот.

nudum=«Pentacrinus» fraasi Biese, 1935) - нижний эоцен Англии [446, 582,
584,648,678-680,765,796,797,928,1208,1235, 1236,1378, 1382, 1384, 1385,1388
1390, 1394, 1565, 1776, 1806-1808], Дании [1394], ФРГ [1615, 1616], ГДР
[805], Польши [792].

* Isselicrinus sulcifer (Eichwa1d, 1871 sub Pentacrinus) (рис. 127б; табл.

XVIII, фиг. 6-14) - верхний эоцен СССР.

1sselicrinus sundaicus (Wanner, 1938 sub Balanocrinus) (= Balanocrinus
sp.: Sieverts, 1932) (табл. XVH, фиг. 18) - нижний миоцен Индонезии [1390,
1563, 1759], Индийского океана.

Р а с про с т р а н е н и е. Палеоген (эоцен) - неоген (миоцен) Кубы, Гаи

ти, Тринидада, Англии, Испании, Франции, Италии, Швейцарии, Австрии, ФРГ,

ГДР, Дании, Польши, Венгрии, ?Болгарии, Алжира, ?Израиля, Японии, Индо

незии, Индийского океана, СССР.

Род Praeisselicrinus К 1i k u s h i п, 1977

1977. 1sselicrinus (Praeisselicrinus): Кликушин (а), с. 92.
1982. Praeisselicrinus Кlikushin: Кlikushin (а), р. 305.

Т и п о в о й в и Д - 1sselicrinus atabekjani Кlikushin, 1973. .
Д и а г н о з (рис. 128). Строение кроны неизвестно. Стебель пятилопаст

ный, гладкий. Колумнали низкие. Нодали несколько крупнее интернодалей.

\-2 циррусных цоколя. Цоколи маленькие, слегка выступающие,расположены

на верхней кромке нодали. Фасетки цоколей направлены косо вверх. Дисталь

ные циррусы тонкие и короткие. 14-15 интернодалей. Сочленение нодали с

инфранодалью петалоидное. Артикулумы обрамлены небольшими кренеллями.

Перегородочные зоны зазубренные. Петали большие, каплевидные.

С о с т а в. 3 вида.

* Praeisselicrinus atabekjani (Кlikushin, 1973 sub Isselicrinus) (рис. 128;
табл. XVIII, фиг. 15, 16) - кампан СССР.

Praeisselicrinus bryani (ааЬЬ, 1876 sub Pentacrinus) - формация Ранкокас

США [530,632-636,791,976, 1232, 1390, 1772]. Не совсем ясен возраст вида.

У. Габб [Gabb, 1876] считал Р. bryani позднемеловым.А.Гроссувр [Grossouvre,
1901] полагал, что глинистые мергели формации Ранкокас, в которых найдены

остатки Р. bryani, относятся 1< верхней зоне верхнего кампана. Д. Минард

[Minard, 1974] объединял в группе Ранкокас палеоцен и эоцен. Поэтому можно

встретить указания на позднемеловой [391], палеоценовый [1390] или эоцено

вый [1232] возраст вида.
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Praeisselicrinus limburgicus (Rasmussen, 1961 sub Doreckierinus) м ааг-

трихт Голландии [1390--1392].
Р а с про с т р а н е н и е. Верхний мел (кампан -- маастрихт) США, Гол

ландии, СССР.

4.3.5. подсвмвяство MEТACRININAE к L I К U S н I N, 1977

Типовой род -- Metaerinus Сагрептег. 1882.
Диагноз. Базальный венчик разомкнутый, реже непрерывный. Не менее

двух примибрахиалей. Сочленение IВгl-2 сизигиальное. Нодали несут пять

циррусных цоколей, направленных в стороны или слегка вверх. Невронные

поры внешние, реже внешние и внутренние.

С о с т а в. Четыре рода: Cenoerinus Thomson, 1864; Metacrinus Сагрепtег,

1882; Nielsenicrinus Rasmussen, 1961; Saracrinus C1ark, 1923.
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел -- антропогенЕвропы, Средней Азии,

Мадагаскара, Индонезии, Тихого и Атлантического океанов.

Род Cenocrinus Т h о m s о п, 1864

т и п о в о й в и Д -- Isis asteria Цппе, 1766 (= Pentacrinus caput-medusae
Мillег, 1821).

Д и а г н о з (рис. 129). Две примибрахиали.СочленениеIIВгl-2 сизигиаль

ное, IIВг2-3 мускулярное,IIВг3-4 сизигиальное (?). Базали образуютразомкну
тый венчик. Стебель пятиугольный под чашечкой и округло-пятилопастный

внизу, гладкий. Колумналиневысокие. Нодали несколькокрупнее интернодалей.

Циррусные цоколи крупные, слегка углубленные, расположеныв средней части

нодали. Фасетки цоколей направлены в стороны. 13--21 интернодаль.Длинные

кренелли артикулумоврасположенытолько в радиальныхсекторах. Петали уз

кие, длинные, ланцетовидные.

С о с т а в. Ископаемые виды неизвестны.

Р а с про с т р а н е н и е. Атлантический океан.

Род Metacrinus С а г реп t е г, 1882

1882. Metacrinus Thomson М. S.: Сагрептег. р. 167.
1883. Metaerinus Thomson М. S.: Сагрептег (Ь), р. 336.
1884. Metaerinus: Carpenter, р. 339.
1886. Metaerinus Carpenter: Leunis, р. 949.
1900. Metacrinus Carpenter: Bather, р. 193.
1908. Metaerinus Carpenter: Clark (f), р. 527.
1910. Metaerinus Carpenter: Zitte1, S. 171.
1912. Metaerinus Сагрепtег: D6der1ein, S. 22.
1913. Metaerinus Carpenter: C1ark (а), р. 234.
1913. Metaerinus Carpenter: Ponipeckj, S. 480.
1918. Metaerinus Carpenter: Jaekel, S. 70.
1922. Metaerinus (Thomson М. S. in) Carpenter: Clark, р. 24.
1923. Metaerinus Carpenter: C1ark (а), р. 9.
1927. Metacrinus Carpenter: Gis1en, р, 66.
1932. Metaerinus Carpenter: Sieverts, S. 160.
1934. Metaerinus Carpenter: Яковлев, с. 306.
1938. Metaerinus Carpenter: Tortonese, р. 212.
1939. Tauriniocrinus: Rovereto, р. 616.
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1946. Metacrinus Carpenter: Clark, р. 18.
1948. Metacrinus Carpenter: Сцепот, р. 70.
1953. Metacrinus Carpenter: Sieverts-Doreck in Ubaghs, р. 758.
1963. Metacrinus Carpenter: Kaestner, S. 1209.
1977. Metacrinus Carpenter: Кликушин (а), с. 89.
1977. Metacrinus Carpenter: Roux, р. 58, 63.
1978. Metacrinus Carpenter: Roux (с), р. А 8.
1978. Metacrinus Carpenter: Rasmussen (с), р. 860.
1978. Tauriniocrinus Rovereto: Rasmussen (с), р. 862.
1981. Metacrinus Carpenter: Roux, р. 484.
1982. Metacrinus Carpenter: Юikushiп (а), р. 305.

Т и п о в о й в и Д - Metacrinus wyvillei Сагрептег, 1884.
Д и а г н о з (рис. 130). 4-7 примибрахиалей. Сочленение IВг2-3 муску

лярное, IВг3-4 синостозиальноеили симморфиальное.Базальныйвенчик разом

кнутый, реже непрерывный. Стебель пятиугольный или пятилопастный под

чашечкой и округло-пятилопастныйвнизу, гладкий или орнаментированный.

1306

1300.1295

(29а

1326

132 а1315131 а

Рис. 129-132. Особенности строения Metacrininae: 129 - Cenocrinus asterius (а - основание

кроны, б - фрагмент стебля [576[, 8 - артикулум членика стебля (14561); 130 - Metacrinus
wyvillei (а - фрагмент стебля, б - основание кроны [5761, 8 - артйкулум членика стебля

(14561); 131 - Nielsenicrinus obsoletus (а - основание кроны, б - фрагмент стебля, в - арти

кулум членика стебля (13901); 132 - Saracrinus nobilis (а - фрагмент стебля, б - основан не

кроны (576), в - артикулум членика стебля (14561).
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Нолали крупнее интернодалей. Циррусные цоколи крупные, углубленные, рас

положены в средней части нодали. Фасетки цоколей направлены в стороны.

7- 12 интернодалей. Артикулумы обрамлены небольшими кренеллями. Пере

городочные зоны зазубренные. Петали крупные, ромбические или ланцетовид

ные.

3 а м е ч а н и е (о составе рода). Г. Сиверс-Дорек [Sieverts-Doreck, 1951Ь J
относила к роду Metacrinus палеоценовые виды Pentacrinus kagstrupianus
Nielsen и Р. rejstrupianus Nielsen. Эти формы являются, однако, синонимами

вида Buchicrinus paucicirrhus [1390J.
С о с т а в. 4 (б?) ископаемых видов.

Metacrinus? bassani Rovereto, 1914 - миоцен Италии [1470, 1567J.
Metacrinus fossilis Rasmussen, 1980 - эоцен Антарктиды [1400J. Упоми-

нался как Metacrinus sp. [1827, 1828J. М. fossilis' - единственный ископаемый

вид рода, описанный по полным экземплярам.

Мetacrinus gastaldii (Miche1otti, 1847 sub Pentacrinus) (= Pentacrinus
zancleanus Seguenza, 1875; =Pentacrinus berthei Nicolas, 1897; =Pentacri
nus allardi Nico1as, 1897; =Pentacrinus miocenicus Ьопо], 1897; ?=Isocrinus
hungaricus Vadasz, 1915; =Pentacrinus gothicus Albus, 1930) - аквитан-мес

синий Франции [1073, 1112, 1128, 1269, 1333, 1579J, Италии [383, 386, 568,
802,803, 1162, 1163, 1186, 1203-1205, 1237, 1274, 1368, 1369, 1480, 1482, 1542,
1543, 1730J, Мальты [645, 646J, Венгрии [1207, 1718J. М. аН. gastaldii описан
из мессинских отложений Испании [1468J. На некоторых нодалях М. gastaldii
развиты два или три циррусных цоколя вместо пяти [1274J. Обсуждаемый вид
обладает значительной онтогенетической изменчивостью, разные формы кото

рой описывались, как отдельные виды: Р. zancleanus, Р. berthei, Р. allardi,
Р. miocenicus и Р. gothicus. Вид Isocrinus hungaricus известен по единственной

чашечке [1718J, которая может относиться к М. gastaldii.
Metacrinus mazarronensis Roux & Montenat, 1977 - мессиний Испании

[1468J.
Metacrinus? seymourensis Rasmussen, 1980 - маастрихт Антарктиды

[1400J.
Metacrinus sievertsae Юikushiп, 1982 (=Metacrinus sp.: Sieverts, 1932) 

плиоцен Индонезии [1011, 1563J.
Р а с про с т р а н е н и е. ?Верхний мел (маастрихт) - палеоген (эоцен) 

неоген (плиоцен) Испании, Франции, Италии, Мальты, Венгрии, Индонезии,

Антарктиды. Современные виды обитают в Тихом океане.

Род Nielsenicrinus R а s m u s s е п, 1961

1961. Nielsenicrinus: Rasmussen, р. 94.
1975. Nielsenicrifllls Rasmussen: Hess, S. 59.
1975. Nielsenicrifllls Rasmussen: Schmid, S. 241.
1978. Nielsenicrinus Rasmussen: Roux (с), р. А 7.
1978. Nielsenicrinus Rasmussen: Rasmussen (с), р. 860.
1981. Nielsenicrinus Rasmussen: Ji:iger (Ь), S. 9.
1982. Nielsenic1'inus Rasmussen: Юikushiп (а), р. 305.

Типовой вид-Репtасгiпus obsoletus Nielsen, 1913.
Д и а г н о з (рис. 131). Две примибрахиали.Сочленение IIВгl-2 синартри

альное, I1Вг2-3 мускулярное, I1Вг3-4 криптосизигиальное. Базальный венчик

разомкнутый.Стебель пятиугольныйили пятилопастныйпод чашечкой,округло

пятилопастный или круглый внизу, гладкий или орнаментированный. Нолали

крупнее интернодалей или равны им по размерам. Циррусные цоколи крупные,
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слегка углубленные, расположены в средней части нолали или ближе к ее верх

нему краю. Фасетки цоколей направлены в стороны. 3-19 интернодалей.Арти

кулумы обрамлены крупными краевыми кренеллями.Лерегородочныезоны за

зубренные. Петали маленькие, ланцетовидные.

Со с т а нВ (10?) видов.

* Nielsenicrinus agassizii (Наgепоw, 1840 sub Pentacrinites) (= Реплисп

nites cretaceus Наgепоw, 1840 пот. nudum, поп Pentacrinites cretaceus Leymerie,
1842= Nielsenicrinus? cretaceus; = Pentacrinites kloedeni Hagenow, 1840) (табл.

XIX, фиг. 1) - маастрихт Англии [766,1236,1390], ФРГ [683,728,1524], ГДР
[806,814,871, 1246, 1247, 1258, 1384, 1611, 1734], Бельгии [696], Дании [1135,
1271, 1280, 1.з7 1 , 1372, 1388-1390, 1399], СССР. Значительная изменчивость

члеников стеблей N. agassizii и схожесть его со многими меловыми пентакри

нидами привели к тому, что этот вид ошибочно указывался из сеномана ФРГ

[1085, 1086], из турона, коньяка или сантона Англии [553, 554,'983-985, 987,
1472, 1473, 1781, 1801 и др.]. Неверным является определение «Репласппив

agassizi МШег» из верхнеюрских отложений Памира [22].
Nielsenicrinus chavannesi (Loriol; 1879 sub Pentacrinus) -готерив Швей

царии [900, 1119, 1390, 1398].
Nielsenicrinus? cretaoeus (Leymerie, 1842 sub Pentacrinites) (=Pentacri

nus sp.: Fitton, 1836; = Pentacrinus fittoni Austin & Austin, 1846; поп Pentacrini
tes cretaceus Hagenow, 1840 пот. nudum= Nielsenicrinus agassizii) - апт

сеноман Англии [763,984, 986, 1102, 1'223, 1236, 1370, 1390, 1541, 1778, 1784J,
Франции [567,1002,1102,1103,1147,1148,1300,1390, 1723], Швейцарии [1119,
1288], ФРГ и Бельгии [1513]. Сходная форма отмечена в альб-сеноманских об

разованиях Италии [906]. В. Расмуссен [Rasmussen, 1961] отнес вид к роду

Nielsenicrinus, однако существует мнение [1328], что это ошибка.

* Nielsenietinus fionicus (Nielsen, 1913 sub Pentacrinus) (=Penta
crinus longus Nielsen, 1913) (табл. XIX, фиг. 2, 3) - даний Дании [1271,
1272, 1388, 1390, 1399], Швеции [1390] , Австрии [1394], СССР, N. sf. fionicus
отмечен в Болгарии [145, 177, 1710]. .

Nielsenicrinus nodulosus (Roemer, 1840 sub Pentacrinites) (- Penta
crinus laтberti Valette, 1917; =lsocrinus sancti-paterni Valette, 1917;
=lsocrinus affinis Valette, 1917; =lsocrinus crassitabulatus Biese, 1930)
сантон Франции [1720J, ФРГ [458, 806, 1390, 1434, 1523, 1734, 1770]. Невер

ным является указание на нахождение вида в аптских отложениях Кавказа

[1303, 1305].
* Nielsencrinus obsoletus (Nielsen, 1913 sub. Pentaainus) (рис. 131;

табл. XIX, фиг. 4-7) - даний-монс Дании [1271,1272,1388], Швеции [1390
1392, 1399], Голландии и Бельгии [1394], СССР.

* Nielsenicrinus pluricirrhus Юikushiп, 1985 (табл. XIX, фиг. 8)
маастрихт СССР. К этому виду относятся фрагменты стеблей, опреде

лявшиеся как N. cf. rosenkrantzi Rasmussen [327, 1011, 1013J.
Nielsenicrinus rosenkrantzi Rasmussen, 1961 - маастрихт Дании

[1390, 1399], ФРГ [1524].
* Nielsenicrinus varians Юikushiп, 1982 (табл. XIX, фиг. 9-13)-

даний СССР. .
Nielsenicrinus? weerthi Jager, 1981 (= Pentacrinus n.eocoтiensis:

Weerth, 1884) - готерив ФРГ (960, 961]. В связи с неудовлетворитель

ной сохранностью голотипа N.? weerthi характер сочленения между при

мибрахиалями остается не вполне определенным. По отпечатку кроны

М. Ягер [Jager, 1981Ь] предположил, что сочленение IВгl-2 является

«не очень сильно искривленной синартрией», Если это так, обсуждаемый

вид должен быть исключен из состава рода Nielsenicrinus, у которого со

членение 1Вг1-2 является сизигиальным.

9 в. 1'. Кликушин 129
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·Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (готерив) - палесцен

Англии, Франции, ?Италии, Швейцарии, ФРГ, ГДР, Бельгии,

дии, Дании, Швеции, Австрии, ?Болгарии, СССР.

Род Saracrinus С 1а г k, 1923

(МОНС)

Голлан-

т и п о в о й в и Д - Metacrinus nobilis Сагрептег. 1884.
Д и а г н о з (рис. 132). Четыре примибракиали. Сочленение IВг2-~ \1УСКУ

лярное, IВг3-4 синостозиальное. Базальный венчик разомкнутый. Стебель

пятиугольный под чашечкой и округло-пятиугольныйвнизу, гладкий или орна

ментированный. Нодали крупнее интернодалей. Циррусные цоколи крупные,

углубленные, расположены в средней части нодали, Фасетки цоколей направ

лены в стороны или слегка вниз. 7-17 интернодалей. Артикулумы обрамлены

короткими кренеллями. Перегородочныезоны зазубрены. Петали крупные, лан

цетовидные или каплевидные.

С о с т а в. Ископаемые виды неизвестны *).
Р а с про с т р а н е н и е. Тихий океан.

4.4. ИСКОПАЕМЫЕ ПЕНТАКРИНИДЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОЯ РОДОВОЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кроме рассмотренных выше видов пентакринид, имеющих определенное

таксономическое положение, известны многочисленные формы, родовая при

надлежность которых в настоящее время не установлена. Их алфавитный пе

речень приведен ниже. Первоначальные родовые определения даны после фами

лий авторов в скобках.

alpinus d'Orbigny, 1850 (Pentac.rinus) - эоцен Франции [707, 1300, 1351,
1684]. Вид требует переописания.

атоепив Laube, 1865 (Pentaeгinus) (табл. XIX, фиг. 15-17) - ладин-кар

ний Австрии [445, 1081], Венгрии [503], Болгарии.

* argenteus Bather, 1918 (/socrinus) (табл. ХХ, фиг. 1,2) - карний США

[447], СССР. Ошибочно описывался под названием «Pentacrinus asteriscus»
[819, 872, 1582].

australis Мооге, 1870 (Ретасппие'; (=/socrinus parvus Howchin, 1921) 
апт Австралии [590,631,681,743,745,932,947, 1222, 1342, 1390]. Причислялся
к роду Neocrinus [1390], что не выгядит достаточно убедительным. Подвид:

«/soeгinus» australis aLboscapularis Etheridge, 1904 - апт Австралии [631,
746, 1390].

* baLchanicus К1ikushin, 1973 (/socrinus?) (табл. ХХ, фиг. 3) - кампан

СССР.

basiLeae Bather in Greppin, 1888 (Pentacrinus) - байос Швейцарии [437,
840] .

bataLLeri Valette, 1927 (/socrinus) - тоар Испании [435].
bavaricus Winkler, 1861 (Pentacrinus) (табл. ХХ, фиг. 4-8) - норий

Италии [512,644,689,1620], Швейцарии [968,1288,1416,1417,1590], ФРГ
[1121, 1558, 1785, 1825], Австрии [1045, И60, 1446, 1673, 1676], Польши [804,
832, 1552, 1553], Чехословакии [398], Ирана.

biturix Loriol, 1887 (Pentacrinus) - оксфорд Франции [1121].
bouchardi Wright, 1869 (Pentacrinus) - титан Франции [1121, 1805]. Вид

требует переописания.

*) В донных отложениях Канадской котловины (Северный Ледовитый океан) найден фраг

мент стебля Saracrinus 5f. nobilis [43].
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brotzeni Rasmussen, 1961 (Isocrinus?) - кампан Швеции [1390].
сатриншапяNielsen, 1913 (Pentacrinus) - даний Дании [1271,1388.1390,

1394. 1399].
caraboeu{i Loriol, 1887 (Pentacrinus) - оксфорд Франции [1121, 1401].
сагасогиm Bather, 1929 (Isocrinus) - карний Индии [451].
* carinatus Roemer, 1840 (Pentacrinites) (=/socrinus courvillensis Valette,

1917; =/socrinus icaunensis УаlеНе, 1917] (табл. ХХ, фиг. 15-17) - турон

кампан Франции [651-653,707, 1300, 1665-1668, 1670, 1671], Англии и Швей

царии [1300], ФРГ [962, 1428, 1524, 1614, 1770, 1792], ГДР [535,806, 1384,
1434], Бельгии, Голландии, Дании [1388-1392], Алжира [653], СССР. «Гзосп

пив cf. carinatus» отмечен в сеноне Франции [431]. Указания на нахождение

«Р.» carinatus в готеривских отложениях Кавказа [107, 137, 399] ошибочны.

Вид включался в список синонимов Pentacrinus annulatus (= / socrinus) [814].
Такая трактовка не' может быть принята.

cingulati{ormis Schauroth, 1865 (Pentacrinus) - юра Италии [1507]. Вид

требует переописания.

cingulatissimus Quenstedt, 1852 (Pentacrinites) - келловей-оксфорд Фран

ции [1121], Швейцарии [845,846,1119,1211.1378,1380,1382,1384,1385], Ру

мынии [972, 1322]. Вид ~e является, как предполагалось [742], синонимом

Balanocrinus granulosus Etallon (=Margocrinus etalloni).
cupreus Bather, 1918 (Isocrinus) (=/socrinus timorensis Bather, 1929) 

карний-норий США [447,1048,1169], Индонезии [451,1757]. Форма, сходная с

«/зосппив» timorensis, описана из верхнего триаса Малайзии [939],
dentatogranulatus Wollemann, 1907 (Pentacrinus) - альб ФРГ [959,961,

1390, 1793].
* divergens Nielsen, 1913 (Pentacrinus) (табл. ХХ, фиг. 9-111 - даний

Дании [1271-1273, 1280, 1388, 1390, 1394, 1399], СССР.
dolomiticus Leonardi & Lovo, 1950 (/socrinus) - карний Италии [1090,

1091] .
echinatus Rasmussen, 1961 (/socrinus?) - даний Дании [1390, 1394, 1399].
* exilis Eichwa.ld, 1868 (Pentacrinus) - турон СССР. Голотип утерян,

вид требует переописания.

{raasi Biese, 1935 (Pentacrinus) (=Pentacrinus sowerbyi Fraas, 1858 пот.

nudum, поп Pentacrinus sowerbii Wctherell, 1837 =/sselicrinus subbasalti{or
mis) - байос ФРГ [482, 733, 776, 781]. Вид требует переописания.

gracilentus Loriol, 1887 (Pentacrinus) - оксфорд Франции [1121].
granosus Valette, 1917 (Isocrinus) (=Balanocrinus epensensis Valette,

1917; =/socrinus hureae Valette, 1917; =/socrinus {orbesi Biese, 1930)-
турон Англии [479, 1072, 1390, 1393], Франции и Дании [1390].

gravinae Bather, 1918 (Isocrinus) - норий Аляски [447, 1169J.
guangxiensis Li, 1977 (Pentacrinus) - средний триас Китая. Вид тре-

бует переописания. _
guiscardii Meneghini, 1876 (Pentacrinus) - эоцен Италии [1186,

1297] .
hercuniae Bather, 1909 (/socrinus) - карний Венгрии [445].
interbrachiatus Blake, 1876 (Pentacrinus) - плинебах Англии [744,

769, 894]. По мнению М. Симмса [Simms, 1988а], вид относится к роду

Eocomatula, занимающему промежуточное положение между пентакри

нидами и коматулидами.

jaccardi Loriol, 1879 (Pentacrinus) -тоар Швейцарии [1119, 11211,
* kapamensis Кlikushin, 1982 (Isocrinus?) (габл. ХХ, фиг. 12-14)

маастрихт СССР.

* karakalensis Кlikushin. 1985 (Isocrinus?) (табл. XXI, фиг. 1-4)
даний СССР.
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kiliani Loriol in Petitclerc, 1900 (Pentacrinus) - байос Франции

(1108,1340].
* kushkaensis Кlikushin, 1985 (/socrinus?) (табл XXI, фиг. 7) - ниж

ний эоцен СССР.

lanceolatus Roemer, 1840 (Pentacrinites) - маастрихт Франции

[1300], ФРГ [859, '1524], ГДР [806, 808, 809, 1258, 1434], Дании 11390,
1399], Польши (1768, 1769], Чехословакии [965, 1421, 1813]. Вид оши

бочно отмечался в сеномане Болгарии [190, 287].
lissajousi Roche, 1939 (Pentacrinus) (поп Pentacrinus lissajouxi Loriol,

1904=/socrinus?) - аален Франции.

luardi Bigot, 1885 (Pentacrinus) ....::- юра Франции.

mairei Valette, 1928 (/socrinus) - кимеридж Франции.

marioni Loriol, 1887 (Pentacrinus) (поп Balanocrinus marioni Loriol,
1887 =Margocrinus) - оксфорд Франции [1121].

* minutus Valette, 1917 (Balanocrinus) (табл. XXI, фиг. 5, 6) - конь

як-кампан Англии [1390], Франции [1720]. ФРГ [958, 962], СССР.
moniliferus Miinster in Goldfuss, 1831 (Pentacrinites) - синемюр

плинсбах Франции [690, 691, 712, 1300, .1642], Швейцарии (1119, 1211],
ФР( [776, 833, 920, 923, 963, 9(;>4, 1365, 1378, 1380, 1382, 1384, 1385, 1433],
Бельгии [979], Шотландии [981]. Вид трактовался, как правильно отме-,

чал П. де Лориоль [Loriol, 1882-1889], чрезмерно пространно, что соз

дает ложное впечатление о его широком стратиграфическом распро

странении (от синемюра до оксфорда, если верить приводимым многими

авторами определениям). Ф. А. Квенштедт [Quenstedt, 1852, 1858] вы

делял подвиды «оеш» и «gamma» по распространению остатков в лейасе

бетта (синемюр) или влейасе-гамма (плинсбах). Вряд ли выделение этих

форм оправдано. Квенштедт понимал вид несколько иначе, чем Гольд

фуз [963, 964], что послужило, по-видимому, причиной такого неверного,

но широко распространенного написания, как «Р. moniliferus Quenstedt».
Принйдлежность вида к' роду Balanocrinus [963, 964] весьма проблема

тична; он ближе, скорее, к Chladocrinus. Написание «Репласппив moni
liformis» (1253, 1811] является опечаткой от Р. moniliferus.

топепа:Loriol, 1887 (Pentacrinus) - байос Франции (1121].
munieri Loriol, 1887 (Pentacrinus) - оксфорд Франции (1121].
* оспойсив sp. nov. (<</so(:rinus») (табл. XXI, фиг. 14, 15):- норий

СССР. -
pacomei Loriol, 1887 (Pentacrinus) (поп Balanocrinus pacomei Loriol,

1887) - окефорд Франции [1121].
pagnyensis Loriol, 1887 (Pentacrinus) - оксфорд Франции (1121].
perlatiformis Rothpletz, 1886 (Pentacrinus) - плинсбах ФРГ (1446].

М. Ягер [Jager, 1985] допускал, что вид может быть синонимом Chlado
crinus oceani.

* propinquus Miinster, 1834 (Pentacrinus) (=Pentacrinus Ьеаипй Мип

ster, 1841; =Pentacrinus fuchsii Laube, 1865) (табл. XXI, фиг. 8) - кар

ний Италии [402, 445, 478, 512, 1080, 1081, 1090, 1252, 1253, 1378, 1382,
1384, 1385, 1491, 1492, 1660, 1815], Австрии [539, 540, 1044, 1281-1283,
1658, 1659, 1787, 1788]. ФРГ [857, 860, 861, 1494], ?СССР. Сходная

.форма отмечена в Болгарии [132, 427] и 'Индонезии [1050]. Некоторые
авторы чрезмерно широко трактуют вид и поэтому указывают его рас

пространение от анизия до рэта [1548 и др.].

rollieri Loriol~ 1886 (Pentacrinus) - тоар Франции [1107, 1121, 1439],
тоар-аален Англии [1577 sub /socrinus] .

rotatus Tate, 1894 (Pentacrinus) - эоцен Новой Зеландии. Вид тре

бует переописания.
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ппипаи« Atlstin & Ацвйп, 1842 (Pentacrinites) - юра Англии 1419,
42UI. Бил. требует переописания.

пцнйепв!« Loriol, 1887 (Pentacrinus) - оксфорд Франции [1121].
ваппасепв!з Loriol, 1887 (Pentacrinus) - бат Франции [655,818, 1121].

Сходная форма описана из батских отложений ФРГ [1435, 1777].
* schlumbergeri Loriol. 1886 (Pentacrinus) (табл. XXI, фиг. 9, 10)

плинебах Франции [1121], Англии [1577], СССР. М. Симмс [Simms,
1988Ь] считает, что вид относится к роду Hispidocrinus.

separatus Ми, 1974 (/socrinus) - верхний триас Китая [1242].
shahuensis Shao, 1960 (Pentacrinus) - синемюр Китая [311].
solodurinus Lorio1, 1879 (Pentacrinus) - оксфорд Швейцарии [844,

1119, 1121]. Написание «Pentacrinus (Balanocrinus) solodurensis» [1440]
является неточным.

stellata Sza lai, 1926 (/socrinus) (поп Pentacrinus stellatus Нutton,
1873) - миоцен Венгрии.

stellatus Hutton, 1873 (Pentacrinus) (поп Isocrinus stellata Szalai,
1926) - эоцен Новой Зеландии [937, 1168, 1390], Австралии [590, 687,
873, 1342]. Вид требует .переописания, Х. Л. Кларк [Clark, 1946] полагал,

что Р. stellatus может быть отнесен к «Pentacrinus» australis из аптских

отложений Австралии. Вряд ли это возможно.

stoppani Osswald, 1930 (Pentacrinus) - норий Австрии [1302].
* типсив sp. nov. (<<Isocrinus») (табл, XXII, фиг. 12-14) - берриас

СССР.

* tellamaensisClark, 1915 (Pentacrinus) (=«Pentacrinus» fairbanksi
Апёегвоп, 1958) (табл. XXI, фиг. 11) -коньяк-сантон США [391, 636,
1390], ?СССР.

thiessingi Loriol, 1879 (Pentacrinus) - валанжин Франции [1119,
1390] .

trabalis Loriol, 1879 (Pentacrinus) - бат Швейцарии [1119, 1121,
1502], бвйос Польши [825, 827].

* trechmanni Bather, 1918 (/socrinus) - ладин-карний Новой Зелан

дии [447,1104,1176,1698], СССР.

tricostatus Loriol, 1887 (Pentacrinus) - плинебах Франции [1121].
* uilensis Кlikushin, 1985 (/socrinus?) (табл. XXI, фиг. 12, 13)

даний СССР.

undulatus Раиl & Donovan, 1988 (/socrinus?) - сеноман Англии

[1328].
* uralensis sp. nov. (<<Isocrinus») (табл, XXII .. фиг. 1-11) - волжский

ярус СССР.

valettei Соlligпоп, 1931 (Balanocrinus) - сеноман Мадагаскара [642,
1390].

versistellatus Schafhautl, 1851 (Pentacrinus) -' норий ФРГ [861, 1121,
1494]. Вид требует переописания.

wanneri Bather, 1929 (/socrinus) - норий Индонезии [451, 1757, 1761].
wiesbauri Rzehak, 1904 (Pentacrinus) -'лейас Чехословакии [398,

1479] .
wrighti Biese, 1935 (Pentacrinus) (=Pentacrinus de"sori Wright, 1869

пот. пuduт; поп Р. desori Thurmann in Thurmann & Etal1on, 1862=lso
crinus) - аален Англии [482, 1797, 1805]. Вид требует переописания.

zeltbergensis Wol1emann, 1902 (Pentacrinus) - сеномаи ФРГ [1390,
19721. Р. cf. zeltbergensis отмечен в кампане СССР [15, 17]; «Р. seltber
деnsis Desor» (неверная транскрипцияг) упомянут в сантоне Болгарии

l34~1·
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4.5. НЕВАЛИДНЫЕ НАЗВАНИЯ ИСКОПАЕМЫХ ПЕНТАКРИНИД

в работах по стратиграфии и фауне мезозоя и кайнозоя иногда встре

чаются видовые названия епентакринусов», никак не обоснованные.

Они не должны использоваться в публикациях, если переизучение не

покажет их валидиость. Однако перечень таких названий необходимо

знать .с тем, чтобы не повторять совершенных номенклатурных ошибок

и не плодить гомонимов. Приведенный ниже список составлен по тому

же принципу, что И список предыдущего раздеда.

austenii Etheridge, 1882 (Pentacrinus) пот. nudum - аален Англии.

Название упомянуто как ePentacrinus аивзепй» (без автора) [Etheridge,
1882, р. 178; Woorward, 1894, р. 114J, затем как еР. austeni Wright»
[Woodward, 1894, р. 587J. Однако ни в одной из известных работ Т. Райта,

в том числе и в [Wright, 1869J, на которую имеется ссылка в eFossilium
Cata 10gus» (481), этот вид не описывался и не упоминался.

duboisi Kaufmann, 1867 (Pentacrinus) - апт ФРГ. Название упомя

нуто как ePentacrinus duboisi Agassiz» [Kaufmann, 1867,S. 53, 95, 164J.
Однако из работ Л. Агассиза этот вид неиэвестен. .

elegans Ogerien, 1867 (Pentacrinus'r nom.nudum- юра Франции.

ellipticus Grossouvre, 1930 (Balanocrinus) - бат Франции. Название

упомянуто как eBalanocrinus ellipticus Loriol» [Grossouvre, 1930, р. 383;
определение D. А. Valette). Из опубликованных работ П. де Лориоля

этот вид, однако, неизвестен.

gоещngеnsis Schlotheim. 1813 (Pentacrinites) - триас ФРГ. Вид

описан следующим образом [Schlotheim, 1813, S. 99): ePentacrinites gбt·

tingensis из. Heimberge в Gбttiпgisсhеп. Этот :Pentacrinit кажется обыч

ным, встречается, в некоторых местах в раковинном известняке и боль

шей частью относится к так называемому Sternsteine». По справедли

вому замечанию Х. Г. Бронна [Вгопп, 1848), вид нераспознаваем. Нельзя

согласиться с предположением [1512J, что Шлётхейм под названием

Р. gбttingеnsis подразумевал общеизвестный среднелейасовый вид Chla-
docrinus basaltiformis. .

humboldti К1iрstеiп, 1843 (Pentacrinus) - триас Италии. Отмечен

в eFossi1ium Catalogus» [1573, с. 25), как упомянутый А. Клнпштейном

[КIipstein, 1843) на с. 352 его работы. Однако в этом труде, в котором

приведено, кроме всего прочего, описание нескольких видов криноидей

из триасовых отложений Сан-Кассиан в Италии, содержится только

311 .страниц..
laevis Miinster, 1833 (Pentacrinites) пот. nudum (поп Pentacrinites

laevis Мi11ег, 1821 = Теюсппиву:« юра ФРГ.

lorioli Woodward, 1894 (Pentacrinus) (поп Pentacrinus lorioli Noelli,
1990 = 1sselicrinus) - аален Англии. Название упомянуто, как ePenta
crinus lorioliWright» [Woodward, 1894, р. 587), но из работ Т. Райта этот

вид неизвестен. В eFossilium Catalogus» [482, с. 245] относительно обсу

ждаемого вида сказано следующее: еПО Woodward не назван автор; пот.

nud.? или опечатка от Pentacrinus lorteti~.

оЩех Engel, 1883 (Pentacrinus) - лейас ФРГ. Название упомянуто,
как ePentacrinus оЩех Quenstedt» [Engel, 1883, S. 88), но из работ

Ф. А. Квенштедта этот вид неизвестен. Отсутствует он и в последующих
публикациях Т. Энгеля. . '

oxynoti Schauroth, 1865 ,(Pentacrinus) - синемюр ФРГ. Название

упомянуто, как ePentacrinus охипои Quenstedt» [Schauroth, 1865, S. 95),
но из работ Ф. А_. Квенштедта этот вид неизвестен. .

parasiticus Etal1on, 1857 (Picteticrinus). А. Эталло [Etal1on, 1857,
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р. 282] привел в списке фауны из оксфордских отложений Сан-Клод

(Франция) вид «Picteticrinus parasiticus Etall.- Spongitien~ без указа

ния каких бы то ни было определяющих признаков [1295J. Этот вид

традиционно причисляется к пентакринидам [1398J, хотя таксономиче

ское положение его не известно.

pentangularis d'Orbigny, 1850 (Pentacrinus). Описывая, Pentacrinus
liasinus (=Terocrinus subsulcatus) , А. д'Орбиньи [d'Orbigny, 1850, р. 241]
отметил: «Вид, близкий к Pentangularis, но более тонкий и более равно

мерно гладкий». Что имеется в виду под этим «Ретапцшапв», сказать

трудно. Возможно - это опечатка. ,
'phytolites Воцё, 1826 (Pentacrinites). Классифицируя окаменелости,

описанные Э. Ф. Шлётхеймом, Боуэ [Воцё, 1826, S. 140] отметил: «Юр

ский известняк: Pentacrinites ramosus major., echinatus, mespiliformis,
phytolites (?) ~ (пуктуация по оригиналу). В этом перечне (если это пере

чень), название «еспйииив» относится к роду Millericrinus, «mеsрiЩог

пия» - к Pomatocrinus, а вот что представляют собой «ттовив тajor.»

И «phytolites (?) ~ - неизвестно.

polygonalis Carez, 1909 (Pentacrinus) - тоар Испании. Название

упомянуто [Carez, 1903-1909, У. 6, р. 3465] как «Pentacrinus polygona
йв» со ссылкой на Embres (поп vise).

ramosus Воцё, 1826 (Pentacrinites) пот. nudum - см. phytolites.
ranina Mathey, 1885 (Pentacrinus) - синемюр Франции. Название

упомянуто как «Pentacrinus ranina Suess» [Mathey, 1885, р. 9], однако

работу Э. Зюсса, где было бы дано описание этого вида, обнаружить не

удалось.

roseus Pichler, 1888 (Pent(J.crinus) пот. nudum - триас Австрии. На
звание упомянуто как «Ретасппив ювеив» [Pichler, 1888, S. 299] без

каких-либо комментариев.

sanctaecrucis Stur, 1868 (Pentacrinus) - триас Австрии. Название

упомянуто как «Ретасппив Sanctae Crucis Laube» [Stur, 1868, S. 556,
557; Arthaber, 1903-1908, S. 311], однако из работ Г. Лаубе такой вид

неизвестен.

similis Munster, 1833 (Pentacrinites) пот. nudum- юра ФРГ.

spileccensis MUhier-Сhаlmаs, 1891 (Pentacrinus). Название упомя

нуто в списках фауны из нижнего и среднего эоцена Италии как «Репла

crinus .врйессепыв l\'\un.-Ch.» без диагностики [Munier-Chalmas, 1891,
р. 29, 37]. '

stoloniferus Fischer-de-Waldheim, 1811 (Polycerus) - см. замечание 1
К' роду Pentacrinus.

tortistellatus Schafhautl, 1853 (Pentacrinus). Название было упомя

нуто в перечне фауны" из триасовых отложений Баварских Альп, как

«Pentacrinus tortistellatus тйи» [Schafhautl, 1853, S. 318], без определе

ния его признаков. И хотя название упоминается в некоторых публика

циях [857, 1785], определить, что под ним скрывается, невозможно.

turneri Fraas, 1882 (Pentacrinus). Название «Ретасппив turneri
Рг.» было упомянуто в списке фауны из нижнего лейаса Вюртемберга

[Fraas, 1882, S. 80J. Годом позже «Р.' turneri Qu.» отмечен из тех же место

нахождений [Engel, 1883, S. 93]. К какому виду относятся эти названия,

неизвестно. В. Бизе [Втеве, 1935Ь] полагал, что это могут быть опечатки.

vulgaris Schlotheim, 1820 (Pe1'ttacrinites) .. Э. Шлётхейм [Schlotheim,
1820] объединял под названием «vulgaris» почти все извеотные ему виды

пентакринид, начиная от триасовых (Holocrinus? dubius) q кончая ныне

живущими (Cenocrinus asterius). Поэтому название «Pentacrinites vulga
ris» Шлётхейма эквивалентно роду «Ретасппиев» современных ему
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авторов. Попытки реставрировать вид «vulgaris» (1300 и др.] вряд .1И

можно приветсгвовать, См. также замечания к Holocrinus? dubius 11

Нisрidоегinш: scalaris.
Перечень .невалидных наименований можно было бы, наверное, и

продолжить. Однако и приведенный список является хорошим напоми

нанием о необходимости соблюдения правил зоологической номенкла

туры, о необходимости внимательного написания видовых названий и

фамилий авторов видов. «Мусора» В номенклатуре пентакринид и без

того предостаточно.

4.6. ВИДЫ, ОШИБОЧНО ПРИЧИСЛЯВШИЕСЯ

К ПЕНТАКРИНИДАМ

В предыдущей главе приведен перечень названий, неизвестно к чему

относящихся. А в настоящем разделе представлен список неправильных
определений, когда к роду Реплисппия (т. е. к отряду Ретпаспгиёп) при

числялись криноидеи других отрядов и подклассов и даже остатки жи

вотных, не имеющих никакого отношения к морским лилиям. В ниже

следующий список не помещены различные виды палеозойских кринои

дей, ошиёочностноеившнеся к родуРеntасгinus.

ambiquus - описан из верхнемеловых отложений Украины под ро

довым названием Pentacrinus [Eichwald, 1868, р. 227], но представляет

собой обломок иглы морского ежа, подобного Dorocidaris reussi (Geinitz)
[159, 1390].

bruckneri - упомянут из верхнеюрских отложений Швейцарии, как

«Рвпласппив bruckneri Р. de Loriol» [КоЬу, 1894, р. 111]. Опечатка от

Millericrinus bruckneri Loriol.
cincti - описан из верхнеюрских отложений Западной Германии под

родовым названием Pentacrinus [Quenstedt, 1876, S. 256]. Ф. А. Квенш

тедт не был уверен в правияьности этого родового определения. Он ука

зывал на близость описанной формы к Apiocrinus или Millericrinus. Хотя

вид фигурирует в литературе как «Рептсппив апсшв Qu.» [733, 1530],
он безусловно относится к Millericrinida.

echinatus '- упомянут как «Репласппйев еспйииив» [Воцё, 1826,
S. 140]. Опечатка от Apiocrinites echinatus Schlotheim (=Millericrinus).

entrocha - название «Репласппив епиоспа» установлено для. Епсп

пив liliiformis Lamarck, 1801 [Blainville, 1830, р. 238] и является поздним

синонимом последнего [546].
fenestratus - в. «Fossilium Catalogus» [Biese, 1935а, S. 231] приве

дено название «Ретасппив [епеппиив» со ссылкой на работу Ф. А. Бэ

зера [Bather, 1889а, р. 156], где это наэвение якобы является случайной

ошибкой от Phyllocrinus fenestratus. Однако в цитированном месте ра

боты Бэзера родовое название Pentacrinus не упоминается (речь там

идет только о Phyllocrinus). Поэтому рождение «Ретасппив fenestratus»
следует признать погрешностью В. Бизе.

goldfussi (поп Pentacrinus goldfussi М'Соу, 1848; пес Pentacrinus
goldfussi Wright, 1854= Chladocrinus robustus; necdum Pentacrinus bria
roides goldfussi Quenstedt, 1876==Seirocrinus subangularis goldfussi)
описан из верхнеюрских отложений Западной Германии как «Ретасп

nites goldfussi» [Roemer, 1839, S. 18]. Неоднократно упоминался под

родовым названием Pentacrinus [534, 546, 1212, 1300, 1351], но, по спра

ведливому замечанию П. де Лориоля [Loriol, 1882-1889, У. 2, р. 267,
292], относится к роду Millericrinus.
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granulosus (Ми

1865, S.81]. На

однако, только

granulosus - название упомянуто как «Pentacrinus
пвгег)» [Biese, 1934, S. 191] со ссылкой на [бспацгойт.

указанной странице указанной публикации отмечен,

Encrinus granulosus.
liliiformis - название упомянуто как «Pentacrinites liliiformis»

[Воцё, 1826, S. 135]. Опечатка от Encrinus liliiformis Lamarck.
marcousanus - описан из верхнеюрских 'отложений Франции как

«Pentacrinus тассоизапив» [d'ОгЫgпу, 1850, р. 384]. Вид неоднократно

цитировался и описывался под этим родовым названием, И<;! имеющиеся

изображения [524, 1121] определенно свидетельствуют, что он относится

к отряду Millericrinida. . .
meneghinii - описан из эоцена Италии как «Pentacrinus meneghinii»

[Dainelli, 1915, р. 349,. pl. 47, fig. 7]. Однако, если судить по описанию

и изображению, речь идет о фрагменте иглы морского ежа.

mespiliformis - упомянут. как «Pentacrinites mespiliformis» [Воцё,

1826, S: 140]. Опечатка от Apiocrinites mespilijormis Schlotheim=Pomato
crinus) .

obconicus - упомянут из нижнеюреких. отложений Франции как

«Pentacrinites obconicus Goldf.» [Thurmann, 1830, р. 37]. Опечатка от

Apiocrinites obconicus Goldfuss (=Ailsacrinus рпий [1635]).
paradoxus - описан из верхнеюрских отложений Западной Герма

нии как «Pentacrinites paradoxus» [Goldfuss, 1826-1833, S. 200] .Упоми
нается во многих работах под родовым названием Pentacrinus, но яв
ляется синонимом Eugeniacrinus caryophyllites [1377].

parkinsoni - упомянут из среднеюрских отложений Швейцарии как

«Pentacrinus parkinsoni Quenstedt:. [Moesch, 1894а, S. 119, 168: 1894Ь,

S. 43;94; Baltzer, 1906, S~ 116]. Вероятно, опечатка от Apiocrinites parkin
soni Schlotheim (=Apiocrinus).

patellaeformis - название упомянуто как «Balanocrintis patellae-
[отив» [Biese, 1935а, S. 166] со. ссылкой на [Moesch, 1881, S. 109, 113]
и с примечанием: «вероятно, это Phyllocrinus patellaeformis Zittel:..
Однако в цитированной работе К. Мёша, в том числе и на указанных стра

ницах название «patellaeformis:. отсутствует.

pentacrinus --'- название упомянуто как c.Pentacrinus pentacrinus»
[480] . Опечатка от Encrinites pentacrinus Вгопп (- Encrinus).

pusillus - описан из сеномана Чехословакии как «Ретасппиз ри

вййи» [Рпё, 1911, р. 76], но представляет собой чашечку бесстебельча

той коматулиды, относящейся к роду Glenotremites [820] или Semiometra
[1390] .

racadaui - описан из триасовых отложений Румынии как «1socrinus
тсаааш» [Jekelius, 1936, р. 42]. Судя по описанию и изображению, от-

носится к отряду Encrinida. ' ..
tschani - описан из нижнемеловых отложений' Швейцарии, как «Реп

юсппив tschani:. [Ooster, 1865, р. 19]. Упоминается некоторыми авто

рами под родовым названием Pentacrinus [459, 1179], но представляет

собой трубку червя [1119, 1390].
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5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСКОПАЕМЫХ ПЕНТАКРИНИД

В СССР

При обсуждении распространения мезозойских и кайнозойских кри

ноилей на территории Советского Союза нельзя обойтись без палеобио

географического районирования. Разница между комплексами юрских

или, например, меловых пентакринид на юго-западе и северо-востоке

СССР слишком значительна, чтобы ею можно было пренебречь. Изуче

ние ископаемого материала, происходящего из различных мест нашей

страны (рис. 133-136), показывает, что территория Советского Союза

включает два палеобиогеографических пояса, в каждом из которых раз

витие комплексов послепалеозойских криноидей, да и сами эти комп

лексы, были в корне различны.

Эти пояса можно назвать Тетическим и Бореальным [340].
Тетический пояс представлен в СССР лишь своими северными и

северо-восточными окраинами, входящими в состав Европейской палео

биогеографической области [239]. Эта область охватывает южную по

лосу Европейской части СССР и Закаспий (вплодь до Памира). В пре

делах Европейской области выделяются Восточно-Европейская, Суб

средиземноморская и Среднеазиатская провинции. Фаунистические

комплексы развиваются здесь при постоянном и непосредственном влия

нии со стороны палеоокеана Тетис. Окраинное положение названных

провинций не могло не обусловить определенное своеобразие, временами

даже эндемизм криноидных сообществ, особенно при регрессивных и

трансгрессивных фазах их развития. В то же время, и особенно явно это

ощущается для позднеюрской эпохи, северо-восточная часть Европей

ской области не избежала давления со стороны бореальных фаун.

Бореальвый пояс охватывает большую часть территории СССР

это север Европейской части СССР и все Зауралье севернее примерно

45-500 с. ш. Бореальвый пояс включает ряд провинций: Гренландскую,

Западносибирскую, Северосибирскую, Северо-Тихоокеанскую и Даль

невосточную [340]. Пути развития послепалеозойских криноидных фаун

здесь сложнее, чем в ранее рассмотренном поясе. В триасовом периоде

в дальневосточных бассейнах было велико влияние тетических элемен

тов, в юрском периоде ясно ощущается влияние восточно-азиатских и

американских фаун, а к меловому периоду начинают обосабливаться

северо-западные провинции с преобладанием европейских и гренланд

ских компонентов и юго-восточные с явными тихоокеанскими чертами.

Южная граница между рассмотренными поясами устанавливается

отчетливо - это зона отсутствия послепалеозойского морского осадко

накопления: Тянь-Шань, Алтай, Саяны. Северо-западная граница двух

поясов является, в то же время, в значительной степени условной (речь

идет, как и прежде, только о фауне кринондей). Так например, поздне

юрские пентакриниды в центральной части Восточно-Европейской плат

формы имеют большое сходство со средиземноморскими формами, а

в пределах Прикаспийской впадины они сходны с гораздо более север

ными, западно-сибирскими. Позднемеловые средиземноморские КОМП-
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Рис. 133. Местонахождения триасовых пентакринид на территории СССР (по имеющимся КOJIлекционным материалам)

I - средний триас, 2 - верхний триас.
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Рис. 134. МестонахО1U,еИИII юрских пеитакринКА на территории СССР (по имеlOЩИМСII кo.uекциониым материмам)

J - нижняя юра, 2- средняя юра, 3 - верхняя юра.
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лексы криноидей не распространяются севернее Крымско-Кавказского

и Среднеазиатского регионов, а триасовые тетические сообщества из

вестны в Карпатах и (за пределами СССР) на территории Польши.

5.1. ТЕТИЧЕСКИЙ ПОЯС

Остатки пентакринид известны здесь во многих районах, которые

могут быть объединены в три группы: северные, южные и юго-восточные.

К северной группе районов, входящих в состав Восточно-Европейской

провинции, следует отнести Прибалгику. Подмосковье, Поволжье,

Урало-Эмбенский район и Центральную Украину. Южная группа, отно

сящаяся к СубсредизеМНОМ9РСКОЙ провинции, объединяет .Карпаты,

Крым, Кавказ, Мангышлак и Приаралье. Среди юго-восточных районов,

причисляемых к Среднеазиатской провинции, необходимо назвать Турк

мению, Южный Узбекистан и Памир.

В северных районах обнаружены только позднеюрские (редко ранне

меловые) и позднемеловые пентакриниды, в то время как в южных

остатками пен.такринид охарактеризован почти весь разрез, начиная

средним триасом и кончая эоценом. Отмеченная ситуация легко объяс

нима распространением нормально-соленых морских бассейнов на про

тяжении мезозойской и кайнозойской эр. Следует отметить, что отнесе

ние Мангышлака и Приаралья к южной группе несколько проблематично.

В своей ранней истории (триас - поздняя юра) они сходны с северными

территориями, а в поздней (поздний мел - эоцен) - с южными. Для

большинства южных районов характерно наличие триасовых и юрских

криноидных известняков. Такие образования на севере неизвестны.

Выделение Среднеазиатской провинции по фауне криноидей яв

ляется условным. Триасовые и юрские пентакриниды Памира имеют

типично средиземноморский облик, а позднемеловые и палеогеновые

комплексы Туркмении содержат смесь средиземноморских и северо

европейских форм.

5.1.1. ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

Охватывает Европейскую часть ~ СССР (Прибалтика, Подмосковье,

Поволжье, платформенная Украина) и северный Прикаспий (Урало

Эмбенский район).

В пределах провинции ископаемые пентакриниды известны, главным

образом, в поздней юре и в позднем мелу, т. е. в периоды максимального

развития мезозойских трансгрессий. Видовые комплексы" в силу окраин

ного положения морских бассейнов, характеризуются обедненностью.

Келловей-оксфордские сообщества криноидей, включающие три основ

ных экологических компонента (крупные Isocrinus, мелкие длинносте

бельчатые Margocrinus и мелкие короткостебельчатые 1socrinus? cingu
latus) , аналогичны одновозрастным сообществам Северной и Централь

ной Европы. Однако в пределах самой Восточно-Европейской провинции

наблюдается местная дифференциация. Так например, в Прибалтике.

Подмосковье и в среднем Поволжье крупные пентакриниды представ

лены видом Isocrinus desori (фации бескарбонатных песчано-глинистых

грунтов), а в Харьковской области - видом 1. amblyscalaris (фации ко

ралловых лугов) , широко распространенным в Субсредиземноморской

провинции (Крым, Кавказ). В то же время, на Украине остатки Margo
crinus неизвестны, но имеются данные о появлении близкого рода Balano-
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сппиз - типично средиземноморской группы. В волжский и берриасский

века отчетливо проявляется влияние бореальных бассейнов. В пределах

Восточно-Европейской провинции расселяется род Percevalicrinus (не

сколько видов), известный в Гренландской и Западно-Сибирской про

винциях. Туронская фауна пентакринид платформенной Украины и

маастрихтский комплекс Поволжья имеют сходство с субсредиземно

морским сообществом. Но украинский тяготеет к Крымско-Кавказскому

региону, а поволжский содержит элементы, сближающие его с Мангыш

лаком и Северной Туркменией.

Прибалтика

Район охватывает (по известным находкам пентакринид) Литовскую

ССР и Калининградскую область.

В е р х н я я юра. Остатки позднеюрских пентакринид известны из

двух местонахождений: из Калининградской области и из с. Папиле в

Литве.

В Калининградской области из нижнеоксфордских отложений ука

зан Balanocrinus sp., а из кимериджских - Pentacrinus sp. [1663]. Эти

находки не были повторены из-за сложностей в отыскании обнажений

по изменившимся географическим названиям. Можно лишь предпола

гать (очень условно!), что «Ваьапосппив sp.» - это Margocrinus penta
gonalis (Goldfuss), распространенный в Литве, а «Репласппив sp.» - это

1socrinus desori (Thurmann), известный из тех же районов.

В Литовской ССР большой известностью пользуется местонахожде

ние оксфордской фауны в окрестностях с. Папиле (в северной части рес

публики). Отсюда указаны следующие виды: Pentacrinus basaltiformis,
Р. cristagalli, Р. pentagonalis и Р. scalaris. В распоряжении автора имеется

хорошая коллекция из этого места, переданная Л. М. Ротките. Изучение

коллекции позволило сделать следующие определени~:

Isocrinus desori (Thurmann in Thurmann & Etallon) - нижний окс

форд Папиле (=Pentacrinus cristagalli [185, 285, 726, 847]; =Р. scalaris
[1037] ).

Margocrinus pentagonalis (Goldfuss) - нижний оксфорд Папиле и

Папартине (=Pentacrinus basaltiformis [234, 359]; =Р. pentagonalis [185,
285, 726, 847, 1037]).

В е р х н и й м е л. Остатки позднемеловых пентакринид известны в

туронских отложениях южной Литвы. Здесь, в окрестностях с. СКИРСНЯ

муне, в обнажениях зеленоватого глауконитового мергеля на берегу

р. Неман, отмечен «Репласппиз sp.» [670]. Находку повторить не уда

лось.

Подмосковье И Верхнее Поволжье

Район охватывает центр Европейской части СССР, т. е. Москов

скую, Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую, Рязанскую и Горьков

скую области.

В е р х н я я . юра. Остатки пентакринид известны из многих место

нахождений. Имеющиеся опубликованные данные представлеН~I в

табл. 1. В распоряжении автора имеется материал, происходящии из

двух мест. Очень хорошая коллекция различных скелетных табличек

пентакринид, отмытых из оксфордских глин с. Новоселки Рязанской

области, получена от Л. В. Гюльхаджана (ЗапСиБНИГНИ). Самому ав

тору удалось посетить Щуровские карьеры близ Коломны (1981) и за-
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in Thurmann & Etal\on) - келловей Мос
(= Pentacrinus amblyscalaris auct.; = Р.

ТаблиЦ'1

Опубликованные данные о нахождении позднеюрских пентакринид в Подмосковье

и Верхием Поволжье

Область Возраст Название вида Библиография

Московская келловей Pentacrinus аmЬ lyscalaris 86
Pentacrinus cingulatus 86
Pentacrinus oxyscalaris 86
Pentacrinus pentagonalis 86, 361, 362

оксфорд Pentacrinus cingulatus 86, 1694
Pentacrinus pentagonalis 940, 1694
Pentacrinus priscus 86

волжский Pentacrinus basaltiformis 726, 760, 1448, 1449,
1694

Pentacrinus (Millericrinus) sp. 86
Pentacrinus cf. tenellus 87

Ярославская волжский Pentacrinus cf. cristagalli 86,88,134,233

Владимирская оксфорд Pentacrinus cingulatus 1693

Рязанская хелловей Pentacrinus аmЬ lyscalaris 289
Pentacrinus cingulatus 289
Balanocrinus pentagonalis 289

оксфорд Pentacrinus pentagonalis 194

Горьковская оксфорд Pentacrinus priscus 86

брошенные карьеры Гжеля (1983) в Московской области *). В верхнекел

ловейско-нижнеоксфордских ожелезненных песках и песчаниках Гжеля

были найдены многочисленные остатки пентакринид.- Обработка кол-

о лекций из Рязанской и Московской областей и ознакомление с имеющи

мися публикациями позволили сделать следующие заключения:

Margocrinus pentagonalis (Goldfuss) - келловей-оксфорд Москов-

ской и Рязанской областей (= Pentacrinus vel Balanocrinus pentagonalis
auct.; см. табл. 1).

Isocrinus? cingulatus (Miinster in Goldfuss) ,- келловей-оксфорд Мос

ковской, Владимирской и Рязанской областей (= Pentacrinus cingulatus
auct.).

Isocrinus desori (Thurmann
ковской и Рязанской областей

oxyscalaris auct.).
Isocrinus pendulus Meyer - оксфорд Рязанской области. К этому

виду относится, вероятно, Pentacrinus priscus, ошибочно определенный

из оксфордских отложений Московской и Горьковской областей (см.

габл. 1). Вид Р. priscus Goldfuss описан из ордовика и, по мнению

Г. А. Стукалиной [310], может принадлежать роду Baltocrinus.
Percevalicirnus beaugrandi (Loriol) - волжский ярус Московской

области (= Pentacrinus (Millericrinus) sp. [86]; = Pentacrinus (1socrinus)
cf. tenellus [87]). Большинство определений «Pentacrinus basaltiformis»
(см. табл. 1), относится к виду Р. beaugrandi, но нередко [1448 и др.] под

*) За любезные консультации о нахождении и особенностях названных пунктов я благо

л.грен А. А. Эрлангеру и В. Л. Карчевекому.
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этим названием, понимались все виды пентакринид, встречающиеся в

юрских отложениях Подмосковья. Chladocrinus basaltiformis (Miller)
раннеюрская форма, распространенная в более южных районах.

Percevalicrinus inderensis Кlikushin -1юлжский ярус Ярославской

области (=Pentacrinus cf. cristagalli auct.).
Н и ж н и й м е л. Из рязанского горизонта (берриас) с. Хорошово

В Москве описан вид Pentacrinus tenellus [726J. Голотип хранится на

кафедре исторической геологии Ленинградского университета. Вид от

носится к роду Percevalicrinus.

Среднее Поволжье

Район охватывает Ульяновскую, Куйбышевскую и Саратовскую об

ласти.

В е р х н я я юра. Известные данные о распространении юрских

пентакринид названного района представлены в табл. 2. Небольшая кол

лекция фрагментов стеблей из волжских отложений с. Городище Ульянов

ской области передана автору С. Н. Алексеевым (ВНИГРИ). Выводы по

фауне юрских пентакринид Среднего Поволжья таковы:

Margocrinus pentagonalis (Goldfuss) - оксфорд Куйбышевекой об

ласти (= Pentacrinus subangularis[298J; = Р. pentagonalis [299]).
lsocrinus? cingulatus (Miinster in Goldfuss) - келловей Саратовской

области (= Pentacrinus cingulatus [289J). _
lsocrinus desori (Thurmann in Thurmann & Etallon) - келловей Сара

товской области (= Pentacrinus scalaris auct.). Вид Нispidocrinus scalaris
(Goldfuss) - раинеюрская форма, распространенная в более южных

районах.

Percevalicrinus beaugrandi (Loriol) - волжский ярус Ульяновской

J;I Куйбышевекой областей (=Pentacrinus (/socrinus) cf. tenellus [87]).
В е р х н и й м е л. Литературные данные о распространении поздне

меловых пентакринид Среднего Поволжья представлены в табл. 2. Автору

удалось осмотреть разрезы верхнемеловых отложений в с. Шиловка Улья

новской области (1975) и в окрестностях г. Саратова и г. Вольска в Са

ратовской области (1976, ·1977). Кроме нередких повсюду остатков бур-

Таблица 2

Опублнкованные данные о нахожденнн поаднеюрскнх н познемеловых пентакрнннд

в Среднем Поволжье

Область Возраст Название вида Библиография

Ульяновска я маастрихт Pentacrinus lanceolatus 61, 234, 29В, 359,
364

Pentacrinus florifer 193, 726

Куйбышевская оксфорд Pentacrinus pentagonalis 299
Pentacrinus subangularis 29В

волжский Pentacrinus cf. tenellus В7

Саратовская келловей Pentacrinus cingulatus 2В9

Pentacrinus scalaris 234, 726

маастрихт Pentacrinus cf. basaltiformis 363
Pentacrinus florifer 33-36, 2Вl, 336,

337
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гуетикринид в маастрихтском мергеле и писчем меле с. Шиловки были

найдены фрагменты стеблей Buchicrinus. Знакомство с коллекциями

Э. Эйхвальда (ЛГУ) и И. И. Лагузена (ЛГИ) и с литературным материа

лом позволило сделать следующее заключение:

Buchicrinus florifer (Eichwald) - маастрихт Ульяновской и Саратов

ской областей (= Pentacrinus cf. basaltiformis [363]; = Р. lanceolatus auct.;
= Р. florifer auct.; см. табл. 2).

Нижнее Поволжье и Урало-Эмбенскаяобласть

Район охватывает нижнее течение рек Волги, Урала и Эмбы, т. е.

Волгоградскую, Оренбургскую и Астраханскую области РСФСР, а

также Уральскую, Актюбинскую и Гурьевскую области Казахской ССР.

В е р х н я я юра. Имеющиеся литературные данные о распростра

нении позднеюрских пентакринид рассматриваемого района представ

лены в табл. 3. Автору удалось побывать в двух пунктах. В овраге Белая

Росстошь (Караджар ), на берегу оз. Индер, из оливковых глин волжского

яруса (детальное описание разреза см. [210]), было собрано несколько

тысяч фрагментов стеблей двух видов пентакринид ( 1978). Из этого же

местонахождения была получена от Е. С. Порецкой (ЛГУ) небольшая

коллекция из сборов В. П. Семенова, определявшаяся В. Ф. Пчелинце

вым [270], и свыше полутора тысяч фрагментов стеблей от С. Н. Алек

сеева (ВНИГРИ). Несколько десятков экземпляров собраны автором

из глинистых мергелей волжского яруса на возвышенности Улаган на

берегу оз. Эльтон (1977) . Келловейские находки в этом районе (см.

табл. 3) повторить не удалось. Изучение коллекций позволило сделать

следующие выводы:

«Репласппив» sp.- келловей Волгоградской области. Вид неопре-

Таблица 3

ОпуБJlикованные данные о нахождении позднеюрских и познемеяовых пентакринид

в Нижнем Поволжье и в Урало-ЭмбенскоА области

Область Возраст Названне внда Бнбл нографня

Волгоградская хелловей Pentacrinus sp. 55, 120, 128, 135,
276, 358

маастрихт Pentacrinus sp. 33, 35, 267

Оренбургская .волжский Pentacrinites cristagalli 94, :I07, 919
Pentacrinites scalaris 1275

маастрихт Pentacrinus /Lori/er 104

Уральская волжский Pentacrinus sp. 20

Гурьевекая волжский Pentacrinus amblyscalaris 59, 120, 270, 306,
330

Ретасппиз astralis 121,243, 1692
Pentacrinus аН. astralis 268
Pentacrinus cristagalli 121
Pentacrinus. аН. cristagalli 268
Pentacrinus pentagonalis 120, 270
Pentacrinus sp. 331

кампан Pentacrinus sp. 268
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лелеиной систематической принадлежности, требует переизучения по

НОВОМУ материалу.

Репеиайсппиз inderensis Кlikushin - волжский ярус Волгоград

ской, Оренбургской, Уральской и Гурьевекой областей (= Pentacrinites
scalaris [1275); =Pentacrinus astralis ацст.: =Р. amblyscalaris ацст.; =Р.

cristagalli ацсг.; = Р. pentagonalis auct.).
«Isocrinus» uralensis вр. поу.- волжский ярус Гурьевекой обл.

В ер х н и й м е л. Имеющийся опубликованный материал по поздне

меловым пентакринидам обсуждаемого района весьма беден (см. табл. 3).
У автора имеется два фрагмента стебля из маастрихта Хобдинского рай

она Актюбинской области (сборы Д. Н. Архангельского, 1947; переданы

автору Л. Г. Эндельманом, ПИН) и один фрагмент стебля из кампан

ского писчего мела побережья оз. Индер (сборы автора, 1978). Устанав

ливаются три вида:

Buchicrinus florifer (Eichwa1d) - маастрихт Оренбургской и Актю

бинской областей. Вполне возможно, что к этому виду относится «Penta
crinus sp.» из маастрихтских отложений оз. Эльтон (см. габл. 3).

«Pentacrinus» carinatus Roemer - кампан оз. Индер в Гурьевекой

области (?= Pentacrinus вр. [268)).
«Isocrinus» cf. kapamensis Кlikushin - маастрихт Хобдинского рай

она Актюбинской области.

П а л е о цен. Известны два вида:

Buchicrinus paucicirrhus (Nielsen) - даний бассейна р. Уил в Актю

бинской области (сборы А Ф. Степаненко, 1979).
«1socrinus» uilensis Klikushin - даний того же местонахождения.

".Г~·

ПЛ~Тформенная YKp~~nA',
Раион охватывает tjC(9, территорию УССР без Закарпатской и Крым

ской областей. В Донба~се известны позднеюрские пентакриниды, а в

Западной Украине - позднемедовые. Имеющиеся данные по распро

странению криноидей представлены в табл. 4.
В е р х н я я юра. В северо-западной части Донецкого бассейна, в

Таблица 4

Опубликованные данные о нахождении позднеюрских и позднемеловых пентакринид

на платформенной части Украины

Область Возраст Название вида Библиография

Харьковская келловей Репласппиз атыивсайт« 369
Репизсппив охизса'апе 114

оксфорд Репласппив astralis 242, 369
Репласппив I;ingulatus 48, 98, 242, 369.

1695, 1696
Репласппия всалапз 97, 98, 185, 726,

1696
Репласппив sp. 201, 204

кимеридж Реплисппив sp. 205

Тернопольская турон Реплисппия exilis 89, 90, 726
1зосппиз? сапполив 89,90

I kР~;i('Ская келловей Реплисппия sp. 202
-- -
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районе г. Изюма (Харьковская область) известна целая серия выходов

карбонатных и терригенно-карбонатных средне- и верхнеюрских пород,

содержащих богатую и разнообразную фауну. Найдены здесь и остатки

криноидей (см. табл. 4). в слоях кораллового известняка окрестностей

г. Изюма и с. Каменки автору удалось собрать многочисленные фраг

менты стеблей пентакринид (1986). Несколько стебельков, собранных

в этих же местах А. А. Эрлангером В 1954 г., были получены от О. С. Вя

лова. Отсутствие хорошо определимых остатков аммонитов вызывает

разночтения в определении возраста этих слоев. Они традиционно отно

сились к нижнему оксфорду (или даже к кимериджу [205]), НО В послед

нее время исследователи [114, 369] склоняются к мнению о их поздне

келловейском возрасте. Определения пентакринид Изюмского района

таковы:

Isocrinus amblyscalaris (Thurmann in Thurmann & Etallon) - келло
вей~оксфордХарьковскойобласти (= Pentacrinus amblyscalaris, Р. оху

всайхпя, Р. astralis, Р. scalaris auct.).
Isocrinus? cingulatus (Miinster in Goldfuss) - келловей-оксфорд

Харьковской области (= Pentacrinus cingulatus auct.). .
в е р х н и й м е л. Сведения о позднемеловых пенгакринидах Украи

ны весьма ограничены (см. табл. 4), что связано с их чрезвычайной ред

костью (устное сообщение В. А. Гинды). В туронском писчем меле, со

держащем кремни, в пределах Тернопольской области найдены остатки

«Репласппив» exilis Eichwald (сейчас неизвестно ни одного экземпляра,

относящегося к этому виду) и «Ретасппия» carinatus Roemer (единствен

ный членик стебля). Последнее определение [89, 90] не противоречит

морфологическим и геологическим данным.

5.1.2. С)'БСРЕДИ3ЕМНОМОРСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

Охватывает Карпаты, Крым, Кавказ, Мангышлак и Приаралье.

Существовавшие в пределах провинции мезозойские и кайнозойские

комплексы криноидей очень близки к центрально- и южно-европейским,

Среди триасовых пентакринид, которые известны только в Крыму и на

Кавказе, наряду с формами, общими со странами Европейского Среди

земноморья, имеется ряд эндемичных видов. В то же время, для раннеюр

ских сообществ эндемизм не характерен - все виды, встреченные в Суб

средиземноморской провинции, широко распространены в Южной и

Центральной Европе. Позднеюрский комплекс пентакринид содержит

некоторые виды, свойственные более северным районам Восточно-Евро

пейской провинции. Так например, во многих келловей-оксфордских

местонахождениях Крыма и Кавказа встречен 1socrinus amblyscalaris,
обнаруженный также в Харьковской области, и I.? cingulatus - извест

ный в Подмосковье и Поволжье. Правда, южные экземпляры этих видов

крупнее и имеют ярче выраженную скульптуру. Раннемеловые сообще

ства значительно богаче северных, но, по сравнению с аналогичными

(на видовом уровне) южно-европейскими комплексами, представлены

более мелкими и слабее орнаментированными формами. В триасовом и

юрском периодах, отчасти в раннемеловую эпоху, в Субсредиземномор

ской провинции нередко формирсвались криноидные известняки, сло

женвые фрагментами стеблей пентакринид (часто вместе с остатками

миллерикринид и циртокринид). Такие образования в ВОСТОЧНОсЕвропей

ской провинции неизвестны, но широко распространены в Южной Европе.

Типичные позднемеловые криноидеи (бургуетикриниды) появились в

Субсредиземноморской провинции в туроне, а первые позднемеловые
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пентакриниды (Austinocrinus) - в коньякекий век. Связано это, видимо,

С\I<JI\СИМУМОМ трансгрессии, наступавшей с юга и юго-запада. ДЛЯ этого

же времени (турон-коньяк) характерны максимальная температура и

наиболее активный гидродинамический режим морских бассейнов [168,
239] . Позднемеловые и палеогеновые комплексы субсредиземноморских

криноидей имеют много общего с северо-европейскими сообществами,

но содержат и некоторые южные виды (например: Austinocrinus ercker
ti - в маастрихте, Nielsenicrinus varians - в дании, Cainocrinus gorba
chae - в танете и т. д.), распространенные как в Северной Африке, так

и в Средней Азии. Эндемизм для позднемеловых пентакринид рассмат

риваемой провинции не характерен. Следует отметить, что мангышлак

ские и приаральские позднемеловые криноидеи более сходны с северо

европейскими, чем крымские и кавказские. Отмеченная дифференциация

углубляется в конце палеоцена и в эоцене. Немногочисленные пентакриниды,

обнаруженные в Крыму и на Кавказе, представлены южноевропейскими

видами, а на Мангышлаке, в северной Туркмении и в Приаралье преобладают

азиатские эндемики («!socrinus» karakalensis и «/.» uilensis в палеоцене,

/ sselicrinus sulcifer - в эоцене).

Область Возраст Название вида Библиография

Закарпатская келловей Balanocrinus subteres 95, 300

сенон Pentacrinus вр. 1436

Львовская баррем Pentacrinus neocomiensis 178, 1031
-

Чорновицкая титон Balanocrinus subteres 396, 397
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Margocrinus zitteli sp. nov.- титон Черновицкой области (=Ваlаnп

crinus subteres [396, 397]).
[яосппив? neocomiensis (Desor)- гетерив-баррем Львовской об

ласти (= Pentacrinus neocomiensis auct.).
«Репласппив» sp.- сенон Закарпатской области [1436]. Указание

не диагностируется.

Крым

. Район охватывает Крымскую область УССР. Ископаемые морские

лилии изучены здесь значительно лучше, чем в других районах СССР.

В Крыму известны триасовые, юрские, меловые и палеогеновые пентакри

ниды. Литературные данные представлены в табл, 6.
Т р и а с. Триасовые пентакриниды отмечены в Крыму в нескольких

местах, но эти указания не могут быть подтверждены. Так например,

олистолит «триасового» органогенного известня~а в окрестностях быв

шего с. Бешуй в верховьях р. Качи, содержащий «Репласппиз» sp. [224],
оказался, после переизучения фауны брахиопод, раннеюрским (устное

сообщение Е. А. Успенской). В окрестностях с. Лозового, южнее Симфе-

Таблица 6

Опубликоваиные данные о нахождении позднетриасовых, юрских, меловых, палеоценовых

и эоценовых пентакринид в Крыму

Возраст Название вида Библиография

верхний триас Pentacrinus sp. 49, 224, 313
!socrinus sp. 37, 133

синемюр-плинсбах Pentacrinus cf. laeuisutus 235
Pentacrinus cf. goniogenos 235
Pentacrinus cf. виьапцийтя 301
Pentacrinus sp. 2, 105, 22~
Seirocrinus sp. 106, 301, 302

бат Pentacrinus stuifensis 271

келловей-оксфорд Pentacrinus basaltiformis 424, 726
Pentacrinus laeuis 234, 359, 751
Pentacrinus modestus 185, 726
Pentacrinus pentagonalis 102, 103, 218, 225
Pentacrinus витевея 102, 103, 185, 218, 225, 726
Pentacrinus scalaris 185, 359, 726, 751
Pentacrinus sp. 103

берри ас !socrinus annulatus 370
!socrinus arzierensis 249, 370
!socrinus lissajouxi 249, 370
Balanocrinus gillieroni 28, 32, 249, 370

маастрихт Pentacrinites sp. 269, 424, 654, 706, 936, 1728

даний Pentacrinus cingulatus 231, 237

танет Репбасппив sp. 50, 203, 220

средний эоцен Pentacrinus didactylus , 329

всрхний эоцен Pentacrinus inkermanensis 72,73,328,151, 1118
Pentacrinus sp. 72, 79, 182, 282, 328, 357. 1764

-
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рополя, наличие триасовых образований доказано фаунистически .
Однако здесь встречены лишь остатки Traumatocrinus [117J. А обнару

женные В. И. Славиным . в грубозернистых кварцевых песчаниках отпе

чатки стеблевых члеников были определены мною, как раннеюрский (но

не триасовый') Seirocrinus sp. [301, 302J. Следовательно, во многих слу

чаях оказывается, что триасовый возраст местонахождений пентакринид

был определен неверно, либо упоминавшиеся «Pentracrinus» и «1socrinus»
не являются пентакринидами. Остатки настоящих триасовых пентакри

нид автору удалось обнаружить лишь в одном местонахождении: в оли

столите органогенного известняка в устье Аммонитового оврага (р. Бод

рак). Это - несколько фрагментов стеблей карнийского Laevigatocrinus
subcrenatus (Laube).

Н и ж н я я юра. Опубликованные данные о раннеюрских пентакри

нидах Крыма весьма ограничены (см. табло 6). Однако в распоряжении

автора .находится неплохой коллекционный материал, происходящий из

различных мест юго-западной и центральной части полуострова. Опре

деление коллекции позволило сделать следующие заключения:

Seirocrinus laevisutus (Pompeckj) - плинсбах: известняковый оли

столит в устье Аммонитового оврага на р. Бодрак (фрагменты стеблей;

сборы автора разных лет); известняковце олистолиты в окрестностях

Со Петропавловки на р. Салтир (фрагменты стеблей; сборы В. В. Ар

кадьева, 1982 и автора, 1982-1984) ; черные. битуминозные сланцы у

с. Изобильного в Алуштинском районе (фрагменты стеблей и крон; сборы

М. В. Поляковой, 1969; образцы переданы автору Ао И. Шалимовым;

= Pentacrinus cf. subangularis [зо1J ); темно-серые глинистые сланцы в

долине р. Марты близ с. Верхоречье (две плиты с кронами и стеблями;

сборы А. Глушанина и Н. Гороховой, 1973; образцы переданы автору

В. А. Прозоровским, ЛГУ). К S. laevisutus относятся и находки В. Му

хин.а [235J, опреде.ленныеим как Pentacrinus cf. laevisutus и Р. с]. gonio
genos.

Pentacrinus cf. fossiiis Blum~nbach - плинсбах, красные криноид

ные известняки в Петрепавловском карьере на р. Салтир (сборы ав

тора, 1984).
Chladocrinus basaltiformis (Мillег) - плинсбах, известняковые оли

столиты в окрестностях с. Петропавловки на р. Салтир (сборы Во В. Ар

кадьева, 1982 и автора, 1982-1984) о

Hispidocrinus scalaris (Goldfuss) - синемюр, известняковый олисто

лит на северном склоне Го Патиль в бассейне р. Бодрак (сборы ав

тора, 1981).
«Репласппиз» schlumbergeri Loriol - плинсбах, красные криноид

ные известняки в Петропавловском карьере на р. Салтир (сборы ав

тора, 1984).
Сред н я я юра. Isocrinus? stuifensis. (Орреl) описан из батских от

ложений «Коушинской дачи на северном склоне Яйлы» [271 J. Находку

повторить не удалось. Необходимо отметить, что значительная часть

юрских отложений на северных отрогах Главной гряды Крымских гор,

ранее причислявшихся к средней юре, ныне относится к келловею или

даже оксфорду.

В е р х н я я юра. Позднеюрские криноидеи пользуются широкой

известностью, главным образом, благодаря прекрасным местонахожде

ниям в окрестностях г. Судака. Кроме нередких циртокринид, обработан

ных Ю. А. Арендтом [28J, многочисленных миллерикирнид (до настоя

щего времени не изученных). здесь встречены различные пентакриниды

(см. табл. 6). В распоряжении автора имеются обширные собственные
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сборы из окрестностей Судака и Нового света, а также из с. Счастливое
в верховьях р. Бельбек. Кроме того, из ЦНИГР-музея получены интерес

ные коллекции Г. Ф. Вебер (1910, 1924, 1934), а из музея кафедры исто

рической геологии ЛГУ - коллекция Д. Тренина (1906) . Изучение

коллекционного материала позволило произвести следующие заклю

чения:

Balanocrinus dumortieri Lorio! - келловей-оксфорд, дорога из Су

дака на Новый Свет (сборы автора, 1984, 1988). Очень редкий вид.

Balanocrinus subteres (Miinster in Goldfuss) - келловей-оксфорд

многих мест В окрестностях Судака (сборы Г. Ф. Вебер, 1924 и автора за

разные годы) (=Pentacrinus laevis auct.; =Р. subteres auct.; см. табл. 6).
Margocrinus тапопл (Lorio!) - келловей-оксфорд многих мест в

окрестностях Судака (сборы Д. Тренина, 1906; Г. Ф. Вебер, 1924 и автора

за разные годы) (= Pentacrinus basaltiformis auct.; - Р. pentagonalis
auct.). Редкий вид.

Margocrinus modestus (Eichwa!d) - келловей-оксфорд окрестностей

Судака (сборы Г. Ф. Вебер, 1934) (=Pentacrinus modestus.auct.).
Isocrinus amblyscalaris (Thurmann in Thurmann & Etallon) - келло

вей-окефорд многих мест В окрестностях Судака (сборы Д. Тренина,

1906; Г. Ф. Вебер, 1910, 1934 и автора за разные годы) (=Pentacrinus зса-

laris ацсг.): Местами массовый вид. .
Isocrinus? cingulatus (Munster in Go!dfuss) - келловей-оксфорд окрест

ностей Судака (сборы Г. Ф. Вебер, 1934 и автора за разные годы) и окрест

ностей с. Счастливое в верховьях р. Бельбек (сборы автора, 1982, 1984).
Редкий вид.

Chariocrinus? Ьuгgи,ndiсus (Еопог) - келловей-оксфорд окрестно-

стей Судака (сборы Г. Ф. Вебер, 1910, 1924) и окрестностей с. Счастливое

в верховьях р. Бельбек (сборы автора, 1979, 1982, 1986).
Н и ж н и й м ел. Раннемеловые пентакриниды в Крыму были обна

ружены сравнительно недавно. Из разных по возрасту образований (бер

риас - баррем) было определено четыре вида (см. табл. 6). Имеющийся

коллекционный материал происходит из нескольких пунктов, хотя во

всех местонахождениях остатки криноидей немногочисленны. Опреде

ления:

Всаапосппиз gillieroni Lorio! - берриас Севастопольского района

(сборы Б. Т. Янина, 1962; образцы переданы автору Ю. А. Арендтом ) и

бассейна р. Бештерек (сборы К. Фохта, 1904; образцы переданы автору

Л. Г. Эндельманом).

Isocrinus annulatus (Roemer) - берриас Кучкинекого оврага в окрест

НОСТЯХ с. Родное (сборы автора, 1985).
Isocrinus? lissajouxi (Lorio!) - берриас: многие местонахождения

в бассейне р. Бельбек (сборы автора, 1972-1988); Кучкинекий овраг в

окрестностях с. Родное (сборы Т. Н. Богдановой и С. В. Лобачевой, 1978;
сборы· автора за разные годы); окрестности с. Дружное в бассейне р. Сал

гир (сборы Б. Т. Янина, 1986).
/socгinus? neocomiensis (Desor) -,- готерив-баррем: пос. Куйбышеве

в бассейне р. Бельбек (сборы автора, 1972); с. Высокое в бассейне р. Качи

(сборы автора, 1983, 1985); с. Верхоречье в бассейне р. Качи (сборы

В. Сенглиньша, 1977); овраг Манестер в бассейне р. Черной (сборы

Б. Т. Янина, 1.965). К настоящему. виду относятся, возможно, прежние

определения: «Isocrinus annulatus» и «1. arzierensis» (см. табл. 6).
«Isocrinus» tauricus sp. nov.- берриас Кучкинского оврага в окрест

ностях с. Родного (сборы автора, 1985, 1986, 1988); оврага Гас-Кор в

окрестностях с. Мраморное (сборы автора, 1983).
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Встреченные в альбских отложениях пентакриниды рассмотрены

ниже, при обсуждении позднемеловых видов.

В ер х н и й м е л. Опубликованные сведения о позднемеловых пен

такринидах Крыма крайне ограничены. В маастрихтских отложениях

окрестностей Бахчисарая был обнаружен «Pentacrinites зр.э, который

цитировался во многих последующих работах (см. табл. 6). Имеющийся

коллекционный материал обширен, он происходит из различных место

нахождений Горного Крыма. Перечень определений выглядит так:

Isocrinus? cenomanensis (d'Orbigny) - альб-сеноман, с. Ульяновна

в бассейне р. Бельбек (сборы автора, 1970, 1978).
Isocrinus? legeri (Repelin) - сеноман, г. Сель-Бухра в бассейне

р. Бодрак (сборы А. С. Алексеева, 1980 и Д. П. Найдина. 1983).
Austinocrinus albaticus Кlikushin '..е....- коньяк-сантон: пос. Куйбышево

в долине р. Бельбек (сборы автора, 1972, 1983); с. Ульяновка в бассейне

р. Бельбек (сборы автора, 1976); г. Чуку В бассейне р. Бельбек (сборы

автора, 1977).
Аизипосппие bicoronatus (Hagenow) - кампан г. Бурун-Кая в бас

сейне р. Бельбек (сборы автора, 1972).
Austinocrinus erckerti (Dames) - маастрихт окрестностей г. Феодо

сии (сборы Л. П. Горбач, 1973).
Austinocrinus rothpletzi 5tolley - сантон-кампан: г. Мангуп в бас

сейне р. Черной (сборы Л. П. Горбач, 1971); с. Ульяновка в бассейне

р. Бельбек (сборы автора, 1978) ; многочисленные местонахождения в

долине р. Бельбек (сборы автора, 1970, 1972); окрестностис. Высокое

в бассейне р. Качи (сборы автора, 1980, 1982); г. Белая Скала в районе

Белогорека (сборы Л. П. Горбач, 1974 и автора, 1.973).
Buchicrinus buchii (Hagenow in Roemer) - маастрихт г. Бурун-Кая

и г. Май-Тепе в бассейне р. Бельбек (сборы автора, 1970, 1972), окрест

ностей Бахчисарая (сборы Д. П. Найдина. 1974 и автора, 1973). К этому

виду относится, вероятно, «Pentacrinites sp.» [706 и др.], упоминавшийся

из маастрихта юго-западного Крыма (см. табл. 6).
Buchicrinus stelliferus (Hagenow) - маастрихт г. Бурун-Кая в бас

сейне р. Бельбек (сборы автора, 1978).
«Репласппив» carinatus Roemer - коньяк-кампан окрестностей пос.

Куйбышеве в долине р. Бельбек (сборы автора, 1972) и г. Чуку В бассейне

р. Бельбек (сборы автора, 1976).
П а л е о цен. В Крыму указывались два вида: «Pentacrinus sp.» из

датских и «Р. cingulatus» из танетских отложений (см. табл. 6). Имею

щийся коллекционный материал содержит несколько видов:

Buchicrinus paucicirrhus (Nielsen) - даний: возвышенности Айлян

ма-Кая и Бурундук-Кэя в окрестностях Мичуринска (сборы Л. П. Гор

бач, 1973 и )1. Г. Эндельмана, 1978); возвышенности Бор-Кая и Лысая

в районе Феодосии (сборы Л. П. Горбач, 1969, 1973).
Nielsenicrinus fionicus (Nie1sen) - даний: возвышенности Айлянма

Кэя и Аджиляр близ Мичуринска (сборы А. С. Алексеева, 1972; Л. П. Гор

бач, 1974; А. Н. Соловьева и Л. Г. Эндельмана, 1978); гора Ак-Кая близ

Белогорека (сборы А. Н. Соловьева, 1978).
Nielsenicrinus obsoletus (Nie1sen) - даний горы Бурундук-Кая близ

Мичуринска (сборы Л. Г. Эндельмана. 1978).
Nielsenicrinus varians Кlikushin - даний возвышенностей Айлянма

Кая, Бурундук-Кая и Аджиляр в районе Мичуринска (сборы Л. П. Гор

бач; 1973; Л. Г. Эндельмана, 1978; автора, 1973). К одному из вилов

рода Nielsenicrinus относится; вероятно, «Pentacrinus sp.», упоминав

шийся из датских отложений Крыма [231, 237] (см. табл. 6).
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Cainoerinus gorbachae Кlikushin - танет окрестностей с. Танковое

в долине р. Бельбек (сборы автора, 1974) *). К этому виду относятся

остатки, неверно определявшиеся как «Pentaerinus cin.gulatus» (см.

табл. 6).
Э о цен. Эоценовые пентакриниды Крыма пользуются известностью

(см. табл. 6), хотя встречаются реже, чем позднемеловые или палеоцено

вые.. Найдено два вида:

Isselicrinus pellegrinii (Meneghini) - верхний эоцен: с. Тополи в бас

сейне р. Альмы (сборы О. С. Вялова и автора, 1975): с. Красный Мак в

бассейне р. Бельбек (сборы автора, 1976); с. Тургеневка в бассейне р. Качи

(сборы автора, 1975). Этот вид описан П. де Лорнолем [Loriol, 1877]
как «Pentaerinus inkermanensis»· и под этим названием упоминался в рай

оне Инкермана (ныне - Белокаменск) и в бассейне р. Альмы. К 1. рейе

grinii относится, вероятно, и «Pentaerinus sp.», упоминавшийся из эоце

новых отложений Крыма (см. табл. 6).
Isselicrinus didactylus (d'Orbigny in Archiac) - средний эоцен окрест

ностей Феодосии [329].

Кавказ

Под этим названием понимается район, охватывающий предгорные

и горные части Краснодарского и Ставропольского краев, Карачаево

Черкесскую, Кабардино-Балкарскую, Северо-Осетинскую, Чечено-Ин

гушскую и Дагестанскую АССР на Северном Кавказе, а также Грузин

скую, Армянскую и Азербайджанскую ССР в Закавказье. На Кавказе

известны триасовые, юрские, меловые и палеогеновые пентакриниды,

хотя изучены они неравномерно и, в целом, совершенно недостаточно.

Литературные данные по интересующей нас группе представлены в

табл. 7-9.
Т Р и а с. Данные о триасовых пентакринидах Кавказа отсутствуют,

хотя во многих работах указано на наличие неопределимых остатков кри

ноилей. главным образом, в двух районах: в Краснодарском крае и в

Закавказье. Автору удалось, пользуясь любезной помощью А. С. Горш

кова (Южморгео), посетить в 1978 году известный разрез среднего и верх

него триаса в бассейне р. Тхач и на горе Большой Тхач (южная часть

Краснодарского края). Там был собран интересный материал, содержа

щий остатки следующих видов: в верхнем анизие - Holocrinus? dubius
(Goldfuss), в нижнем нории - Singularocrinus singularis Кlikushin, в верх

нем нории ~ Balanocrinus magnus Кlikushin и «Pentacrinus» cf. propin
quus Miinster. Предпринятая автором попытка обнаружить триасовых

криноидей в Нахичеванской АССР (1983) успехов не принесла. В то же

время, там собрано большое число остатков позднепермских морских

лилий, краткое обсуждение которых приведено в филогенетической главе.

Н и ж н я я юра. Раннеюрские пентакриниды известны, главным

образом, в Грузии. Они упоминались из отложений синемюрского и

плинсбахского ярусов многих мест республики (см. табл. 7). Однако эти

сведения плохо поддаются расшифровке, поскольку коллекционный ма

териал, имеющийся в распоряжении автора, значительно более скромен.

В 1982 году А. С. Горшков передал мне небольшую, но очень интересную,

собранную им коллекцию плинсбахскихкриноидей из с. Шроша в Грузии.

На следующий год мне удалось существенно пополнить эту коллекцию

собственными сборами в названном местонахождении. Несколько фра г-

*) Сведениями о местонахождении я обязан Л. П. Горбач.
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Краснодарскuго края

Тufiлuца 7

Опубликованные данные о нахождении юрских пентакринид на Кавказе

- _..._-
Край, республика Возраст Название вида Библиография

Краснодарский оксфорд Pentacrinus cingulatus 273,1304,1410
Pentacrinus pentagonalis 273, 1304
Pentacrinus sp. 273, 1261

Северная Осетия оксфорд Pentacrinus cingulatus 768
Рептаппив subteres 726

Грузия синемюр Pentacrinus basaltiformis 4
Pentacrinus scalaris 767
Репласппив subteres 767
Реплисппив tuberculatus 315

плинсбах Pentacrinus basaltifo~mis 144, 187, 211, 245,
246, 314, 768, 1261

Pentacrinus goniogenos 125, 244, 245
Pentacrinus cf. goniogenos 4, 126, 1279
Pentacrinus laeuisutus 125,126, 144,244-

246, 338, 390
Pentacrinus cf. laeuisutus 4, 1279
Pentacrinus cf ,scalaris 245
Pentacrinus subangularis 125, 126, 245, 516
Pentacrinus sp. 84

байос Pentacrinus cf. basaltiformis 768, 1303
Pentacrinus merzbacheri 390
Pentacrinus cf. scalaris 768, 1303

оксфорд Pentacrinus cingulatus 196
Pentacrinus scalaris 196

титон Pentacrinus cf. ambIyscalaris 179
Pentacrinus cf. cristagalli 179

Армения плинсбах Pentacrinus basaltiformis 259

окефорд Pentacrinus astralis 10-12,180,259
Pentacrinus cingulatus 5, 10, 11
Репюсппив pentagonalis 257

Азербайджан аален Pentacrinus jurensis 3

бат Pentacrinus sp. 9

келловей Pentacrinus ambIyscalaris 1
Pentacrinus cf. ambIyscalaris 85, 260
Pentacrinus cf. pentagonalis 85, 260

окефорд Pentacrinus astralis 258, 260
Pentacrinus cf. astralis 196

кимеридж Pentacrinus cf. astralis 1303
Pentacrinus cingulatus 1303

ментов стеблей из Шроши получены от О. С. Вялова (сборы 1954).
Обширная коллекция из разных мест бассейна р. Дзирула поступила от

Е. Л. Прозоровской (1986). Список раннеюрских пентакринид Кавказа

может быть представлен следующим образом:

Seirocrinus laevisutus (Pompeskj) - плинебах
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(бассейн р. Псебай; сборы автора, 1978) и многих местонахождений в

Грузии (сборы О. С. Вялова, 1954; А. С. Горшкова, 1982; Е. Л. Прозо

ровской, 1986 и автора, 1983) (= Pentacrinus laevisutus, Р. cf. laevisutus,
Р. goniogenos, Р. cf. goniogenos, Р. subangularis auct., см. габл. 7).

Chladocrinus basaltiforтis (Mi11er) - плинебах Грузии (сборы

А.. С. Горшкова, 1982 и автора, 1983) и Армении (=Pentacrinus basalti
forтis auct.). Вид встречен в красных криноидных известняках с. Шроша

и других мест в бассейне р. Дзирула. Э. Фурнье [Fournier, 1896Ь] пола

гал возраст этих пород байосским, поэтому приведеиные им определения

(Pentacrinus cf. Ьаsаltifогтisи Р. cf. scalaris) относятся к плинсбахскому

Ch. basaltiforтis. Наличие этого вида в синемюрских отложениях [4] ка

жется маловероятным. .'"
Chladocrinus tuberculatus (Mi11er) - синемюр Грузии (=Pentacrinu~li'

tuberculatus auct.).
Hispidocrinus scalaris (Go1dfuss) - синемюр Краснодарского края

(пос. Никель; сборы Т. С. Манчева, 1979) и Грузии (=Pentacrinus scala
ris auct.). Определение «Pentacrinus се scalaris» из плинсбаха Шроши

[245] неточно, а указание на нахождение Р. scalaris в оксфорде [196]
ошибочно.

Terocrinus subsulcatus (Munster in Go1dfuss) - тоар Кабардино-Бал

карской АССР (пос. Былым в бассейне р. Баксан; сборы Т. С. Манчева,

1980), Грузии (сборы Е. Л. Прозоровской, 1986). К роду Terocrinus долж

ны быть отнесены остатки «Balanocrinus subteres», ошибочно определяв

шиеся в синемюре Грузии [767J.
«Pentacrinus» schluтbergeri Lorio1- плинсбах Грузии (с. Шроша;

сборы автора, 1983).
С р е Д н я я юра. Среднеюрские пенгакриниды известны значи-

тельно хуже раннеюрских. Можно назвать лишь четыре вида:

Chariocrinus sp. ind.- аален Грузии (бассейн р. Дзирула; сборы

Е. Л. Прозоровской, 1986).
Chladocrinus jurensis (Quenstedt) - аален 'Азербайджана (--:- Penta

crinus jurensis auct.).
Chladocrinus? тieryensis (Lorio1) - тоар-аален Кабардино-Балкар

ской АССР(пос. Былым в бассейне р. Баксан; сборы Т. С. Манчева и

автора, 1980).
Margocrinus тerzbacheri (Аmmоп) - средняя юра (без более точного

стратиграфического положения) Грузии (= Pentacrinus тerzbacheri

auct.) .
В е р х н я я юра. На Кавказе известны следующие позднеюрские

формы: _
Isocrinus aтblyscalaris (Thurmann in Thurmann & Etallon) - келло

вей Азербайджана (=Pentacrinus aтblyscalaris ацст.).

Isocrinus astralis (Quenstedt) - оксфорд? Грузии, Армении и Азер

байджана (= Pentacrinus astralis, Р. cf. astralis auct.). Кимериджский

возраст вида [1303] кажется определенным неточно. К 1. astralis отно

сится, возможно, «Репласппиз scalaris», указанный из оксфордских от

ложений Грузии [196].
. Isocrinus? cingulatus (Munster [п Go1dfuss) - оксфорд Краснодар

ского края, Северной Осетии, Грузии, Армении и Азербайджана (=Реn

tacrinus cingulatus auct.). Кимерицжский возраст вида [1303} кажется

определенным неточно.

Balanocrinus subteres (Munster in Go1dfuss) - оксфорд Северной

Осетии (= Pentacrinus subteres auct.).
Margocrinus cf. pentagonalis (Go1dfuss) - келловей-оксфорд Красно-

157

http://jurassic.ru/



Опубликованные данные о нахождении раннемеловых пентакринид на Кавказе

Республика Возраст Назваиие вида Библиография

Северная Осетия баррем Реплисппив sp. 276

Дагестан готерив Pentacrinus neocomiensis 196, 375
Реплисппия аН. carinatus 137, 399

Грузия готерив Реплисппив carinatus 107

Армения неоком Репласппив nodulosus 1303

апт Pentacrinus nodulosus 1305

Азербайджан валанжин- Репласппив neocomiensis 17, 333, 334
баррем Реплисппив sp. 19,222,333,334

апт Pentacrinus sp. 276

альб Pentacrinus sp. 333

дарского края, Армении и Азербайджана (= Pentacrinus pentagonalis,
Р. cf. pentagonalis auct.). Типичные формы М. pentagonalis распростра

нены в Литве и Подмосковье, а в Субсредиземноморской провинции из

вестны виды, близкие к М. pentagonalis, но отличающиеся от него боль

шими размерами и развитием скульптуры. Поэтому определение, за не

имением каменного материала, приведено в открытой номенклатуре.

Margocrinus zitteli эр. nov.- титон Дагестана (сборы Т. Москаленко,

1958) .
Из титона Рачинского района приведены две формы: «Pentacrinus

cf. amblyscalaris» и «Р. cf. cristagalli» [179]. Что представляет собой эта

находка, сказать невозможно.

Н и ж н и й м ел. Раннемеловые криноидеи распространены на Кав

казе значительно меньше, чем юрские. Они известны почти только в Азер

байджане и Дагестане (табл. 8). Имеющийся материал представлен кол

лекцией фрагментов стеблей пентакринид из готеривских отложений

пос. Гуниб и с. Салта в Дагестанской АССР, а также несколькими фраг

ментами стеблей из баррема Армении. Определения таковы:

Isocrinus cf. annulatus (Roemer) - баррем Армении (Кафанский

район, с. Арцваник; сборы И. А. Левина, 1983).
Isocrinus? mallevalensis (Loriol) - готерив Дагестана (пос. Гуниб и

с. Салта; сборы автора, 1981). К этому виду относятся остатки, опреде

лявшиеся из готеривских органогенных известняков Гуниба, как «Реn

tacrinus neocomiensis» или «Р. aff. carinatus» и возможно - «Р. пеосо

miensis» из валанжин-барремских обрадований Дибрара (см. табл. 8).
Определения «Pentacrinus nodulosus» и «Р. carinatus» ошибочны (первый

вид - сантонекий, второй - коньяк-кампанский}, но уточнить эти ука

зания, за неимением каменного материала, невозможно. Это же касается

«Pentacrinus 51\-» из валанжина-альба различных мест Кавказа.

В е р х н и й м ел. Позднемеловые криноидеи очень широко известны

в отложениях кампанского и маастрихтского ярусов различных районов

Кавказа (табл.9). Однако приводившиеся определения часто страдают

неточностями. К счастью, возможность пересмотра прежних определе

нии существует, поскольку в распоряжении автора имеется пролстави-
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Тибяииа 9

Опублнкованные данные о нахожденнн поэднемеловых пентакрнннд на Кавказе

-

Край, республика Возраст Название вида Библиография

Краснодарский кампан Auslinocrinus erckerli 75, 111

маастрихт Auslinocrinus erckerli 227--230,266,1602
Аивйпосппив cf. erckerli 57, 274
Auslinocrinus meyni 266
Auslinocrinus radiatus 111, 227, 266

Ставропольский маастрихт Auslinocrinus erckerli 278
Auslinocrinus radiatus 278

Карачаево-Уеркесская маастрихт Auslinocrinus erckerti 16
Austinocrinus radiatus 16

Кабардино·Балкарская кампан Austinocrinus sp. 274, 278

маастрихт Auslinocrinus erckerli 229

Дагестан кампан Austinocrinus erckerti 280

маастрихт Austinocrinus erckerti 137, 229, 399
Аивйпосппив meyni 229
Austinocrinus radiatus 137, 229, 399
Pentacrinus bronni 375
Pentacrinus sp. 375

Грузия маастрихт Austinocrinus erckerti 80-83
Austinocrinus meyni 82,83
Pentacrinus bronni 107, 142, 196, 212,

296,307,353,768

Армения кампан Austinocrinus erckerti 13,25, 115
Austinocrinus solignaci 13, 115

сенон Pentacrinus buchii 142, 344
Pentacrinus nodulosus 142, 256, 344

маастрихт Austinocrinus sp. 115

Азербайждан сеноман Репласппиз cf. lanceolatus 1602

коньяк-сантон Pentacrinus cf. lanceolatus 56,221

кампан Austinocrinus bicoronatus 206
Austinocrinus erckerti 279
Austinocrinus radiatus 206
Austinocrinus rothpletzi 206
Austinocrinus sp. 18
Реплисппия bicoronatus 18
Pentacrinus buchii 15, 17
Репласппиз cf. zeltbergensis 15, 17

маастрихт Austinocrinus erckerti 17,124,206,356
Pentacrinus sp. 14,222

Нахичеваиская кампан Austinocrinus erckerti 256
Austinocrinus sp. 332

маастрихт Auslinocrinus erckerti 7, 277. 279. 399.
514, 515, 1:Ю!)

159

http://jurassic.ru/



тельный материал. Сборы позднемеловых пентакринид на Северном

Кавказе производились в различные годы автором, а из Закавказья ин

тересные коллекции были получены от О. Б. Алиева, О. С. Вялова и

О. Г. Меликова. Изучение коллекционного материала позволило сделать

следующие заключения:

Аustinocrinus bicoronatus (Hagenow) (= Pentacrinus bicoronatus
auct.) - верхний кампан Азербайджана. Я не знаком с остатками этого

вида, происходящими с Кавказа, но его нахождение там (см. табл. 9)
вполне возможно.

Austinocrinus erckerti (Dames) (= Austinocrinus radiatus auct.)
нижний маастрихт: р. Тегень (сборы Е. Е. Павловой, 1956); Ессентуки

на р. Подкумок (сборы О. С. Вялова, 1958 и автора, 1976); окрестности

Степанакерта в Нагорио-Карабахской АО (сборы О. Г. Меликова, 1977);
Кермечетаг в Нахичеванской АССР (сборы О. Б. Алиева, 1982); с. Дже

гута на р. Кубань (сборы автора, 1973); с. Заюково на р. Баксан (сборы

автора, 1980); пос. Маджалис в Дагестане (сборы автора, 1976); а также

многочисленные другие местонахождения на Северном Кавказе и в За

кавказье (см. табл. 9). А. erckerti нередко упоминался из кампанских

отложений. В этой связи необходимо уточнить стратиграфические рамки

некоторых видов рода Austinocrinus. В верхнем сантоне. в нижнем и в

основании верхнего кампана распространен А. rothpletzi, в верхнем кам

пане - А. bicoronatus и в нижнем маастрихте - А. erckerti. Все три вида

похожи друг на друга, поэтому указания на кампанских «А. erckerti»
подразумевают, вероятно, А. rothpletzi, а указания на маастрихтских

«А. mеуnё» (А. mеуnё - синоним А. rothpletzi) относятся к А. erckerti.
В справедливости подобных переопределений убеждает и знакомство

с коллекцией В. П. Ренгартена (1949, 1950) из кампана Азербайджана,

где этикетка «Austinocrinus cf. erckerti» относится к типичному А. roth
pletzi. Вид А. solignaci (см. табл. 9) является синонимом А. erckerti.
Можно предполагать, что «Pentacrinus cf. zeltbergensis», упоминавшийся

из кампанских отложений Азербайджана, относится к одному из видов

Austinocrinus, поскольку строение стеблей сеноманского «Pentacrinus»
zeltbergensis очень похоже на строение проксимальной части стебля Aus
tinocrinus.

Austinocrinus rothpletzi Stolley - верхний сантон-нижний кампан:

Пиргёз, Малла-Джалал и Бабадаг в Азербайджане (сборы В. П. Ренгар

тена, 1949, 1950; образцы переданы автору О. С. Вяловым); Ессентуки

на р. Подкумок (сборы автора, 1976); Нальчик на р. Белой (сборы автора,

1976). .
Buchicrinus buchii (Hagenow in Roemer) (= Pentacrinus Ьгоnnё, Р.

Ьисп! auct.) - нижний маастрихт: Шапсухо в Краснодарском крае (сборы

Л. В. Захаровой, 1953); Джегута на. р. Кубань (сборы автора, 1973) ;
с. Заюково на р. Баксан (сборы автора, 1980); пос. Маджалис в Дагестане

(сборы автора, 1976); а также многие другие местонахождения на Север

ном Кавказе и в Закавказье (см. табл. 9). Вид обычно встречается вместе

с Austinocrinus erckerti. .
Заслуживают упоминания еще две находки.

В системе Дибрара (Азербайджан), близ с. Ангелян, к.И. Богдано
вич [56] встретил остатки криноидей, которые он определил как «Penta
crinus cf. lanceolatus», считая наиболее вероятным возрастом пентакри

нусов ранний сенон (эмшер). Коллекция К. И. Богдановича, хранящаяся

в ЦНИГР-музее в Ленинграде (колл. N!! 1342), содержит несколько ча

шечек Phyllocrinus, два членика стебля Millericrinus и несколько фраг

ментов стеблей различных пентакринид раннемелового облика. Это дает
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основание полагать (если все крииоидеи собраны из одного слоя), что

мсстонахождение у с. Ангелян является нижнемеловым (не выше сеllО

мана}. Сборы К. И. Богдановича еще ожидают изучения, которое l"1 анст

возможным после установления их стратиграфического положения: 110

одним данным - сеном ан [16021, по другим - коньяк-сантон [2211.
Вид же «Pentacrinus» lanceolatus маастрихтский.

Еще одна интересная находка происходит из Азнаберга в Армении.

Здесь, в крепких известняках, залегающих на песчаниках и содержащих

большое число различных окаменелостей, были встречены остатки кри

ноидей, определенные первоначально как «Pentacrinus buchii» и «Р. по

dulosus» [344]. Возраст находок считался туронским, хотя список видов,

приведенных в доказательство этому утверждению, содержит смесь

ранне- и позднемеловых форм [2561. Н. И. Каракаш [142] считал назван

ное местонахождение сенонским, Ф. Освальд - неокомским [1303] или

аптским [1305] (см. табл. 8). Не имея материала из Азнаберта, трудно

говорить о возрасте приводимой оттуда фауны, можно отметить лишь,

что вид Buchicrinus buchii - маастрихтский, а Nil'~/senicrinus nodulosus
сантонекий.

П а л е о г е н. Опубликованные данные о палеогеновых пентакрини

дах Кавказа крайне скудны. «Pentacrinus sp.» отмечен в датских отложе

ниях Сухумского района [353], а также в бассейне р. Хеу на Северном

Кавказе [16, 2291. Имеющийся коллекционный материал более предста

вителен. Его изучение позволило сделать следующие определения:

Buchicrinus paucicirrhus (Nielsen) - даний: бассейн р. Хеу на Север

ном Кавказе (сборы Н. Г. Музылева, 1983); Черкесск на р. Кубань (сборы

Л. П. Горбач, 1975); с. Советское на р. Аргун (сборы автора, 1976); Су

рами в Грузии (сборы О. С. Вялова, 1958). К этому виду относятся, воз

можно, остатки «Pentacrinus sp.», упомянутые выше.

Buchicrinus paucicirrhus crassus (Nielsen) - верхний даний Сухум

ского района в Грузии (сборы Е. С. Порецкой, 1948, 1951 и О. С. Вялова,

1951).
Isselicrinus diaboli (Вауап) - верхний эоцен: с. Веди (сборы М. В. Яр

цевой, 1955) и с. Советашен (сборы Л. П. Горбач, 1975) в Армении; район

Минеральных Вод в Ставропольском крае (сборы С. Г. Миронюка, 1981,
1982).

Isselicrinus didactylus (d'Orbigny in Archiac) - средний эоцен района

Минеральных Вод в Ставропольском крае (сборы С. Г. Миронюка, 1981).

Мангышлак и Приаралье

Район охватывает Мангышлакскую область Казахской ССР и Кара

калпакскую АССР Узбекистана. Отсюда известны только меловые и

палеогеновые пентакриниды (табл. 10). Обширный коллекционный ма

териал происходит из многих мест Мангышлака. Он был передан автору

Д. П. Найдиным. Л. Г. Эндельманом, О. С. Вяловым И другими' геоло

гами ".
Н и ж н и й м е л. Остатки раннемеловых пентакринид на территории

рассматриваемого района почти неизвестны. Можно отметить лишь на

ходку «Pentacrinus sp.» из альбских отложений Султануиздага [74] и

единственный членик стебля Isocrinus sp. ind., найденный автором (1973)

*' Мне удалось собрать кривоидей на Мангышлаке в 1973 году, за что я искренне призип
П','I<'II Н В. Грибкону (ВНИГРИ), Т. Н. Богдановой и С. В. Jlобачсвой (ВСЕГЕИ).

11 1', г Кликушин Iti1
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Таблица 10

Опубликованные данные о нахождении меловых и палеогеновых пентакринид

, на Мангышлаке и в Приаралье

Облветь, р,спублика Возраст Название вида Библиографии

Каракалпакская альб Pentacr/nus sp. 74

Мангышлакская квмпан Austlnocr/nus rad/atus 360
Aust/nocrlnus rothpletzl 238
Pentacrlnus сУ. lanceolatus 24, 293

маастрихт Рвтасппи« buch/l 110
Buchicrlnus buch/l 238

даниА Nlelsen/crlnus flon/cus 42
N/elsenlcr/nus obsoletи! 42
Nlelsenlcrlnus tJarlans 42, 238
Pentacrlnus sp. 24

верхний эоцен Pentacrlnus sulc/fer 24, 293, 727
Рвтасппи« sp. 199,261,262,371

8 валанжинских отложениях близ колодцев Кугусем на Мангышлаке.

В этой связи представляет большой интерес устное сообщение Г. к. Ка

банова. В рыхлых песчаниках кровли валанжина, в районе Кугусема,

ему удалось обнаружить в 1966 году местонахождение многочисленных

полных экземпляров пентакринид. Этот материал, с которым автор не

знаком, хранится в Палеонтологическом музее 8 Москве и еще не обра

ботан.

В е р х н и l' м е л. Позднемеловой комплекс пентакринид значитель

но богаче:

Austlnocrlnus rothpletzi Sto11ey (=А. radlatus auct.) - кампан Ман

гышлака: Аксай (сборы Л. Г. Эндельмана, 1981); Аксыртау (сборы

д. П. Найдина, 1980 и автора, 1973); Емдыкурган (сборы д. П. Найдина.

1983); Кандыбас (сборы д. П. Найдина. 1983); Капам (сборы автора,

1973);; Суллукапы (сборы Л. Г. Эндельмана, 1970); Тею-Су (сборы ав

тора, 1973); Шахбогота (сборы Д. П. Найдина. 1980).
Buchicrlnus buchil (Hagenow in Roeme~) (=Pentacrlnus buchil auct.)

маастрихт: Капам (сборы автора, 1973); Кошак (сборы Д. П. Найдина.

1985); Кывылсай (сборы д. П. Найдина. 1980, 1981, 1983 и Л. Г. Эндель

мана, 1981).
Buchicrinus stelllferus (Hagenow) - маастрихт: Кошак (сборы

Д. П. Найдина. 1985); Кывылсай (сборы Д. П. Найдина. 1983).
«Волапосппия» пипише Va1ette - турон Тею-Су (сборы автора,

1973) .
«Гвосппив» kapaтensis Кlikushin - маастрихт: Капам (сборы автора,

1973); Суллукапы (сборы Л. Г. Эндельмана, 1970); Тею-Су (сборы ав-

тора, 1973). .
«Рвпласппив» carlnatus Roemer - сантон Мангышлака: Емдыкурган

(сборы д. П. Найдина. 1983); Кугусем (сборы автора, 1973); Шахбогота

(сборы д. П. Найдина, 1980); кампан южного Приаралья (скв. 10с; сборы

Т. А. Фаворской, 1981). .
Nielsenicrinus agassizil (Hagenow) - маастрихт южного Приаралья

(скв. 21с/83; сборы Т. А. Фаворской, 1983).

162

http://jurassic.ru/



Палеоцен

Buchicrinus endelтani Klikushin - танет Мангышлака: Аксыртау

(сборы Л. Г. Эндельмана, 1981 и Д. П. Найдина. 1986); Вайсарлы (сборы

А. Н. Соловьева, 1970); Керт (сборы А. Н. Соловьева, 1969); Коуртакапы

(сборы Л. Г. Эндельмана, 1968 и Д. П. Найдина. 1988); Кума-Коин (сборы

Н. Ф. Кузнецовой, 1950); Санды (сборы Л. Г. Эндельмана, 1968); Туру

хай-Сай (сборы Л. Г. Эндельмвна, 1981); Усак (сборы О. С. Вялова, 1960
и В. И. Яркина, 1962).

Buchicrinus paucicirrhus (Nielsen) - даний Мангышлака: Багда

(сборы Л. Д. Висковой, 1969 и Л. Г. Эндельмана, 1969); Байсарлы (сборы

Л. Г. Эндельмана, 1970); Камысты (сборы Л. Г. Эндельмана, 1981); Ка

пам (сборы Л. Г. Эндельмана, 1981 и автора, 1973); Коуртакапы (сборы

Д. П. Найдина. 1988); Кыаылсай (сборы Д. П. Найдина. 1982, 1988); Усак

(сборы Л. Г. Эндельмана, 1970, 1981 и Д. П. Найдина. 1985); Чат (сборы

д. П. Найдина. 1988); даний южного Приаралья (скв. 36; сборы П. Н. Аб

росимова, 1984).
Buchicrinus paucicirrhus стявив (Nielsen) - верхний даний Мангыш

лака: Кызылсай (сборы Д. П. Найдина. 1982); Усак (сборы Д. П. Най

дина, 1985).
Cainocrinus gorbachae Кlikushin - танет Мангышлака: Аксыртау

(сборы д. П. Найдина. 1986); Вайсврлы, Бурлю, Кендерли (сборы

Л. Г. Эндельмана и А. Н. Соловьева, 1970); Кума-Коин (сборы Н. Ф. Куз

нецовой, 1950).
Denticrinus dentifer Кlikushin - даний-монс Мангышлака: Аксыртау

(сборы д. П. Найдина, 1986); Капам, Усак (сборы Л. Г. Эндельмана,

1981) .
Denticrinus gocevi (Sieverts-Doreck) двний Мангышлака: Чаг (сборы

Д. П. Найдина. 1988).
Nielsenicrinus fionicus (Nielsen) - даний Мангышлака: Аксыртау

(сборы д. П. Найдина. 1986); Бурлю (сборы Л. Г. Эндельмана, 1968,
1970); Капам (сборы Л. Г. Эндельмана, 1981 и автора, 1973); Кендерли,

Суллукапы (сборы Л. Г. Эндельмана, 1970); Коуртакапы, Чат (сборы

д. П. Найдина. 1988); Кыэылсай (сборы д. П. Найдина. 1983); Усак,

Шахбагета (сборы Л. Г. Эндельмана, 1981).
Nielsenicrinus obsoletus (Nielsen, 1913) - даний-монс Мангышлака:

Бурлю, Байсарлы, Кендерли (сборы Д. Г. Эндельмана, 1970); Унгозя,

Усак, Шахбатата (сборы Л. Г. Эндельмана, 1967, 1981). Несколько фраг
ментов стеблей этого вида из датских отложений Мангышлака были эти

кетированы О. С. Вяловым (сборы 1951), как «Pentacrinus desertoruт

sp. поу.э

Nielsenicrinus varians Кlikushin - даний Мангышлака: Аксыртау

(сборы Г. С. Пантелеева, 1967 и Д. П. Найдина. 1986); Багда (сборы

Л. д. Висковой, 1969); Вайсарлы (сборы Л. Г. Эндельмана, 1970); Капам

(сборы Красильниковой, 1975; Л. Г. Эндельмана, 1981 и автора, 1973);
Коуртакапы (сборы д. П. Найдина, 1988); Усак (сборы Л. Г. Эндельмана,
1970, 1981 и д. П. Найдина. 1985); Шахбагета (сборы д. П. Найдина.

1980 и Л. Г. Эндельмана, 1981).
«[восппиз» karakalensis Кlikushin - даний Мангышлака: Усак (сборы

д. П. Найдина. 1985). .
«Рвпласппиеь divergens Nielsen - даний Западного чинка Устюрта

(сборы Л. А. Висковой, 1969).
Эоцен. В эоценовых отложениях известен только один вид:

lsselicrinus sulcifer (Eichwald) - верхний эоцен многих мест на Ман

гышлаке: Бурлю (сборы Н. К. Овечкина, 1960 и О. С. Вялова, 1960);
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Гви мр а, Унгозя (сборы Н. К. Быковой, 1965); Моната (сборы О. В. Амит

рова. I~)()Б); Сарыгаш (сборы автора. 1973); Суллукапы (сборы О. С. ВН

JI(JI\,I. 1951 11 Н. К. Быковой. 1965); Тарла (сборы Р. Л. Мерклина. 1963);
Усак (сборы О. С. Вялова, 1960 и Д. П. Найдина. 1985); Чакырган-Капы

(сборы Л, Г, Энлельмана, 1981), Указания на меловой возраст вида оши

бочны.

5.1.3. СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

Охватывает Туркмению и Таджикистан, а также южные районы

Узбекской и Казахской ССР.

Как было отмечено, провинция выделяется несколько условно.

Объясняется это тем обстоятельством, что на указанной территории, где

обнаружены триасовые, юрские, меловые и палеогеновые криноидеи,

до сих пор неизвестно ни одно их представительное сообщество, которое

можно было бы назвать типично среднеазиатским. В то же время, соче

тание различных видов, общих с соседними провинциями, дает спектр,

свойственный Средней Азии. Юрские пентакриниды Памира аналогичны

южноевропейским. Позднемеловой и палеоценовый комплексы Туркме

нии смешанные. Наряду с видами широкого географического распро

странения (род Buchicrinus) , встречаются формы, типичные для Север

ной (Austinocrinus rothpletzi) или Южной Европы (А. erckerti). Немало

эндемичных, но редко встречающихся форм. Эоценовые пентакриниды

Средней Азии - а известно всего два вида - являются закаспийскими

эндемиками.

Средняя Азия

Под указанным названием пони мается район. охватывающий Турк

менскую ССР, южную часть Узбекской ССР. а также Чимкентскую и

Джамбульскую области Казахской ССР. Из Средней Азии известны

позднеюрские, меловые и палеогеновые пентакриниды. Имеющиеся ли

тературные данные сведены в табл. 11. Коллекционный материал более

представителен. он содержит почти два десятка видов.

В е р х н я я юра. Остатки криноидей отмечались в верхнеюрских

отложениях Туар-Кыра, Центрального Колет-Лага, Западного Узбеки

стана и Гиссарского хребта. Однако пентакриниды известны не были.

В недавнее время в руки автора попала небольшая коллекция, собран

ная И. Ю.· Бугровой (1987) в Туркмении. Кроме различных миллерикри

нид, эти сборы, происходящие из нижнего оксфорда ущелья Ташлыдере

на Большом Валхане. содержат фрагменты стеблей Гзосппив amblysca
laris (Тhuгmапп iп Тhuгmапп & Етайоп}, Гзосппиз] ех gr. cingulatus (мап

ster iп Go1dfuss) и Balanocrinus subteres (Мuпstег in Goldfuss).
Н и ж н и й м е л. В готерив-барремских органогенных известняках

у подножья горы Душак, близ Геок-Тепе в Туркмении, автору удалось

обнаружить в 1984 г. мелкие и плохой сохранности членики стеблей

fsocrinus? ех gr. neocomiensis (Desor) *).

В е р х н и й м ел. Позднемеловые пентакриниды Средней Азии зна

чительно богаче:

Austinocrinus rotllpletzi Stolley - кампан Малого Балхана (сборы

автора, 1972, 1973), окрестностей пос. Кара-Кала на Западном Копет-

*) Местонахождение осматривалось во время поезлки н Туркмению в сосгаво '1'\11111,1

IJ А, [1розоровского (Jl Г У) ,
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Таблица 11

Опубликованные данные о нахождении позднемеловых и палеоценовых пентакринид

в Туркмеиии и Южном Узбекистане

Республика Возраст Название вида Библиография

Туркмения кампан Austinocrinus Brckerti 39-41, 140
Austinocrinus rothpletzi 42,413
Austinocrinus turkmenicus 413
1sselicrinus atabekjani 413
Balanocrinus ех gr. bronni 39,41
Pentacrinus ех gr. lanceolatus 39,41

маастрихт Pentacrinus erckerti 23, 58, 671
Balanocrinus erckerti 283
Austinocrinus komaroffi 658, 1122
Austinocrinus erckerti 39,41,42.316,413,

1123
Austinocrinus komarovi 39, 41, 316
Austinocrinus sp. 38, 41, 139
1sselicrinus buchii 42
Pentacrinus bronni 39,316

даний Pentacrinus sp. 41, 138,231

Узбекистан кампан? Pentacrinus sp. 219

маастрихт Nielsenicrinus cf. rosenkrantzi 53, 327

даге (сборы автора, 1980, 1981) и плато Капланкыр в Северной Туркме

нии (сборы В. П. Калугина, 1985). Синонимом этого вида является А.

turkmenicus Кlikushin, упоминавшийся в кампанских отложениях Турк

мении (см. табл. 11).
Austinocrinus erckerti (Dames) - маастрихт Актулатая в Северной

Туркмении (сборы Д. П. Найдина. 1988), Малого Балхана (сборы автора,

1972), хр. Кюрендаг близ пос. Казанджик (сборы автора, 1973) и окрест

ностей пос. Терсахан в долине р. Сумбар (типовое местонахождение

вида; сборы автора, 1981). Вид упоминался под родовыми названиями

«Pentacrinus» или «Вайхпосппив», а его синонимами являются А. koma
roffi и А. komarovi (см. табл. 11). К А. erckerti относится, вероятно, и

Austinocrinus sp., упоминавшийся из маастрихта Западного Копетдага.

Buchicrinus buchii (Hagenow in Roemer) - маастрихт Малого Бал

хана (сборы М. П. Сукачевой, 1956 и автора, 1972), хр. Кюрендаг близ

пос. Казанджик (сборы автора, 1973), окрестности пос. Кара-Кала на

Западном Копетдаге (сборы автора, 1980, 1981) и пос. Терсахан в долине

р. Сумбар (сборы автора, 1981). Вид упоминался как «1sselicrinus buchii»
или «Pentacrinus bronni» (см. табл, 11).

Buchicrinus stelliferus (Hagenow) - маастрихт окрестностей пос.

Кара-Кала на Западном Копетдаге (сборы автора, 1981) и пос. Терсахан

в долине р. Сумбар (сборы автора, 1981).
Praeisselicrinus atabekjani (Кlikushin) - кампан Малого Балхана

(сборы автора, 1972). Вид упоминался под родовым названием Isselicri
nus (см. табл. 11). Вероятным его синонимом является «Pentacrinus ех

gr. lanceolatus», отмеченный в кампанских отложениях того же местона

хождения. Исключительно богатая коллекция стеблевых фрагментов Р. ata
bekjani, «Isocrinus» balchanicus и Austinocrinus rothpletzi, собранная на Малом

Балхане в 1989 году, была передана мне Д. Л. Суминым И В. А. Елисеевым.

Материал обрабатывается.
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Doreckicrinus indentatus КIikushin - кампан Туаркыра (сборы

М. В. Титовой, 1961).
Nielsenicrinus pluricirrhus КIikushin - маастрихт района Шейхарык

на Питнякских поднятиях в бассейне среднего течения р. Аму-Дарьи

(сборы Т. А. Фаворской, 1975). Фрагменты стеблей этого вида были

определены автором первоначально как «N. cf. rosenkrantzi» и под этим

названием упоминались в литературе (см. табл, 11).
«Balanocrinus»· minutus Va1ette - коньяк-сантон Малого Балхана

(сборы автора, 1972).
«!socrinus» balchanicus КIikushin - кампан Малого Балхана (сборы

автора, 1972).
«Твосппие» sp. ind.- маастрихт района Балякарык в центральных

Кызылкумах и района Султансанджар в бассейне среднего течения р ..
Аму-Дарьи (сборы Т. А. Фаворской, 1975).

П а л е о цен. Пентакриниды встречаются, главным образом, в отло

жениях чаалджинской свиты:

Buchicrinus paucicirrhus (Nie1sen) - даний Малого Балхана (сборы

М. П. Сукачевой, 1956 и В. П. Калугина, 1982, 1983); многих мест в За

падном Копетдаге: Уйля (сборы М. П. Сукачевой, 1956), Камышлы

(сборы А. Н. Широкой, 1958), Кнзыл (сборы В. А. Крашенинникова, 1974
и Н. Музылева, 1978), Сумбар (сборы Н. Музылева, 1978 и Л. Г. Эндель

мана, 1982), Горонглы (сборы В. П. Калугина, 1981-1983), Чалсу (сборы

В. П. Калугина, 1982), Кара-Кала (сборы автора, 1980); хр. Кюрендаг

близ пос.. Казанджин (сборы Л. Г. Эндельмана, 1982 и В. П. Калугина,

1983); северных Каракумов (сборы П. Н. Абросимова, 1984). В кровле

чаалджинской свиты, над слоями с типичными В. paucicirrhus, во многих

местах юго-вападной Туркмении нередко встречается подвид В. pauci
cirrhus crassus (Nie1sen).

Nielsenicrinus fionicus (Nie1sen) - даний Малого Балхана (сборы

В. П. Калугина, 1983).
Nielsenicrinus sp.- даний окрестностей пос. Кара-Кала на Западном

Копетдаге (сборы автора, 1980).
«/восппив» karakalensis КIikushin - даний Малого Балхана (сборы

М. П. Сукачевой, 1956 и В. П, Калугина, 1982, 1983)., окрестностей пос.

Кара-Кала на Западном Копетдаге (сборы автора, 1980), хр. Кюрендаг

в районе пос. Казанджик (сборы Л. Г. Эндельмана, 1982).
Э о цен. Известно два вида:

/sselicrinus sulcifer (Eichwa1d) - верхний эоцен Кубадата на Красно

водском полуострове (сборы В. П. Калугина, 1979) и района Ахча-Кая

в северных Каракумах (сборы В. П. Калугина, 1985).
«Гвосппиз» kushkaensis Klikushin -нижний эоцен Кушкинского

района (сборы Э. М. Бугровой, 1957).

Памир.
Район охватывает Горно-Бадахшанскую автономную область Тад

жикской ССР. Здесь известны только триасовые и юрские пентакриниды.

В е р х н ий· т р и а с. В бассейне р. Каттамарджанай, близ перевала

Шайтан, в известняковых бисгермах среди основных и ультраосновных

лав и туфов кенкольской свиты (нижний карний), встречен богатый комп

лекс криноидей, очень близкий к комплексу Сан-Кассиан в Италии (уст

ное сообщение В. И. Дронова, 1987). Кроме нескольких видов Encrinus,
Т. В. Шевченко определила отсюда «Balanocrinus тезасапив Springer»
[191]. Эта форма, описанная из верхнего мела Мексики, относится к роду
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Austinocrinus. Ее нахождение в триасе Памира исключено. Можно пред
полагать, что под упомянутым названием имеется в виду один из видов

триасового рода Laevigatocrinus, строение стеблей которого очень близко

к Austinocrinus. Еще одна находка происходит из пограничных карннй

ско-норийских отложений в долине р. Южная Бозтере на юго-восточном

Памире. Она была передана автору И. В. Полуботко от В. И. Дронова.

В небольшой плитке известняка заключены многочисленные, но плохой

сохранности остатки стеблей и рук «Pentacrinus» cf. propinquus Мйn

ster.
С р е Д н я я юра. Из отложений башийской свиты Карабелесского

района указан «Pentacrinus sp.» [22]. На хребте Зоуташ Мургабского

района, в линзах мергелистых известняков среди аргиллитов джарутек

ской свиты автором (1987) был собран комплекс байосских пентакринид,

включающий Balanocrinus inornatus (d'ОгЫgпу), Chladocrinus bajocensis
(d'Orbigny) и Ch.? feuguerollensis (Loriol). Вероятно, к какому-то из этих

трех видов относится «Pentacrinus вр.», упомянутый В. П. Ренгартеном

[275] из того же местонахождения.

В ер х н я я юра. Из отложений ханюлыйской свиты массива Са

лыункур Карабелесского района Т. В. Шевченко определила «Репихсп

nus astralis SапdЬ., Р. aff. knighti Springer, Р. ех gr. cali{ornicus Clark»
[22]. Первый из этих видовгдолжный называться Isoerinus astralis (Quens
tedt), распространен в оксфорде-кимеридже Западной Европы; второй

Percevalicrinus asteriscus (Meek & Hayden) - из окефорда США; тре

тий - Chladocrinus cali{ornicus (Clark) - из карния Северной Америки

и' Северо-Восточной Азии. Из образований кольчакекой свиты горы

Кольчан в бассейне р. Кунтейсай определен «Pentacrinus cingulatus
SапdЬ.» [22]. Этот вид -lsocrinus? cingulatus (Miinster in Goldfus)
известен из келловея-оксфорда Европы. Из кокичегеашуйской свиты

указаны «Pentaerinus agassizi МiII.» и «Р. jurensis SапdЬ.» (определения

Т. В. Шевченко [22]). Первая из этих форм - Nielsenierinus agassizii
(Hagenow) - известна из маастрихта, вторая - Chladoerinus jurensis
(Quenstedt) - из тоара Западной Европы. Перечисленные определения

нуждаются в ревизии, которая невозможна без знакомства с матери-

алом. .
Имеющаяся коллекция происходит из одного местонахождения: из

келловейских буроватых мергелей центральной части Зоуташского

хребта в Мургабском районе (сборы автора, 1987). Отсюда определены

1socrinus? cingulatus (Miinster iп Goldfuss), Margocrinus pentagonalis
(Goldfuss), а также Millerierinus granulosus d'Orbigany, Apioerinus sp. и

Eugeniacrinus caryophyllites (Schlotheim).

5.2. БОРЕАЛЬНЫй ПОЯС

'."ПЬ распространению ископаемых пентакринид на Севере СССР от-

четливо устанавливаются четыре провинции: Гренландская, Западно

сибирская, Северо-Тихоокеанская и Дальневосточная. Северо-Сибир

ская провинция [340] по фауне криноидей настолько сходна с Северо

Тихоокеанской, что разделить цхневозможно. Две западные провинции

(Гренландская и Западносибирская) по составу юрских ираннемеловых

пентакринид близки друг другу, но заметно отличаются от двух восточ

ных, которые, в свою очередь, имеют большое сходство.
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5.2.1. ГРЕНЛАНДСКАЯ ПРОВИНЦИЯ .
Охватывает северо-восток Европейской части СССР (Коми АССР,

Ненецкий национальный округ) и архипелаги на обрамлении Баренцева

моря (Новая Земля и Земля Франца-Иосифа). Из этого обширного рай

она ископаемые пенгакриниды известны только из верхнеюрских отло

жений Земли Франца-Иосифа. Здесь, в породах келловейского яруса,

Ф. Нансен обнаружил фрагменты стеблей, описанные позднее как «Реn

tacrinus sp. ех аН. bajocensis [308, 1362]. Коллекционный материал из

Гренландской провинции в распоряжении автора отсутствует.

5.2.2. ЗАПАДНОСИБИРСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

Включает территорию Западно-Сибирской низменности и обрамляю
щих ее возвышенностей: с запада - восточный склон Приполярного

Урала, с востока - Таймыр и бассейны рек Хатанги и Анабара. В адми

нистративном отношении - это: Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский

и Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономные округа, а также северо

западная часть Якутской АССР.

Провинция своеобразна и заметно отличается от'. соседних, хотя здесь

достоверно установлены только позднеюрские ираннемеловые пентакри

ниды. Распространены, главным образом, виды рода Percevalicrinus,
которые встречаются в Северной Европе, на Шпицбергене и в Гренлан

дии. Интересно проникновение бореального берриасского вида Р. tenel
lus в центральную часть Восточно-Европейской провинции и появление

волжского Р. inderensis даже в ее дальних юто-восточных районах. На

фоне типично «гренландского» сообщества пентакринид Западной Си

бири обращает на себя внимание американской розднеюрский вид /socri
пив shastensis. В этом намечается связь с Север0-Тихоокеанской провин

цией.

Юрские пенгакриниды ранее отмечались в пределах Хатангской

впадины, а раннемеловые- в Западной Сибири. (табл. 12). Однако не

которые из приводимых определений нуждаются в проверке: «Репласп

пиз basaltiformis» (Chladocrinus) , «Р. cf. tuberculatus» (= Chladocгinus)

и -«Р. cf. nodosus» (=/socrinus?) - средиземноморские формы, распро

странение которых на севере Сибири, мало вероятно. Имеющийся мате

риал происходит из керна многих скважин, пробуреиных на территории

Западно-Сибирской низменности, и из естественных обнажений на При

полярном Урале, Таймыре и в бассейне р. Анабар.

Таблица 12

Опубликованные данные о нахождении юрских ираннемеловых пентакринид

в Западносибирской провинции

Райои Возраст Название вида Библиография.
Анабар плинсбах Pentacrinus basaltiformis 78, 290

Pentacrinus sp. (cf. tuberculatus) 290

тоар Pentacrinus sp. 54, 290

байос-бал Pentacrinus с]. поаояиз 290
Pentacrinus sp. 77,291

Западная Сибирь валанжин Percevalicrinus aldingeri 62
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Вер х н я я юра.

Percevalicrinus beaugrandi (Loriol) - волжский ярус р. Ятрии на

Приполярном Урале (сборы Ю. В. Брадучана) и р. Верхней Таймыры

на полуострове Таймыр (сборы С. Н. Алексеева, 1972).
Isocrinus shastensis (Clark) - волжский ярус Таймырского полу

острова: р. Дебяка-Тари (сборы С. Н. Алексеева, 1971) и р. Верхняя Тай

мыра (сборы С. Н. Алексеева, 1972).
Нижний мел.

Percevalicrinus tenellus (Eichwald) - берриас Западно-Сибирской

низменности: скважины Северо-Чупальская 23, Соимлорская 103, Яун

Лорекая 52 (колл. ЗапСиБНИГНИ); Таймырского полуострова: р. Ма

лая Романиха (сборы О. Н. Симонова, 1975) и, р. Боярка (сборы

С. Н. Алексеева, 1978).
Percevalicrinus aldingeri К1ikushiп ~ валанжин Западно-Сибирской

низменности: скважины Тарасовская 65, Федоровская 81, 83, 133, 230,
Холмогорская 6, 9, 14, Южно-Сургутская 1, 18, Юрьевская 2 (сборы

К. В. Скворцовой, 1973, 1975, 1978); Ен-Яхтинская 456, 469, Уренгой

ская 165, 193 (сборы О. Л. Егоровой, 1981); Балыкская 22, Иминорская

61, Коллективная 32, Минчимнитская 35, Песцовая 4, Северо-Чупаль

ская 23, Соимлорская 103, Сургутская 27, 56,161, 177, Уренгойская,

33. 48, 53, 70, 105, 120, Усть-Балыкская 5, 12, Федоровская 73, 74,
Холмогорская 25, 36, Южно-Балыкская 94, Южно-Сургутская 25 (колл.

ЗапСиБНИГНИ); Таймырского полуострова: р. Маймеча (сборы

О. Н. Симонова, 1975), р. Сабыда (сборы С. Н. Алексеева, 1975) р. Суо

лема (сборы О. Н. Симонова, 1976), р. Боярка (сборы С. Н. Алексеева,

1978);'бассейн р. .Анабар (сборы В. И. Григорьева, 1976).
Isocrinus? anabarensis sp. поv.- валанжин бассейна р. Анабар (сборы

В. И. Григорьева, 1976' и С. Н. Алексеева, 1979), р. Боярки на Таймыре

(сборы С. Н. Алексеева, 1978).

5.2.3. СЕВЕРО-ТИХООКЕАНСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

Охватывает обширный регион от р. Оленек на северо-западе до Чу

котского полуострова и Камчатки на востоке, и от Новосибирских остро

вов на севере до хр. Джугджур на юге. Административно в названный

регион входят Якутская АССР (без бассейна р. Анабар на северо-за

паде) , Магаданская и Камчатская области, а также северная часть Ха

баровского края.

В Северо-Тихоокеанской провинции широко распространены поздне

триасовые и раннеюрские пентакриниды, но почти нет средне-поэднеюр

ских, меловых и палеогеновых. Это затрудняет сравнение с рассмотрен

ными ранее территориями. Хотя, может быть, в этом и заключается одна

из характерных провинциальных черт. В конце среднего и начале позд

него триаса здесь чувствуется сильное влияние тетических евроазиатских

криноидных фаун. На Корякском нагорье и даже Новосибирских остро

вах встречены карнийские формы типично средиземноморского облика

(Laevigatocrinus laevigatus, Tyrolecrinus tyrolensis из пентакринид [170,
171], Тгаumаtосгiпidае из неартикулятных криноидей [117]) . в конце

триасового и в течение юрского периодов появляются и начинают доми

нировать американские (или американо-тихсокеанские) пентакриниды:

«Гзосппие» argenteus (карний), Chladocrinus californicus· и Seirocrinus
alaska (норий), Isocrinus patrickensis (бат) и т. д. Некоторые из этих видов

отмечены также в Антарктиде.

Имеющиеся отрывочные сведения о меловых и палеогеновых кри-
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ноидеях позволяют предполагать, тем не менее, что аналогичная ситуа

ция сохранялась также в течение мелового и палеогенового периодов.

Отдельно следует' остановиться на видах рода Seirocrinus, примеча

тельных чрезвычайно широким географическим распространением. Это

объясняется их псевдопланктонным образом жизни, когда животные,

поселявшиеся на плавающих предметах (чаще .всего - на обломках дре

весины), могли мигрировать на огромные расстояния. Не удивительно,

что остатки S. alaska известны из норийских отложений Северо-Востока,

Дальнего Востока СССР и Северной Америки, а S. subangularis (лейас) 
почти пиркумполярный вид. При этом оба вида часто встречаются в так

называемых «черных сланцах», где другие окаменелости встречаются

крайне редко.

Опубликованные указания на распространение криноидей на Северо

Востоке СССР весьма многочисленны (табл. 13). Это объясняется и об

ширностью рассматриваемой территории, и тем обстоятельством, что во

многих местонахождениях остатки пентакринид являются единствен-

Таблица 13

Опубликоваиные данные о нахождении триасовых н юрских пентакринид

в Северо-Тихоокеанской провинции

Район. бассейн Возраст Название вида Библиография

Оленек плинебах Seirocrinus subangularis 51

Лена карний 1socrinus? argenteus 101

геттанг Seirocrinus subangularis 131
Seirocrinus alaska 131

синемюр Extracrinus briareus 319, 323
Seirocrinus subangularis 130

плинебах Pentacrinus subangularis 44
Seirocrinus subangularis 130

бат 1socrinus patrickensis 129, 130

Яна карний Pentacrinus sp. 70, 76, 108

норий Isocrinus sp. 321

геттанг Seirocrinus ех gr. subangularis 129
Seirocrinus alaska 129

синемюр Pentacrinus ех. gr. basaltiformis 254. 323
Pentacrinus tuberculatus 108, 254, 324
Реплисппив sp. 108

плинебах Pentacrinus subangularis 323
Pentacrinus ех gr. subangularis ~04, 305, 323

Индигирка карний 1socrinus californicus ~20, 323
Isocrinus sp. 323
Isocrinus (Pentacrinus) sp . 197

.
плинебах Pentacrinus subangularis 64,65

Pentacrinus ех gr. jurensis 64,65

келловей Pentacrinus ех gr. dumortieri 254
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ными определимыми органическими остатками. Не менее представите

лен и имеющийся коллекционный материал. Сборы прежних лет были

переданы автору Р. С. Елтышевой и Г. А. Стукалиной. а коллекции по

следнего десятилетия поступали непосредственно от геологов-съемщи

ков истратиграфов.

С р е Д н и й т р и а с. Остатки пентакринид редки. Известны три на

ходки: в бассейне р. Второй Советской (верховья р. Колымы), в верхне

ладинских песчанистых аргиллитах, встречен «Pentacrinus» sp. [67]; а

в ладинских отложениях побережья Оленекского залива обнаружен от

печаток сочленовной поверхности «1socrinus» sp. ind. (сборы В. В. Ар

кадьева, 1981). Наиболее интересными являются сборы Ю. М. Бычкова

(1987) в верховьях р. Малой Ауланджи (на правобережье верхнего те

чения р. Омолон). Здесь, вороговикованных аргиллитах среднего ани

зия, обнаружены отпечатки фрагментов стеблей и циррусов своеобраз

.ного вида пентакринид, относящегося, вероятно, к семейству Holocrinidae
(материал находится в стадии обработки).

В е р х н и й т р и а с. Пентакриниды весьма обычны. Известно шесть

видов:

Продолжение таблицы 13

Район, бассейн Возраст Название вида Библиография

Колыма ладин Pentacrinus sp. 67

карний Pentacrinus sp. 295
Isocrinus sp. 325

норий Pentacrinus subangularis 250, 325
Pentacrinus ех gr. subangularis 70
Реплисппив sp. 66,67,183,295,325

синемюр Pentacrinus subangularis 66
Реплисппия aff. subangularis 264
Реплисппив ех gr. subangularis 186, 263
Репласппиз cf. jurensis 100
Реплисппив cf. tuberculatus 100
Реплисппив ех gr. basaltiformis 324

плинебах Реплисппив subangularis 63,65
Pentacrinus ех gr. subangularis 65,200,250,251
Pentacrinus sp. 63

оксфорд Реплисппив priscus 294

кимеридж Реплисппив sp. 252, 253, 264

Приохотье карний Isocrinus sp. 70
Pentacrinus sp. 326

норий Pentacrinus ех gr. subangularis 69
Isocrinus sp. 322
Pentacrinus sp. 326

геттанг Реплисппив ех gr. subangularis 214, 217

синемюр Реплисппия subangularis 254
Реплисппив ех gr. subangularis 214, 217, 324

плинебах Pentacrinus cf. basaltiformis 318
Pentacrinus ех gr. subangularis 215, 216
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Laevigatocrinus laevigatus (Munster) - карний хребта Кэнкэрэн на
Корякском нагорье (сборы В. П. Зинкевича, 1976 и Ю. М. Бычкова, 1982,
1983). По сборам В. П. Зинкевича, представленным несколькими неяс

ными отпечатками члеников стеблей, автор определил Balanocrinus cf.
pacomei Loriol [127] (вид распространен в батских отложениях Среди

земноморья). Однако позднее, на основании более представительного

материала, полученного от Ю. М. Бычкова, было произведено переопре

деление - L. laevigatus. Соответственно возраст находок был исправлен

с предположительно среднеюрского на вполне достоверный позднетриа

совый.

Chladocrinus cali{ornicus (Clark) - карний бассейна р. Индигирки

(см. табл. 13); норий долины р. Нельгесе в бассейне р. Яны (сборы Ю. Иса

ченко, 1987) и хребта Кэнкэрэн на Корякском нагорье (сборы Ю. М. Быч

кова, 1982, 1983).
Chladocгinus kolymaensis Кlikushin - карний верховьев р. Колымы

(сборы Х. И. Калугина, 1939).
Tyrolecrinus tyrolensis (Laube) - карний центральной части Коряк

ского нагорья (сборы Б. С. Левина, 1982).
«/socrinus» argenteus Bather - карний бассейна р. Эбитиэм в ниж

нем течении р. Лены (сборы М. Н. Вавилова, 1975 и В. В. Аркадьева,

1976); верховьев р. Колымы: р. Чинака (сборы Х. И. Калугина, 1939),
р. Тенька (сборы А. Е. Баклюкова, 1982); хребта Кэнкэрэн на Корякском

нагорье (сборы Ю. М. Бычкова, 1982, 1983); побережья Охотского моря

(сборы Л. И. Красного, 1949).
Seirocrinus alaska (Springer) --;- карний-норий (главным образом

норий) долины р. Буур в бассейне р. Оленек (сборы В. В. Аркадьева,

1984); р. Нелегир в бассейне нижнего течения р. Лены (сборы Г. А.Мак-

Продолжение таблицы 13

Район, бассейн Возраст Названне вида Библиография

Корякин карний Laevigatocrinus laevigatus 68, 352
Balanocrinus cf. расоте! 351, 352

норий Laevigatocrinus laevigatus 209
1зосппив? argenteus 68, 209
Chladocrinus californicus 209
Chladocrinus cf. californicus 68

плинебах Репласппив jurensis 113
Реплисппив cf. jurensis 213
Репласппиз subangularis 113,213
Репласппив sp. 213

тоар Реплисппив sp. 241

байос-бат Balanocrinus cf. расоте! 127

кимеридж Репласппиз sp. 241

Чукотка карний 1socrinus sp. 91,93

норий Pentacrinus sp. . 70, 92, 93

плинебах Реплисппия subangularis 254
Pentacrinus ех gr. jurensis 254

Новосибирские острова норий Seirocrinus alaska 100
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симовой, 1981); водораздел рек Ольджо и Селеннях в верховьях Яны и

Индигирки (сборы А. И. Аверченко, 1967 и В. И. Сотникова, 1987); бас

сейн р. Колымы: руч. Петровский в Зырянском районе (сборы В. В. Ар

кадьева, 1975), р. Становая (сборы В. М. Кузнецова, 1982), р. Сухана

(сборы В. В. Петухова, 1983, 1984); Нижнебахапчинский район (сборы

А. А. Тамарова, 1987); бассейн р. Анюй: р. Уямканда и Каркасная (сборы

В. В. Аркадьева, 1988); р. Раучуа на Чукотке (сборы Григорьева, 1958).
Обширная коллекция плиток криноидного известняка с кронами и стеб

лями S. alaska, собранная д. А. Вольновым, Б. П. Гавриловым и

М. К. Косько В бассейне р. Балыктаах на о. Котельном в архипелаге Но

восибирских островов, передана автору Р. С. Елтышевой. К S. alaska от

носятся остатки «Pentacrinus subangularis» или «Pentacrinus ех gr. suban
gularis», отмечавшиеся в норийско-рэтских отложениях различных рай

онов Северо-Востока СССР (см. табл. 13).
Н и ж н я я юра.

Chladocrinus ех gr. basaltiformis (МШег) - нижняя юра р. Буор

Эйээкит В бассейне нижнего течения р. Лены (сборы В. В. Аркадьева,

1986). «Pentacrinus ех gr. basaltiformis» или «Р. cf. basaltiformis» нередко

упоминался . в синемюр-плинсбахских отложениях различных мест Се

веро-Востока СССР (см. табл. 13).
Chladocrinus jurensis (Quenstedt) - упоминался в синемюр-плинс

бахских отложениях многих мест Северо-Востока СССР (как «Pentacri
nus jurensis», «Р. cf. jurensis» или «Р. ех gr. jurensis» - см. табл. 13). Эти

указания нуждаются в проверке.

Chladocrinus tuberculatus (МШег) - упоминался, как «Pentacrinus
tuberculatus» или «Р. cf. tuberculatus» в синемюрских отложениях Се

веро-Востока СССР (см. табл. 13). Указания нуждаются в проверке.

Chladocrinus noyuensis sp. поу.- плинебах р. Нойуо в бассейне р.

Оленек (сборы Г. А. Ермолаева, 1960).
Ретасппив fossiLis Blumenbach - отмечен в синемюре бассейна р.

Лены (как «Extracrinus briareus» - см. табл. 13). Указание нуждается

в проверке.

Seirocrinus subangularis (МШег) - синемюр-тоар. (главным образом

плинебах) бассейна р. Оленек: р. Келимяр (сборы д. В. Яшина, В. Н. Вой

цеховского, 1958; В. А. Басова, 1980), р. Нойуо (сборы Г. А. Ермолаева,

1960); бассейна р. Лены: р. Мэнэ (сборы д. С. Яшина), р. Ниоях (сборы

В. Е. Наталенко, 1960), р. Никабит (сборы В. Н. Войцеховского, 1958),
р. Буортэнкин (сборы ВАГТ), р. Бегиджян (сборы Т. И. Кириной, 1965;
В. Н. Зинченко, 1976), р. Таас-Эйэкит (сборы З. Б. Флоровой, 1987);
бассейна р. Яны: р. Яна (сборы Г. М. Шапиро, 1981), Полоусный кряж

(сборы А. И. Аверченко, 1967), р. Сетакчан (сборы Покровского, 1963);
р. Артык В бассейне р. Индигирки (сборы Ю. М. Бычкова, 1960); бассейн

р. Колымы: р. Бысы-Пастах (сборы д. А. Вольнова), р. Оротукан (сборы

Горбачева, 1957), р. Бургали (сборы Петляева, 1956), р. Эгелех (сборы

Б. В. Негяляева, 1960), р. Эсалэх (сборы В. Н. Зинченко, 1976), р. Сред

некан (сборы Ю. С. Репина, 1978; В. М. Кузнецова, 1982; В. А. Шишкина,

1982, 1983), Среднеколымское нагорье (сборы Н. Б. Уральской, 1983),
р. Сухана (сборы В. В. Петухова, 1983, 1984), р. Левый Кедок (сборы

Ю. С. Репина, 1964), р. Берелех (сборы Б. Н. Шеина, 1986; В. Г. Ермо

ленко, 1987), Нижнебахапчинский район (сборы А. А. Тамарова, 1987);
Пянжинского хребта на Корякском нагорье (сборы И. М. Миговича,

1957; Г. А. Закржевского, 1958); бассейна р. Вилиги в Приохотье (сборы

анонимные, 1958). К S. subangularis относятся «Pentacrinus subangularis»,
«Р. cf. subangularis» или. «Р. ех gr. subangularis», упоминавшиеся в сине-
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мюр-плинсбахских отложениях Северо-Востока СССР (см. табл. 13).
С р е Д н я я юра.

Seirocrinus sp.- бат бассейна р. Кадыкчан (сборы Ю. М. Бычкова,

1962); байос бассейна верхнего течения р. Омолон (сборы Л. Д. Школь-

ного, 1987). .
Chariocrinus cf. cristagalli (Quenstedt) - тоар р. Илигир в бассейне

р. Вилюй (сборы Т. И. Кириной, 1963), аален р. Келимяр в бассейне р.

Оленек (сборы Т. И. Кириной, 1967), бат того же местонахождения (сбо

ры В. А. Басова, 1980).
Isocrinus patrickensis Strimple - бат р. Лениске в бассейне р. Лены

(сборы В. Н. Зинченко, 1975, 1977).
В е р х н я я юра. Коллекционный материал по позднеюрским пен

такринидам Северо-Тихоокеанской провинции отсутствует. Однако в не

которых публикациях такие указания можно встретить (см. табл. 13).
Определение «Pentacrinus ех gr. dumortieri» нуждается в проверке, а на

хождение в оксфордских отложениях палеозойского вида «Pentacrinus
priscus» (? =Baltocrinus) вряд ли возможно.

Н и ж н и й м е ж Пентакриниды чрезвычайно'редки. Весьма неудов

летворительной сохранности отпечаток сочленовной поверхности членика

стебля Isocrinus sp. ind. был обнаружен геологами СВКНИИ (1987) в

предположительно готеривских отложениях хребта Пекульней на Чу

котке (образец получен от Ю. М. Бычкова).

В е р х н и й м ел. Пентакриниды чрезвычайно редки. Единственный

фрагмент стебля «Pentacrinus» с]. tehamaensis Clark встречен геологами

Северо-Камчатской экспедиции (1986) в коньяк-сантонских отложениях

бассейна р. Пенжина в Корякии (образец получен от Ю. М. Бычкова).

П а л е о цен. Пентакриниды чрезвычайно редки. Несколько фраг

ментов стебля Buchicrinus cf. paucicirrhus (Nielsen) были обнаружены в

датских отложениях р. Емраваам' в бассейне р. Хатырки на Чукотке

(сборы В. М. Кривоносова. 1969).
О л и г о цен. Пентакриниды чрезвычайно редки. Фрагмент стебля

Isselicrinus aгiakensis (Уокоуагпа) найден волигоценовых туфогенных

образованиях бассейна р. Тигиль на Западной Камчатке (сборы В. Н. СИ

нельниковой, 1984).

5.2.4. ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПРОВИНЦИЯ

Охватывает Забайкалье и Дальний Восток СССР, т. е. Читинскую,

.Амурскую и Сахалинскую области, Приморский и Хабаровский (без

северной 'часги) края.

Остатки триасовых и юрских пентакринид здесь нередки, но менее

распространены, чем в Северо-Тихоокеанской провинции. При этом,

Дальневосточный регион мало отличается от Северо-Тихоокеанского.

Можно отметить лишь большее развитие тетических сообществ в триасе

(кроме пентакринид - разнообразные Encrinidae), отсутствие некото

рых .американских форм и появление видов, описанных из юто-восточной

Азии и Новой Зеландии. Имеющиеся литературные данные представ

лены в табл. 14. Коллекционный материал включает следующие виды:

В е р х н и й т р и а с.

Seirocrinus alaska (Springer) - норий бассейна р. Унгадый в Читин

ской области (сборы Рутштейна. 1965), бассейна р. Сеташ на побережье

Тугурского залива в Хабаровском крае (сборы Т. М. Окуневой, 1972),
бассейнов рек Супутинки и Перевозки в окрестностях Уссурийска в
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Таблица /4

Опубликованные данные о нахождении позднетриасовых и юрских пентакринид

в ~альневосточноА провинции

Область, край Возраст Название вида Библиография

Читинская карний Pentacrinus sp. 21

плинсбах Pentacrinus subangularis 247, 341, 355
Pentacrinus ех gr. tuberculatus 226
Pentacrinus sp. 247. 248

Амурская аален-бат Pentacrinus sp. 184

Хабаровский карний Pentacrinus аН. laevigatus 339
Laevigatoerinus cf. laevigatus 122
Лsocrinus? trechmanni 122

норий Pentacrinus sp. 323

плинебах Seirocrinus ех gr. subangularis '188

тоар Seirocrinus alaska 189

Приморский норий Репtасгiпidае illdet. 368
Pentacrinus sp. 146

Приморском крае (сборы Л. Д. Кипарисовой, 1950, 1952). К этому виду

относятся экземпляры, описанные Н. Н. Яковлевым [368] из Шкотов

ского района южного Приморья. Яковлев воздержался от точного опре

деления (Pentacrinidae indet.). Однако знакомство с образцом (ЦНИГР

музей в Ленинграде), на котором представлены руки и стебель, показало

их несомненную принадлежность к S. alaska.
Tyrolecrinus tyrolensis (Laube) - карний бассейна р. Шивки в Пожар

ском районе Приморского края (сборы А. В. Киселевой, 1983).
Chladocrinus cf. californicus (Clark) ~ норий побережья Тугурского

залива в Хабаровском крае (сборы Т. М. Окуневой, 1972).
Laevigatocrinus laevigatus (Miinster) - карний бассейна р. Ул в ни

зовьях Амура в Хабаровском крае (сборы Е. П. Зарембского и С. В. Лес

нова, 1980). К этому виду относится, возможно, «Pentacrinus аН. laevi
gatus», отмеченный на хр. Соктахан в Хабаровском крае [339].

Laevigatocrinus subcrenatus (Miinster) - карний бассейна р. Шивки

в Пожарском районе Приморского края (сборы А. В. Киселевой, 1983).
«1socrinus» trechmanni Bather - карний бассейна р. Ул в низовьях

Амура в Хабаровском крае (сборы Е. П. Зарембского, С. В. Леснова,

1980) .
«Isocrinus» ochoticus sp. поу.- норий бассейна р. Сеташ. на побе

режье Тугурского залива' в Хабаровском крае (сборы Т. М. Окуневой,
1972) .

Н и ж н я я юра.

Seirocrinus subangularis (Мillег) - плинсбах бассейна р. Онон в Чи

тинской области (сборы Т. М. Окуневой); синемюр Находкинского рай

она в Приморском крае (сборы Т. М. Окуневой, 1985). К этому виду от

носятся, вероятно, находки «Pentacrinus subangularis», «Seirocrinus ех

gr. subangularis и «S. alaska» (норийский ВИД), отмеченные в плинсбах

ских отложениях Дальневосточной провинции (см. табл. 14).
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5.3. СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ИСКОПАЕМЫХ ПЕНТАКРИНИД СССР

в настоящей. главе приведен список всех триасовых, юрских, мело

вых и палеогеновых пентакринид, обнаруженных на территории Совет

ского Союза. Список дополнен ссылками на изображения, а в случае

необходимости краткими сведениями о морфологии, таксономии и рас

пространении отдельных видов. Здесь же упомянуты работы автора,

содержащие информацию об обсуждаемых формах.

Из мезозойских и кайнозойских отложений СССР сейчас известно

не более сотни видов пентакринид. Этого материала явно недостаточно

для составления корректных стратиграфических схем. Поэтому пред

ставляется целесообразным, отказавшись от преждевременного выделе

ния «криноидных зон», привести перечень пентакринид в той хроноло

гической последовательности, как это может быть установлено в настоя

щее время.

Нижний триас

Достоверные находки пентакринид неизвестны.

Средний триас

Holocrinus? dubius (Go1dfuss) (рис. 89 в, г; табл. 1, фиг. 1,2) - сред

ний-верхний аниз Северо-Западного Кавказа [165, 170, 1011, 1015];
Франции, Швейцарии, Италии, ФРГ, ГДР, Польши, Болгарии, ?Юго

славии.

Holocrinus sp.- средний аниз бассейна р. Омолон.

«Pentacrinus» sp.- верхний ладин бассейна р. Колымы [67].
«Isocrinus» sp. indet.- ладин побережья Оленекского залива.

Верхний триас

Laevigatocrinus laevigatus (Miinster) - карний Корякского нагорья,

Хабаровского края [152,157,170,171,1011,1015]; Италии, Болгарии,

- ?Австрии.
Laevigatocrinus subcrenatus (Miinster) (табл. У, фиг. 13) - карний

Крыма, Приморья [157, 165, 170, 173, 1011, 1015, 1016]; Италии, Афга

нистана.

Сплааосппиз californicus (C1ark) - карний бассейна р. Индигирки,

норий Корякского нагорья, ?Хабаровского края [155, 170, 171, 1О11,
1015]; карний США, Мексики, ?Антарктиды.

Chladocrinus kolymaensis Юikushiп (табл. Х, фиг. 8) - карний бас

сейна р. Колымы [170,171,1011,1015].
Tyrolecrinus tyrolensii (Laube) (рис. 117; табл. XIII, фиг. 7) - кар

ний Корякского нагорья, Приморья [165,170,171,1011,1015]; Италии,

Австрии, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Афганистана,

Китая, ?ШвеЙцарии.

«Isocrinus» argenteus Bather (табл. ХХ, фиг. 1, 2) - карний бассей

нов рек Лены и Колымы, Корякского нагорья, Приохотья [155, 170, 171,
1011, 1015]; США.

«1socrinus» trechmanni Bather - карний Хабаровского края [170,
1011, 1015]; ладин-карний Новой Зеландии.

«Репласппизь cf. propinquus Miinster (табл. XXI, фиг. 8) - карний

норий Северного Кавказа, Памира [170,1011,1015]; «Р.» propinquus
карний Италии, Австрии, ФРГ, ?Болгарии, ?Индонезии.

Seirocrinus alaska (SpTinger) (рис. 82, 95; табл. 1, фиг. 4, 5; табл. 11,
фиг. 1-3; табл. Ш, фиг. 1-5) - норий (изредка верхний карний) бас

сейнов рек Оленека, Лены, Яны, Индигирки, Колымы; Чукотки, Ново-
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сибирских островов, Приохотья, бассейна р. Амур, Приморья [155, 156,
170, 171, 1011, 1015]; Аляски. Указания на раинеюрские находки оши

бочны.

Balanocrinus таяпив Кlikushin (табл. V, фиг. 6) ~ верхний норий

Северного Кавказа [170, 1011, 1015].
Singularocrinus singularis Кlikushin (рис. 104; табл. IX, фиг. 3~5) ~

нижний норий Северного Кавказа [170, 1011, 1015].
«fsocrinus» оспойсиз sp. поу. (табл. XXI, фиг. 14, 15) ~ норий 'Ха

баровского края.

Нижняя юра

Chladocrinus tuberculatus (МiIIег) ~ синемюр Кавказа [1011]; Анг

лии, Шотландии, Франции, Италии, Швейцарии, Бельгии, Люксембурга,

ФРГ, ГДР, Польши, Чехословакии, Болгарии, Алжира.

Нispidocrinus scalaris (Go1dfuss) (табл. Х, фиг. 14, 18)~ верхний

синемюр Крыма, Кавказа [173,1011]; синемюр Англии, Швеции, Пор

тугалии, Испании, Франции, Италии, Швейцарии, Бельгии, ФРГ, Ру

мынии.

Chladocrinus basaltitormis (МiIIег) (рис. 112; табл. Х, фиг. 5~7) ~

верхний плинебах Закарпатья, Крыма, Кавказа [155, 173, 1011, 1016],
?бассейна р. Лены; плинсбах Англии, Ирландии, Шотландии, Швеции,

Португалии, Испании, Франции, Италии, Швейцарии, Бельгии, ФРГ,

ГДР, Австрии, Югославии, Болгарии, ?Турции, ?Шпицбергена.

Chladocrinus oceani (d'Orbigny) (табл. Х, фиг. 13, 17) ~ плинебах

Закарпатья; Францйи, ФРГ.

Chladocrinus noyuensis sp. поv. (табл. Х, фиг. 12, 15, 16) ~ верхний

плинсбах бассейна р. Оленек.

Реплисппия cf. tossilis B1umenbach (табл. 1, фиг. 3) ~ верхний плинс

бах Крыма, синемюр бассейна р. Лены [173, 1016]; Р. tossilis ~ геттанг

синемюр Англии, Ирландии, ФРГ, Италии.

Seirocrinus laevisutus (Pompeckj) (рис. 56; табл 1, фиг. 6~8; табл. IV,
фиг. 1, 2) ~верхний плинебах Крыма, Кавказа [173, 1011, 1015, 1016];
?Португалии, ?Испании, ?Италии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Тур

ции, Индонезии.

Seirocrinus subangularis (МiIIег) (рис. 97; табл. 1, фиг. 9~12; табл. IV,
фиг. 3) - плинсбах-тоар бассейнов рек Оленека, Лены, Яны, Индигирки,

Колымы, Амура; Корякского нагорья, Приохотья, Чукотки, Приморья

[155, 156, 170, 171, 1011, 1015]; Англии, ?Португалии, Франции, Швей

царии, Люксембурга, Бельгии, ФРГ, ГДР. Указания на позднетриасовые

находки ошибочны. S. subangularis (cf., аН., ех gr.) отмечался на Северо

Востоке СССР в отложениях всех ярусов нижней юры и даже (по пись

менному сообщению Ю. М. Бычкова от 17.2.87) в средней юре. Поступив

ший в последние годы материал из нижне-средне-юрских отложений

Северо-Востока СССР (сборы В. А. Шишкина, 1982, 1983; В. М. Кузне

цова, 1982; В. Г. Ермоленко, 1987 и др.) показывают, что в ранней-сред

ней юре существовала группа близких видов рода Seirocrinus, имеющих

различное временное распространение. Морфологические особенности,

палеогеографические ареалы, стратиграфические границы этих форм

в настоящее время уточняются.

«Репласппив» schlumbergeri Lorio1 (табл. XXI, фиг. 9, 10) - верхний

плинсбах Крыма, Кавказа [173, 1016]; Англии, Франции.

Terocrinus subsulcatus (Мuпstег in Go1dfuss) (табл. IX, фиг. 6, 7) -
плинсбах-тоар Кавказа [157, 1011]; Португалии; синемюр-плинсбах

Англии, Франции, Швейцарии, Италии, ФРГ, Чехословакии, Марокко.

Chariocrinus cf. cristagalli (Quenstedt) - тоар бассейна р. Вилюй,
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аалени .бат бассейна р. Оленек [1 О 11 J; Ch. cristagalli - байос-бат Фран

ции, Швейцарии, Италии, ФРГ, Польши, Марокко.

Chladocrinus? mieryensis (Lorio\) (табл. Х, фиг. 11).:..-тоар-аален
Кавказа (1011); тоар Франции.

ере..... lOpa
Chladocrinus jurensis (Quenstedt) -..:. аален Кавказа; синемюр-плин

сбах ?Северо-Востока СССР (1011); тоар Португалии, Испании, Фран

ции, Италии, Швейцарии, ФРГ, Англии, Болгарии, Марокко, ?Перу.

Chariocrinus cf. cristagalli (Quenstedt) - см. выше.

Balanocrinus inornatus (d'Orbigny) (табл. У, фиг. 2, 3) - байос Па

мира; Франции.

Chladocrinus bajocensis (d'Orbigny) (табл. Х, фиг. 3, 4) - байос Па

мира, ?Земли Франца-Иосифа; байос-бат Испании, Франции, Италии,

Швейцарии, ФРГ, Марокко.

Chladocrinus? feuguerollensis (Loriol) (табл. Х. фиг. 9, 10) - байос

Памира; Франции, Швейцарии.

Isocrinus patrickensis Strimple (табл. ХН, фиг. 17) - бат бассейна

р. Лены (1011); байос Канады.

Isocrinus? stuifensis (Орреl) - бат ?Крыма; байос Швейцарии, ФРГ.

Margocrinus merzbacheri (Апппоп) - средняя юра Кавказа (1011).
Более точно возраст :9ТОГО вида установить не удалось.

Верхи•• lOPa
Balanocrinus subteres (Miinster in Goldfuss) (табл. У, фиг. 9-12) 

верхний келловей - нижний оксфорд Закарпатья, Крыма, Кавказа,

Туркмении (157, 1011J; Англии, Испании, Франции, Италии, Швейцарии,

ФРГ, Польши, Чехословакии, Румынии, Туниса, Ливана, Сирии.

Margocrinus marioni (Lorio\) (табл. VI, фиг. 1-3) - верхний келяо

вей Крыма (157. 1011J; оксфорд Франции,

Margocrinus modestus (Eichwald) - верхний келловей Крыма [1011 J.
Margocrinus pentagonalis (Go\dfuss) (табл. VI, фиг. 4-9) - верхний

хелловей - нижний оксфорд Литвы, Московской, Рязанской и Куйбы

шевской областей, ?Кавказа, Памира [156, 157, 101\]; Португалии, Фран

ции, Швейцарии, ФРГ, ГДР, Польши, Румынии, Туниса, Алжира.

Chariocrinus? burgundicus (Lorio\) (табл. IX, фиг. 11-16) - верхний

келловей Крыма; оксфорд Франции, ?Румынии. .
Isocrinus amblyscalaris (Thurmann in Thurmann & Etal1on) (табл. XI,

фиг. 1-7) - верхний хелловей - нижний оксфорд Харьковской области,

Крыма, Кавказа, Туркмении . (1011] ; оксфорд Франции, Швейцарии,

Польши,?Португалии.

Isocrinus? cingulatus (Miinster in Go\dfuss) (табл. XI, фиг. 16-18)
верхний келловей~ нижний .окефорд Московской, Владимирской, .Ря
занской, Саратовской и Харьковской областей, Крыма, Кавказа, ?Турк

мении, Памира (IOIIJ; Англии, Франции, Швейцарии, ФРГ, Польши,

Чехословакии, Румынии. Фрагменты стеблей I.? cingulatus, встречаю

щиеся в южных районах СССР (Крым, Кавказ, Памир), имеют ярче вы

раженную скульптуру, чем северные находки этого же вида (центр Евро-

пейской части СССР). .
Isocrinus desori (Thurmann in Thurmann & Etal1on) (таёл, XI, фиг. 12-

14) - нижний окефорд Литвы; верхний келловей Московской, Рязан

ской, Саратовской областей (1011];. оксфорд Франции, Швейцарии,

Польши.

Balanocrinus dumortieri Lorio\ (табл. У, фиг. 1) - нижний оксфорд

Крыма; оксфорд или бат Франции.
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Isocrinus astralis (Quenstedt) - оксфорд Кавказа [1011]; окефорд

кимеридж Франции, Швейцарии, ФРГ, Чехословакии,

Isocrinus pendulus Меуег in Agassiz (табл. XIII, фиг. 8-10) - окс

форд Рязанской области [156, 1О11]; Франции, Польши.

Margocrinus zitteli sp. поу. (табл. УII, фиг. 3) - титон Закарпатья,

Кавказа; Польши, Чехословакии, ?Франции.

Percevalicrinus beaugrandi (Loriol) (рис. 103 в; табл. УII, фиг. 1, 2) 
волжский ярус Московской, Ульяновской, Куйбышевекой областей, При

полярного Урала, Таймыра [152, 155, 160, 1011]; поргланд Франции.

Percevalicrinus inderensis Кlikushin (табл. VIII, фиг. 1-10) - сред

ний подъярус волжского яруса Ярославской, Волгоградской, Оренбург

ской, Уральской и Гурьевекой областей [160, 166, 1011].
Isocrinus shastensis (Clark) (табл. XIII, фиг. 5, 6) - волжский ярус

Таймыра [155, 1011]; США.
«1socrinus» uralensis sp. поу. (табл. XXI1, фиг. 1-11) - нижний подъ

ярус волжского яруса Гурьевекой области.

Нижний мел

Balanocrinus gillieroni Loriol (табл. У, фиг. 4, 5) - верхний берриас

Крыма [157, 1011]; берриас Швейцарии, кимеридж-готерив Польши.

Percevalicrinus tenellus (Eichwald) (табл. IX, фиг. 1, 2) - нижний

берриас Московской области, Западной Сибири, Таймыра [155, 156, 160,
1О11]; Гренландии, Шпицбергена.

Isocrinus annulatus (Roemer) (табл. XI, фиг. 15) - верхний берриас

Крыма, ?баррем Кавказа [1011]; готерив Англии, Испании, ФРГ, Поль

ши, ?Болгарии, Ирана.

Isocrinus? lissajouxi (Loriol) (табл, ХII, фиг. 4.:....-8) - верхний берриас

Крыма [1011]; готерив Франции, Швейцарии, ?ФРГ.

«Гвосппив» tauricus sp. поу, (габл. ХХII, фиг. 12~14) - верхний бер

ри-ас Крыма.

Percevalicrinus aldingeri Кlikushin (рис. 103 а; табл. УII, фиг. 4-6) 
нижний валанжин Западной Сибири, Таймыра и северо-западной Яку

тии [155, 160, 1011]; Гренландии, Англии, ФРГ.

IsiJcrinus? anabarensis sp. поу. (табл. XI, фиг. 10, 11) - верхний ва

ланжин Таймыра, нижний валанжин бассейна р. Анабар.

Isocrinus? тallevalensis.• (Loriol) (табл. ХII, фиг. 13-16) - готерив

Кавказа [31]; валанжин-готёрив Франции, Швейцарии.

Isocrinus? neocoтiensis (Desor) (табл. ХII, фиг. 9-12) - готерив

баррем Львовской области, Крыма, ?Туркмении [31, 150, 1011]; Испании,

Франции, Швейцарии, ФРГ, Польши, Румынии, Болгарии, Алжира,

Ирана.

Верхний мел

Isocrinus? cenoтanensis (d'Orbigny) (табл. XI, фиг. 8, 9) - верхний

альб - нижний сеноман Крыма [31, 150, 159, 1011, 1013]; альб-сеномаи

Англии, Франции: ?ШвеЙцарии.

Isocrinus? legeri (Repelin) (табл. ХII, фиг. 1-3) - верхний сеноман

Крыма [31]; апт-альб Англии, Франции, Туниса.

«Репласппив» exilis Eichwald - верхний турон Тернопольской об

ласти [159, 1011, 1013).
«Репласппиз» carinatus Roemer (табл. ХХ, фиг. 15-17) - верхний ту

рон Тернопольской области, нижний коньяк - нижний кампан Крыма, верх

ний сантон Мангышлака, нижний кампан Гурьевекой области и Приаралья

[31, 150, 159-161, 168, 1011, 1013); коньяк-кампан Англии, Франции,

Швейцарии, Бельгии, Голландии, ФРГ, ГДР, Дании, Алжира. Имеющиеся

данные о распространении (турон-кампан) говорят о том, что название
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«Р.» carinatus охватывает группу близких, слабо различающихся форм.

«Balanocrinus» minutus Ya1ette (табл. XXI, фиг. 5, 6) - верхний ту

рон Мангышлака, верхний коньяк - верхний сантон Туркмении [31, 150.
159, 162, 1011, 1013]; коньяк-кампан Англии, Франции, ФРГ.

Austinocrinus albaticus Кlikushiп (табл. XIY, фиг. 1, 2) - нижний

коньяк - нижний сантон Крыма [31, 148-151, 158, 159, 161, 168, 181,
1010, 1011, 1013, 1014].

«Pentacrinus» cf. tehamaensis C1ark (табл. XXI, фиг. 11) - коньяк

сантон Корякии; «Р.» tehamaensis - коньяк-сантон США.

Austinocrinus rothpletzi Stolley (рис. 123; табл. ХУ, фиг.. 1-10) 
верхний сантон - кампан Крыма, Кавказа, Мангышлака, Туркмении

[31, 147-151, 156, 158, 159, 161, 162, 166, 168, 181, 1010, 1011, 1013, 1014];
ФРГ.

Doreckicrinus indentatus Кlikushiп (табл. XYII, фиг. 15) - кампан

Туркмении [169].
Praeisselicrinus atabekjani (Кlikushiп) (рис. 128; табл. ХУIII, фиг. 15,

16) - нижний кампан Туркмении [31, 147, 150, 152, 156, 159, 1011, 1013].
«/socrinus» balchanicus Кlikushiп (табл. ХХ, фиг. 3) - нижний кам-

пан Туркмении [147, 159, 1011, 1013]. .
Austinocrinus bicoronatus (Наgепоw) - верхний кампан Крыма, Кав

каза [151, 1011, 1014]; верхний кампан - нижний маастрихт Англии,

Дании, Голландии, ФРГ, ГДР.

Austinocrinus erckerti (Dames) (рис. 83, 85, 118-122; табл. ХIУ, фиг.
. 3-13) - нижний маастрихт восточного Крыма, Кавказа, Туркмении

[31, 147-151, 156, 158, 159, 161, 166, 181, 1010, 1011, 1013, 1014]; Испа

нии, ФРГ, Австрии, Румынии, Турции, Туниса.

Buchicrinus buchii (Наgепоw iп Roemer) (рис. 125; табл. XYI, фиг. 1,
2, 4-8) - нижний маастрихт Крыма, Кавказа, Мангышлака, Туркмении

[31, 147, 150, 152, 156, 159, 161, 162, 181, 1011, 1013]; маастрихт Гренландии,

Англии, Франции, ФРГ, ГДР, Дании, Швеции, Туниса, Алжира, Египта.

Buchicrinus florifer (Eichwa1d) (табл. XYI, фиг. 12-15) - нижний

маастрихт Ульяновской, Саратовской, .Оренбургской, Актюбинской об
ластей [31, 152, 159, 1011, 1013].
• Buchicrinus steUiferus (Наgепоw) (рис. 126; табл. XYII, фиг. 12
14) - нижний маастрихт Крыма, Мангышлака, Туркмении [31, 152, 159,
161, 1011, 1013]; ФРГ, ГДР, Дании, Туниса.

Nielsenicrinus agassizii (Наgепоw) (табл. XIX, фиг. 1) - маастрихт

Приаралья; Англии, ФРГ, ГДР, Бельгии, Дании.

Nielsenicrinus pluricirrhus Кlikushiп (табл. XIX, фиг. 8) - нижний

маастрихт бассейна р. Аму-Дарьи [169].
«/socrinus» kapamensis Кlikushiп (табл. ХХ, фиг. 12-14) - нижний

маастрихт Мангышлака, Актюбинской области [31, 162].
Па.леоцен .
Nielsenicrinus fionicus (Niе1sеп) (табл. XIX, фиг. 2, 3) - верхний да

ний Крыма, Мангышлака, Туркмении [31, 150, 159, 162, 1011, 1013]; Да

нии, Швеции, Австрии, ?Болгарии.

Nielsenicrinus varians Кlikushin (табл. XIX, фиг. 9-13).,- даний
Крыма, Мангышлака [31, 159, 162, 1011].

«Pentacrinus» divergens Niе1sеп (табл. ХХ, фиг. 9-11) - верхний

даний Мангышлака.

«/socrinus» karakalensis Кlikushiп (табл. XXI, фиг. 1-4) - даний

Мангышлака, Туркмении [169].
«Гзосппиз» uilensis Кlikushiп (табл. XXI, фиг. 12, 13) - даний Актю

бинской области [169].
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Buchicrinuspaucicirrhus (Nie1sen) (табл. ХУН, фиг. 1-9) - даний

Актюбинской области, Крыма, Кавказа, Мангышлака, Приаралья, Турк

мении, ?Чукотки [31, 150, 152, 159, 162, 1011, 1013]; Дании, Швеции.

Австрии, Гренландии. Подвид В. paucicirrhus crassus (Nie1sen) (табл. XVI,
фиг. 3, 9; табл. ХУН, фиг. 10, 11) является более молодым, чем номиналь

ный. Он распространен в верхнем дании и, возможно, в основании мон

ского яруса.

Nielsenicrinus obsoletus (Nie1sen) (рис. 131; табл. XIX, фиг. 4-7) 
верхний даний Крыма; верхний даний-монс Мангышлака [31, 162, 1011];
Дании, Швеции, Голландии, Бельгии.

Denticrinus dеnЩег Юikushiп (рис. 108; табл, Х, фиг. 1, 2) - монс

Мангышлака [169].
Denticrinus gocevi (Sieverts-Doreck) - верхний даний Мангышлака.

Cainocrinus gorbachae Юikushiп (рис. 84, 106 в; табл. IX, фиг. 8-
10) - танет Крыма, Мангышлака [153, 156, 166, 1011].

Buchicrinus endelmani Юikushin (табл. XVI, фиг. 1О, 11) - танет-

ипрезий Мангышлака и северной Туркмении [169].
Эоцен

Buchicrinus endelmani Юikushiп - см. выше.

«Гвосппиз» kushkaensis Юikushiп (табл. XXI, фиг. 7) - нижний

эоцен Туркмении [169].
Isselicrinus didactylus (d'Orbigny in Archiac) - средний эоцен Крыма,

Кавказа (1011]; Испании, Франции, Италии, Швейцарии, ФРГ, Австрии,

Венгрии, ?Болгарии, ?Израиля.

Isselicrinus diaboli (Вауап) (табл, ХУН, фиг. 16, 17) - верхний эоцен

Кавказа [1011]; Италии.

Isselicrinus pellegrinii (Мепеghiпi) (рис. 127 а; табл. XVHI, фиг. 1
5) - верхний эоцен Крыма [152, 153, 156, 1011]; Италии.

Isselicrinus sulcifer (Eichwa1d) (рис. 127 б; табл. XVHI, фиг. 6-14) 
верхний эоцен Мангышлака, Туркмении [152, 156, 162, 1О11]. Горный

инженер Дорошин [1871] , произведя геологические исследования на

Мангышлаке, передал часть собранных там окаменелостей Э. И. Эйх

вальду, который вскоре кратко описал и привел изображение вида Репла

crinus sulcifer. Остатки этой формы были собраны «у подножья г. Унгозя,

на склоне Сарыташ, в белом мелу» [Eichwa1d, 1871, S. 83]. В. П. Семенов

[1899] предположил сенонский возраст этой окаменелости. Однако еще

из отчета Дорошина видно, что собственно меловые отложения встре

чаются на г. Унгозя лишь В глубоких оврагах у ее подножья. А «белый

мел» и «меловые рухляки» на г. Унгозя и во многих других местах Ман

гышлака, залегающие над датскими известняками, более поздними ис

следованиями были отнесены к эоцену. М. В. Баярунас [1911] назвал

мелоподобные породы, содержащие остатки морских лилий и Ostrea
queteleti Nyst, верхней белой свитой. Он считал, что эта свита относится

к бартонекому ярусу верхнего эоцена. Позднее возраст этой части раз

реза был уточнен: адаевская (верхняя белая) свита - верхняя часть

бартонского яруса [199], приабонского или альминского яруса [265] .
Остатки криноидей настолько характерны для отложений верхней части

свиты, что С. С. Размыслова [199] выделяла их в самостоятельную

криноидную свиту. В. Расмуссен [Rаsmussеп, 1961J, основываясь на

первоописании и ошибочно считая Р. sulcifer меловым, отнес его к Austi
nocrinus erckerti (Dames). Знакомство с голотипом (Ленинградский уни

верситет) и изучение имеющегося материала показало, что вид относится

к роду 1sselicrinus и не является синонимом ни одной из известных форм

этой группы.
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Олигоцен

lsselicrinus ariakensis (Yokoyama) - олигоцен Камчатки; Японии.

Голоцен

Saracrinus cf. nobilis (Carpenter) (рис. 132; табл. XIX, фиг. 14)
фрагмент стебля найден в донных отложениях Канадской котловины

Северного Ледовитого океана [43].

5.4. НОВЫЕ ВИДЫ ИСКОПАЕМЫХ ПЕНТАКРИНИД СССР

Отряд PENTACRlNIDA Т о г t о n е s е, 1938

Семейство ISOCRINIDAE С Гэ Ге п, 1924

Подсемейство Balanocrininae Rо u х, 1978

Род MARGOCR/NUS К 1ik u sh i п, 1979

Margocrinus? zitte/i К 1i k u s h i п, sp. nov.

Табл. VII, фиг. 3

Н а з в а н и е в и Д а в честь немецкого палеонтолога Карла Альфреда

фон Циттеля (к. А. von Zittel, 1839-1904).
Г о л о т и п: экз . .N\! ЮБ-8-1 (табл. VII, фиг. 3); ЛенинградскаяПалеонто

логическая лаборатория.

Т и n о в о е м е с т о н а х о ж Д е н и е: Дагестанская АССР, Унцукуль

ский район, с. Красный Мост; верхняя юра, титон.

О п И с а н и е. Стебель пятиугольный с острыми углами проксималь

но, округло-пятиугольный в средней части стебля и круглый дистально.

Членики стебля невысокие, с гладкой и плоской наружной поверхностью.

Швы незазубренные. Нодали крупнее интернодалей. Циррусные цоколи

овальные, углубленные, направленные в стороны и в очень небольшой

степени вверх. Гипозигальный валик и осевой канал несколько выше

центра цоколя. Петали треугольные или каплевидные. Крупные кре

нелли (5-6 в секторе) проходят вдоль края сочленовной поверхности.

Радиальные зоны узкие и покрыты мелкой поперечной грануляцией.

Развиты небольшие вилки.

Раз м еры (мм): диаметр стебля 2,8-4,8; высота члеников 0,7-1,3.
С р а в н е н и е. М.? zitteli отличается от всех видов рода Margocri

nus круглым сечением диетальной части стебля, что сближает его с пред

ставителями рода Balanocrinus (поэтому родовая принадлежность описы

ваемого вида несколько проблематична). Кроме того, дЛЯ М.? zitteli ха

рактерны узкие радиальные зоны и слабо развитые вилки на сочленов

ных поверхностях.

З а м е ч а н и е. К М.? zitteli относятся остатки, описывавшиеся или

упоминавшиеся под названием «Balanocrinus (cf.) subteres» из титонских

отложений Черновицкой области в Закарпатье [396, 397], Рогожника в

Польше [3~8, 488, 1259, 1358, 1683, 1714, 1816, 1817, 1829], Штрамберка

в Чехословакии [497, 1412-14[5] и, вероятно, Лозо во Франции [1643].
М а т е р и а л. Один образец желтовато-серого доломита с многочис

ленными отпечатками (различного качества) боковых и сочленовных по

верхностей колумналей из типового местонахождения (колл. ЮБ-8;

сборы Т. Москаленко, 1958).
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Р а с про с т р а н е н и е. Верхняя юра, титон ?Франции, Чехослова

кии, Польши, Закарпатья, Кавказа.

Подсемейство Isocrininae G i s 1е п, 1924

Род CHLADOCR/NUS Agassiz, 1835 emend. Sieverts
О о г е с k, 1971

Chladocrinus noyuensis К 1 i k u s h i п, sp. поу.

Табл. Х, фиг. 12, 15, 16

н а з в а н и е в и Д а по типовому местонахождению.

Голотип: икз. N!! ИС-4-1 (Табл. Х, фиг. 15); Ленинградская Палеон

тологическая лаборатория.

Т и п о в о е м е с т о н а х о ж Д е н и е: бассейн нижнего течения р. Буур

(приток р. Оленек), р. Нойуо; нижняя юра, верхний плинсбах.

О п и с а н и е. Стебель звездчатый с острыми углами проксимально

и пятиугольный дистально. Членики стебля невысокие с прямыми боко

выми сторонами. В радиальных (вогнутых) углах каждого членика раз

вита мелкая, но отчетливая грануляция. Швы зазубренные. Нодали

равны интернодалям по размерам. Круглые циррусные цоколи углуб

лены, направлены в стороны и слегка захватывают супранодаль. Гипо

зигальный валик и осевой канал в центре цоколя. Число интернодалей 5-8.
Петали ланцетовидные. Многочисленные (свыше 20 в секторе) маленькие

кренепли окружают петаль со всех сторон. Развиты радиальные бороздки

и небольшие гладкие радиальные треугольники.

Размеры (мм): диаметр стебля 4,2-7,0; высота члеников 1,0-1,1.
С р а в н е н и е. Ch. noyuensis близок к плинсбахским видам Ch. basal

tiformis (MilIer) и Ch. empeldensis Jager. От первого отличается мень

шими размерами, приостренными интеррадиальными углами стебля и

значительно меньшим интернодальным индексом; от второго - слабо

развитой скульптурой стебля и несколько меньшим интернодальным ин

дексом.

М а т е р и ал. 42 фрагмента и членика стебля (различной степени

сохранности) из серых песчанистых глин типового местонахождения

(колл. ИС-4; сборы г. А. Ермолаева, 1960).
Р а с про с т р а н е н и е. Нижняя юра, плинебах бассейна р. Оленек.

Род I S О С R I N U S М е у е г in А g а s s i z, 1835
Isocrinus? anabarensis К 1i k u s h i n sp. поу.

Табл. XI, фиг. 10, 11

н а з в а н и е в и Д а по типовому местонахождению.

Голотип: экз. N!! CH-12-1 (табл. XI, фиг. 11); Ленинградская Па

леонтологическаялаборатория.

Т и п о в о е м е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутская АССР, бассейн р. Ана

бар; нижний мел, верхний валанжин,

О п и с а н и е. Стебель пятилопастный. Членики стебля невысокие

с гладкой наружной поверхностью. На интеррадиальных углах стороны

члеников прямые, а в радиальных сильно выпуклые, в виде .поперечного

валика, из-за глубоких шовных ямок. Швы зазубрены. Нодали крупнее

интернодалей. Циррусные ЦОКОЛИ узко-эллиптические, вытянуты вдоль
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боковой поверхности нодали, не затрагивая ее краев. Фасетки цоколей

обращены косо вверх. Гипозигальный валик и осевой каН9Л несколько

выше центра цоколя. Число интернодалей 26. Петали каплевидные.

Многочисленные (18-20 в секторе) маленькие креннели окружают пе

таль со всех сторон. Развиты радиальные бороздки и небольшие гладкие

радиальные треугольники.

Размеры (мм): диаметр стебля 5,0-8,7; высота члеников 0,7-1,0.
С Р а в н е н и е. I.? anabarensis сходен с видом 1. shastensis (Clark)

из волжских отложений Таймыра, но отличается от него меньшими раз

мерами, меньшим числом креннелей в секторе сочленовной поверхности,

меньшей высотой циррусных цоколей (не затрагивающих супра- и инфра

нодаль) и большим числом интернодалей.

3 а м е ч а н и е. Строение кроны описываемого вида неизвестно,

поэтому остаются некоторые сомнения в его принадлежности к роду

Isocrinus.
М а т е р и а л. 8 фрагментов стебля (хорошей сохранности) из зелено

вато-серых алевритов типового местонахождения (колл. СН-12, сборы

В. И. Григорьева, 1976; колл. СН-16, сборы С. Н. Алексеева, 1979);
2 .фрагмента стебля (хорошей сохранности) из верхневаланжинских

песчанистых глин бассейна р. Боярки на Таймыре (колл. CH·13, сборы

С. Н. Алексеева, 1978).
Р а сп р о с т р а н е н и e~ Нижний мел, валанжин Таймыра и северо

западной Якутии.

Isocrinidae iпс. gеп.

«Isocrinus» ochoticus К.! i k u s h i п, sp. nov.

Табл. XXI, фиг. 14, 15

. Н а з в а н и е в и Д а по типовому местонахождению.

Голотип: экз. N!! ТД-7-1 (табл. XXI, фиг. 14); Ленинградская Палеон
тологическая лаборатория.

Т и п о в о е м е с т о н а х о ж Д е н и е: Хабаровский край, район Ту

гурского залива на Охотском море, бассейн р. Сеташ; верхний триас,

.норий,

О п И с а н и е. Стебель звездчатый проксимально, пятиугольный с

приостренными углами дистально. Членики стебля невысокие. Их сторо

ны выпуклые и украшены в средней части приостренным поперечным

вcfликом (иногда выраженным только в радиальных углах), несущим на
гребне мелкие, но острые бугорки. Швы зазубрены. Нодали крупнее

интернодалей. Круглые или овальные циррусные цоколи занимают всю

высоту боковой поверхности нодали и направлены в стороны. Гипози

гальный валик и осевой канал выше центра цоколя. Число интернодалей

неизвестно, но было, по-видимому, невелико. Петали узкие, ланцето

видные. Крупные кренелли (около 10 в секторе) окружают петаль со

всех сторон, образуя в радиальных углах вилки. Радиальные бороздки

и треугольники отсутствуют.

Раз м еры (мм): диаметр стебля 1,2-2,5; высота члеников 0,3-0,5.
С Р а в н е н и е. Среди триасовых и раннеюрских пентакринид, рас

пространенных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, только карнийский

Chladocrinus kolymaensis Кlikushin имеет сходную скульптуру члеников

стебля. «1.» ochoticus отличается от него меньшими размерами, малень

кими циррусными цоколями, не затрагивающими супранодаль, а также
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тем обстоятельством, что бугорки на боковых сторонах не рассеяны в

виде поперечной полосы, а собраны в четкий приостренный валик. '
М а т е р и ал. 8 отпечатков боковых и сочленовных поверхностей

(различного качества) из черных туфопесчаников типового местона

хождения (колл. ТД-7, сборы Т. М. Окуневой, 1972).
Р а с про с т р а н е н и е. Верхний триас, норий Хабаровского края.

«/socrinus» tauricus К 1j k u s h i п, sp. nov.

Табл. ххп, фиг. 12-14

н а з в а н и е в и Д а по типовому местонахождению. .
Г о л от и п: экз. N!? СК-71-1 (табл. XXII, фиг. 12); Ленинградская Палеон

тологическая лаборатория.

Т и п о в ое м е с т о н а х о жде н и е: Крымский полуостров (старое

название Таврика, Таврия или Таврида) , бассейн р. Черной, Кучкинекий

овраг; нижний мел, верхний берриас,

О п и с а н и е. Стебель звездчатый сприостренными углами прокси

мально и пятилопастный дистально. Членики стебля высокие с гладкой

и ровной наружной поверхностью. Иногда на их интерраднальных (вы

ступающих) углах отмечаются слабо выраженные округлые бугорки.

Швы зазубренные. Развиты шовные ямки. Нодали крупнее интернодалей.

Циррусные цоколи круглые, углубленные. Фасетки цоколей направлены

косо вверх. Гипознгальный валик и осевой канал в центре цоколя. Число

интернодалей 6-8. Петали каплевидные. Короткие кренедли (6~7 в сек

торе) обрамляют петаль по периферии, Радиальные зоны несут вилко

образные валики. Развиты вилки.

Раз м еры (в мм): диаметр стебля 1,4-3,1; высота члеников 0,6-0,8.
С р а в н е н и е. «Т.» tauricus отличается от всех позднеюрских и

раннемеловых пентакринид, распространенных в странах южной Европы,

в Крыму и на Кавказе, малыми размерами и отсутствием скульптуры на

стебле. Вместе с тем, эти признаки не могут быть сведены к возможным

юным онтогенетическим стадиям какой-либо известной формы. Строение

стебля «Г» tauricus несколько напоминает Percevalicrinus. Но описы

ваемый вид отличается строением нодалей (с направленными косо вверх

фасетками цоколей) и сочленовных поверхностей колумналей (с корот

кими краевыми кренеллями).

М а т е р и ал. 48 фрагментов стеблей из голубовато-серых известко

вистых глин типового местонахождения (колл, c;,K-71; сборы. автора,

1985, 1986, 1988); 2 фрагмента стебля из берриаских зеленовато-серых

известковистых глин оврага Гас-Кор, южнее с. Мраморное в Крыму

(колл. СК-65; сборы автора, 1983, 1984).
Р а с про ~ т р а н е н и е. Нижний мел, берриас Крыма.

«/socrinus» uralensis К 1i k u s h i п, sp. nov.

Табл. XXII, фиг. 1-11

н а з в а н и е в и Д а по типовому местонахождению.

Г о л о т и п:экз. N!? ИЭ-2-l (табл. XXII, фиг. 1); Ленинградская Палеон

тологическая лаборатория.

Т и п о в о е м е с т о н а х о ж Д е н и е: Казахская ССР, Гурьевская об

ласть (бассейн р. Урал), северо-западное побережье 03. Индер, овраг

Белая Ростошь; верхняя юра, нижний подъярус волжского яруса.
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Оп и с а н и е. Стебель пятиугольный с приостренными vугламй про

ксимально, округло-пятилопастный, иногда почти круглыи дистально.

Членики стебля невысокие. Их боковые поверхности ровные или слегка

выпуклые, украшенные в средней части каждой из радиальных сторон

валикообразной или ромбовидной (попеременно на соседних члениках)

группой гранул, которые часто плохо различимы. Швы зазубрены. Нода-

. ли крупнее интернодалей. Маленькие круглые циррусные цоколи сильно

углублены, их фасетки направлены в стороны. Гипозигальный валик и

осевой канал расположены несколько выше центра цоколя. Число интер

нодалей .6-12. Петали широкие, ланцетовидные, ромбовидные или тре

угольные. Крупные кренепли (8-10 в секторе) обрамляют петаль по ее

периферии, а узкие радиальные зоны покрыты маленькими вилкообраз

ными зубчиками. Развиты вилки.

Раз м еры (в мм): диаметр стебля 0,9-4,7; высота члеников 0,4-0,9.
С р а в н е н и е. «1.» uralensis по строению нодалей и артикулумов

колумналей имеет сходство с некоторыми позднеюрскими видами рода

Margocrinus ираннемеловыми Percevalicrinus. Более того, его радиали

снабжены снизу такими сочленовными поверхностями, которые бывают

при непрерывном базальном венчике, что также характерно для назван

ных родов. Однако наличие на стебле своеобразной скульптуры, не

известной ни 'у Margocrinus, ниу Реесеоайсппив, заставляет воздер

жаться от точного родового определения.

М а т е р и ал. 2 радиали. 460 брахналей. 3656 фрагментов и члеников

стебля, 1373 циррали из темно-серых известковистых глин типового

местонахождения (материал получен путем промывки; колл. ИЭ-2; сборы

автора, 1978).
Р а с про с т р а н е н и е. Верхняя юра, волжский ярус Гурьевской

области.
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6. ФНЛОГЕННJI ПЕНТАКРНННД

в истории Земли регрессивная фаза конца пермского и начала три

асового периодов была одной из наиболее ярких страниц в формировании

морских бассейнов и, следовательно, в развитии животного мира. Очень

многие группы организмов понесли ощутимые потери, переживая окон

чание палеозойской эры [564, 1403]. Наглядным примером в этом отно

шении являются морские лилии [999, 1226, 1423]. Во многих районах

Земного шара известна богатая и разнообразная фаунапермских крино

идей. Однако до сих пор не описан ни один вид, остатки которого были бы

обнаружены в индских отложениях нижнего триаса. А интерес к ранне

триасовой эпохе не праздный - именно в это время происходило за

рождение отряда Репtасгiпidа.

Раинетриасовый «пробел» особенно разителен на фоне относитель

ного богатства и разнообразия пермских и среднетриасовых морских

лилий. В очень многих работах в качестве иллюстрации отмеченного

«пробела» приводятся данные о распространении иглокожих на рубеже

палеозоя и мезозоя в частных разрезах [518, 1555] либо на Земле в целом

[970, 1227, 1327, 1459, 1465-1467, 1581, 1599]. Может создаться впечат

ление (рис. 137) некоего внезапного катастрофического исчезновения

крнноидей, Это впечатление ошибочно и вызвано недостатком информа

ции о раннетриасовых морских лилиях.

Сильное сокращение площади морских бассейнов к концу перми

повлекло за собой переход многих иглокожих к существованию в полу

замкнутых, разобщенных лагунах [1035, 1065, 1403]. Не все формы

могли приспособиться К таким условиям, а отсутствие полипровинциаль

ного, относительно глубоководного «резерва» привело к вымиранию

целого ряда групп морских лилий. Дело усугубилось тем, что начавшийся

в конце раннего триаса трансгрессивный цикл во многих местах уничто

жил маломощные отложения позднепермских и раннетриасовых бас

сейнов, где могли бы сохраниться остатки криноидей [595]. В силу двух

названных причин имеющиеся данные о раннетриасовых морских лилиях

чрезвычайно скудны и поэтому особенно интересны.

В бассейне р. Колорадо, в западной части США, таблички стеблей

и чашечек нередко слагают криноидные прослои в вирджинских извест

няках формации Моенкопи (слои Тirolites) [493, 1263, 1359, 1612].
К. Д. Уэлкотт [Walcott, 1880], впервые обнаруживший эти остатки,

относил их к роду Pentacrinus, но ошибочно считал позднепермскими.

Раннетриасовый возраст криноидей был доказан позднее, хотя их новое

определение - «Pentacrinus asteriscus» [819, 905] -также было непра

вильным. Х. Шаймер [Shimer, 1919] считал их новым видом рода Penta
crinus, хотя эта форма была описана ранее как Isocrinus smithi [636J.
Типовой материал к 1. smithi происходит из слоев с Тirolites (формация

Тhаупеs) из каньона Парис в Айдахо [1064, 1584]. Эта форма упомина

лась позднее как «Pentacrinus вр.ь из южной Невады [630, 1139, 1612],
Юты [930, 974] и из северного Айдахо [1063, 1262J; как «Гвосппив вр.»
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Рис. 137. Изменение числа родов криноидей на протяжении фане-

розоя 114651

[839, 1359, 1408, 1646] или как «Pentacrinus whitei» [1074] из юго-запад

ной Юты. По-видимому, все северо-американские раннетриасовые наход

ки относятся к виду Holocrinus? sтithi, имеющему, как и большинство

Holocrinidae, небольшие размеры, но вполне развитую пентакриноидную

структуру стебля [868].
Фрагменты стеблей очень мелких криноидей встречены также в ниж

нескифской толще Катвай на Соляном кряже в Пакистане [354, 538,
1066-1069]. Приведенные для этих криноидей определения «Арйсота»

или «Miocidaris» [123] относятся к разряду недоразумений.

Аналогичные криноидные фрагменты, встреченные совместно с дву

створками С laraia aurita Hauer в нижнетриасовой аждарской свите в

центральном Афганистане, были ошибочно определены Т. В. Шевченко

как Solanocгinus sp., Apiocrinus sp. и Eugeniacгinus sp. [143, 1791].
Неопределимые остатки морских лилий указывались из скифских

отложений Сербии [1309, 1310], Хорватии [891, 1493], Румынии [1627],
Израиля [705], а также в нижнем триасе Франции [1075]. Нередки

остатки криноидей и в кровле нижнего триаса Болгарии [71, 346, 348, 586].
Вряд ли такие определения, как Encrinus liliiformis, Е. cassianus, Е. sile
зихсив, lsocrinus tyrolensis [347, 349], для этих находок можно признать

удовлетворительными.

В СССР раннетриасовые криноидеи отмечены только на Кавказе.

Неопределимые остатки морских лилий найдены, например, в красных

глинистых известняках сейсекого яруса в Джульфинском районе Закав

казья [6, 8, 136, 284, 288, 513]. Неопределимые криноидеи встречены в

нижнетриасовых известняках в верховьяхр. Jlабы на северо-западном
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Кавказе '[116] и в известняках кистинской свиты в Осетии. По мнению
Е. Л. Аренса, осетинские находки относятся к семейству Епсппшае и

характерны для нижнего триаса [207, 208]. Подобные криноидные остатки

обнаружены в черных известняках среди нижнетриасовых (?) гравелитов

в бассейне р. Гвашхара в Сванетии [303] и в нижнем триасе скважин на

территории восточного Предкавказья [236, 286]. . "
Многие из перечисленных выше указаний о нижнетриасовых лсринои

деях нуждаются в проверке '). Тем не менее, приведенный обзор одно

значно свидетельствует о двух важных обстоятельствах: 1) остатки

криноидей встречаются во всех основных нижнетриасовых местонахож

дениях Тетического пояса, но 2) таксономическое положение этих мор

ских лилий остается неопределенным; .все они имеют очень небольшие

размеры, а многие из них явно относятся к отряду Регпаспгиса : [1О15] .
в раннем триасе, следовательно, пентакриниды уже существовали.

Как выглядели эти примитивные представители отряда?

В попытках выяснения облика исходной формы (за неимением камен

ного материала) можно обратиться к онтогенетическим закономерностям,

имея в виду, что на ранних стадиях индивидуального развития тех или

иных криноидей могут проявляться морфологические черты, свойствен

ные предковому (исходному) состоянию [701].
Юные формы описаны, например, среди нынеживущих пентакринид

[576, 615, 820, 823, 1396]. Они обладают короткими, слабоветвящимися

руками и высокими уплощенными радиалями. Проксимальная часть их

стеблей несет признаки, присущие взрослым животным (закономерное

чередование нолалей с интернодалями, вполне функциональные цирру

сы, развитые краевые кренелли сочленовных поверхностей члеников).

Дистально стабель сужается, а циррусы атрофируются, нередко прев

ращаясь в маленькие бугорки. Стебель заканчивается небольшим при

крепительным диском (рис. 138). Сочленения члеников здесь синартри

альные, двусторонне-симметричные,а краевых кренеллей почти нет.

Аналогичное строение имеют личиночные стебельки коматулиц [625,
1651]. Под чашечкой развиваются одна или две нолали (превращающиеся
позднее в центродорааль) с крупными циррусами, а дистально «нодали»

едва помечены слабыми вздутиями в тех местах, где' должны были рас

полагаться циррусы. Имеется прикрепительный диск, а колумнали сочле

нены синартриально (рис. 139).
На' удивление сходны с описанными выше скелеты ювенильных

Encrinidae [864, 866]. Те же короткие руки на высоких радиалях, циррусы

в наиболее проксимальной части стебля, дистальный прикрепительный

диск (рис. 140). Вместе с тем, юные экземпляры Dadocrinidae [826]
т. е. семейства, которое является исходным для Dadocrinoidea и которое

нередко сближают с Encrinidae - не имеют под чашечкой ни циррусов,

ни нодалей.

Приведенные выше данные с привлечением сведений о строении

Ho1ocrinidae [911, 1029] - самого древнего семейства пентакринид

позволяют сконструировать гипотетическую исходную форму для отряда

Репtасгiпidа и связанных с ним групп. Она была очень небольших раз

меров (см. выше о раннетриасовых криноидеях). Ее крона была относи

тельно невелика (3-4 см в высоту при длине стебля около 10 см и его

диаметре не более 2 мм) и отличалась простотой структуры. Таблички

*) В районе Флеминг-фьорда (Восточная Гренландия) в отложениях индского яруса обна

ружены «фрагменты крупных кривоидей пермского типа» [835, 1707]. Можно было бы сделать

далеко идущие выводы, если бы эти остатки не находились в переотложенном состоянни [1637].
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138 139

Рис. 138-141. Юные формы некоторых послепалеозоАскихкрнноидеА и реконструкция возможноА
предковоА формы (увеличено): 138 - семейство Isосriпidае (Diplocrinus; внизу сnpава- дисталь

ное окончание стебля 1576); 139 -отряд Comatulida (Heliometra; внизу справа - дистальное

окончаиие стебля 16251); 140 - Епсriпidае (Chelocrinus 18651); 141 - реконструкция.

чашечки .были высокими и уплощенными, образующими расширяющийся

вверх конус, в построении которого большую роль играли базали и инфра

базали. Сочленение радиалей с примибрахиалями мускулярное. На этом

уровне крона имела пережим (т. е. диаметр верхнего края радиального

венчика меньше диаметра чашечки и рук) [914, 952]. Вторая примибра

хиаль была акснллярной, ее сочленение с нижележащей табличкой

неподвижное. Короткие однорядные руки состояли из высоких брахиа

лей, несущих пиннулы (рис. 141). Стебель сужался вниз и заканчивался

прикрепительным диском. В его проксимальной части имелись немного

численные нодали, снабженные короткими циррусами, число которых

в мутовке было меньше пяти. Членики под чашечкой были пятиугольными

с хорошо развитыми кренеллями на сочленовных поверхностях, а дис

тально они становились округлыми, кренелли здесь были слабо выра

жены или отсутствовали. Важной чертой исходной формы является

развитие в стебле синартрий (между члениками циррусов и, возможно,
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ниже. Но для

существование

обращенных во

между дистальными колумналями). В то же время, сочленение нолали
с инфранодалью было петалоидным.

Развитие от исходной формы на протяжении мезозоя может быть

проиллюстрировано ходом морфогенеза Ноюсппогсеа. В этом процессе

прослеживаются следующие тенденции:

1). Увеличение подвижности кроны с развитием мускулярных сочле

нений [1635]. У большинства групп неподвижные сочленения в руках

сохранились только как места возможной автотомии. У некоторых спе

циализированных форм неподвижные соединения в руках исчезали

полностью.

2). Упрощение конструкции чашечки с исчезновением инфрабазалей

(сначала на внешней поверхности чашечки, а затем и полностью), редук

цией базалей (в некоторых группах-до полного исчезновения), а часто

и радиалей. В целом наблюдается «перемещение чашечки вверх», когда

атрофируются таблички базиса, но в построении стенок чашковой поло

сти начинают принимать участие нижние брахиали. В связи с этим

исчезает морфофункциональная обособленность рук и чашечки, а иногда

сокращается и число примибрахиалей,

3). Совершенствование структур стебля, обеспечивающих семисес

сильный образ жизни: исчезновение дистального прикрепительного

диска, развитие криптосимплектиальных швов под нодалями (мест воз

можного отрыва стебля [867]), У некоторых групп - полная редукция

стебля. Вместе с тем - стабилизация пентамерности стеблевой морфоло

гии (главным образом, циррусов) и развитие синартриального сочленения

цирралей,

Проявления названных тенденций будут рассмотрены

отыскания предковых форм можно представить себе

«антитенденций», т. е. тех же направлений развития, но

времени назад. Следовательно (см. выше): .
1). Уменьшение подвижности кроны. Мускулярные (подвижные)

соединения сохранялись только в проксимальной части рук и обяза

тельно между радиалями и примибрахиалями. В связи с этим возникает

очень важный вопрос об исходном типе неподвижного сочленения таб

личек кроны. У наиболее древних иглокожих таблички скелета соединя

лись по гладким поверхностям. В дальнейшем, с появлением лигаментов,

развитие сочленений шло двумя путями [1711]: с увеличением подвиж

ности (синартрии) и с уменьшением подвижности (сизигии). Наиболее

ярко оба типа выражены у Ноюсппошеа, но вполне сформировавшиеся

синартрии и сизигии нередки и в кронах Inadunata. У предков мезозой

ских криноидей соединение первых двух примибрахиалей было, вероят

нее всего, синартриальным, поскольку именно этот тип развит в кронах

древних пентакринид.

2). Усложнение структуры чашечки. В ее составе заметную роль

играют базали и инфрабазали. Усиливалась морфофункциональная

обособленность чашечки от рук (таблички кроны соединены неподвижно,

а на границе чашечка-руки развивается подвижное сочленение). Число

примибрахиалей было не меньше двух (у всех примитивных Ноюсппошеа

их две). Мы приходим, следовательно, кдициклическим формам ~ ярко

выраженным разделением кроны на чашечку и руки, где чашечка выпол

няла свою изначальную функцию - была вместилищем внутренних орга

нов животного.

3). Отход от семисессильности, развитие дистального прикрепи

тельного диска, утрата возможности отрыва стебля. Исчезновение пен

тамерности стебля: на сочленовных поверхностях проксимальных колум-
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налей она еще могла быть выражена пятью интеррадиальными лопастями

единого лигаментного приосевого поля, но число радиально расположен

ных циррусов редко бывало равным пяти. Синартрии в циррусах утрачи

вались, сначала появлением краевой ребристости на сочленениях цирра

лей, а затем и исчезновением фулькрального валика. Интересно, что

такой примитивный тип артикуляции циррусов отмечается у родов

Laevigatocrinus (самый древний в подсемействе Ba1anocrininae) и Austi
nocrinus (самый древний среди Isselicrininae; табл. XIV, фиг. 13). еАнти

тенденция» в развитии стебля приводит нас к неподвижному прикрепле

нию дистальным диском, при развитии, однако, зачаточных циррусов

(циррусный канал проходил внутри нодали, а не между члениками);

к радиально-ребристому типу сочленения колумналей и цирралей,

у юных экземпляров Ноюсппошеа (см. рис. 73, 74, 81, 138, 139) сочлене

ние члеников стебля было синартриальным. Если строго следовать зако

нам взаимосвязи онтогенеза и филогенеза, необходимо допустить воз

можность (реализованную или потенциальную) развития синартриаль

ного сочленения колумналей у предков холокриноидей.

Прежде, чем назвать возможных предков подкласса Ноюсппошеа,

следует обсудить имеющиеся по этому поводу мнения.

Большинство исследователей связывают мезозойских криноидей с

дициклическими инадунатами [1226, 1397, 1599] и допускают полифиле

тическое их происхождение либо от разных стволов Inadunata [28], либо

от инадунат и флексибилий [1457, 1466, 1711]. При этом, очевидно,

имеется в виду, что Inadunata дали начало пентакринидам и связанным

с ними отрядам, а F1exibilia могли быть предками циртокринид [1423].
Происхождение Ноюсппошеа от Inadunata представляется наиболее.

вероятным. Именно в этом подклассе мы находим сочетание признаков,

необходимых (как показано выше) формам, предковым по отношению

к мезозойским холокриноидеям.

Отряды Disparida и Hybocrinida этого подкласса должны быть

исключены из рассмотрения, хотя бы в силу моноцикличности их базиса.

Поэтому сходство -формы чашечки Belemnocrinus (отряд Disparida) с

Holocrinus отнюдь не говорит о их филогенетической близости [952, 1396],
как то предполагали некоторые авторы [438, 1740]. Представители отряда

C1adida, напротив, имеют дициклическое основание. Следовательно,

обсуждение связей этой группы с мезозойскими формами можно про

должить.

Для подотряда Cyathocrinina характерно наличие в чашечке ораль

ных и анальных табличек. Сочленение радиалей с первыми брахиалями

у них неподвижное (у Ноюсппошеа- мускулярное), а в руках отсут

ствуют пиннулы, Поэтому отмечавшееся сходство Holocrinus с Cyatho
crinites [952] чисто внешнее. Признаки же внешнего сходства следует

очень осторожно применять в филогенетических построениях.' Так на

пример. в ордовике Прибалтике нередко встречаются фрагменты стеблей

криноидей, очень похожие на Pentacrinus (и под этим названием описы

вавшиеся), что, однако, не говорит о каком-либо их родстве с названным

родом [310, 1636].
Некоторые группы подотряда Dendrocrinina имеют сходство с Но10

crinoidea. Многие обладают развитым раздельным инфрабазальным вен

чиком, их радиальные фасетки несут продольный валик. Существуют,

однако, и принципиальные различия. Дендрокринины не имели пиннул,

а их стебли были лишены циррусов. Поэтому предположение о проис

хождении пентакринид от Dendrocrinidae [1638] не может быть принято.

Предположение. базируется на том факте, что взрослые Pentacrinidae
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сходны с юными Bottyocrinidae. Отмеченная «обратная» онтогенети

ческая зависимость может говорить лишь об общем происхождении

иолотрялов отряда Cladida.
Подотряд Poteriocrinina (третий и последний в рассматриваемом

отряде) имеет ряд признаков, позволяющих думать о его филогенети

ческой связи с )-Iolocrinoidea: крупный раздельный инфрабазальный вен

чик, частое отсутствие «лишних» табличек в чашечке, подвижное сочле

нение между радиалями и примибрахиалями, наличие пиннул, развитие

циррусов [30]. Сходство чашечек Holocrinidae и Poteriocrinites отмеча

лось многими исследователями [911, 952] и на этом основании делался,

и как представляется, вполне обоснованно, вывод о происхождении

мезозойских криноидей от Poteriocrinina [468, 950, 953, 1409, 1635 и др.].

Какое из многочисленных семейств подотряда Роtегiосгiпiпа можно

рассматривать в качестве исходного в филогенезе Holocrinoidea? По это

му поводу существует несколько мнений.

Многие авторы считали Erisocrinidae (а точнее. род Еп.зосппиз-е Злет

matocrinus) прямым предком Encrinidae [667, 820, 953]. Указанная

последовательность, однако, вызывает возражения. Erisocrinus (карбон

пермь) сходен с Encrinus строением базиса чашечки, двурядными руками,

мускулярным сочленением между радиалями и примибрахиалями и т. д.

Но существующие между этими родами различия 'имеют большое фило

генетическое значение. Во многих ветвях мезозойских криноидей наблю

даеfся тенденция к сокращению числа примибрахиалей до первого ветв

ления рук. Поэтому' наличие одной аксиллярной примибрахиали у Епзо

crinus и двух (вторая аксиллярная) у Encrinus не допускает возможности

происхождения второго от первого. Более того, и это самое важное,

известные юные экземпляры Encrinidae (см. рис. 140) вовсе не похожи на

Erisocrinus. Они близки, скорее, к Holocrinidae. А двурядность рук,

неоднократно проявлявшаяся в филогенезе потериокринин, у Encrinus
возникла независимо от Erisocrinus, как конвергентное новообразование,

вызванное сходным образом жизни. Относительная новизна бисериаль

ности рук Encrinus подтверждается развитием ее лишь в диетальной

(поздней) части рук.

Предполагаемая последовательность от Graphiocrinidae (карбон-пермь)

к Pentacrinidae [442] также не может быть принята. Графиокриниды имеют

днурядные руки, одну примибрахиаль, анальную табличку в чашечке. Их ин

фрабазали образуют маленький, скрытый под базалями венчик. Перечисленные

признаки не соответствуют тем, что были постулированы для предковой формы

Holocrinoidea (см. выше). ,
Род Palermocrinus (пермь), рассматривавшийся,как возможный предок

«артикулярных» криноидей [955], известен еще слишком неиолно, чтобы

можно было оценить его место в филогенетической цепи. Обнаружены лишь

остатки двурядных рук и гетероморфных фрагментов стеблей со «шнурко

образными» циррусами.

Среди потериокринин имеется семейство Ampelocrinidae (карбон-пермь},

многие представители которого обладают рядом признаков, сближающих их

с примитивными Holocrinoidea: пять инфрабазалей видны на поверхности

чашечки, мускулярное сочленение радиалей с примибрахиалями, первое

ветвление рук - на второй примибрахиали, стебель имеет пятиугольное или

круглое сечение и несет развитую систему циррусов. Изложенные обстоятель

ства позволяют согласиться с мнением [Strimple, 1978, р. 301] о том, что

Ampelocrinidae были возможными предками пентакринид. Х. Л. Стримпль

считал, что род Chlidonocrinus «может относиться К направлению, общему с

Реплисппив и 1socrinus». Более вероятным «кандидатом на роль» предшест-

13 В. г. Кликушин lЮ
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Рис. 142, 143. Особенности строения палеозойских морских лилий, военежных предков холо

криноидей: 142 - реконструкция проксимальнойчасти кроны и стебля Атрвюсппи« bernardinae
из нижнекаменноугольных отложений США (Х 3, (1008); 143 - фрагменты скелета «Епзо

сппив» araxensis из дорашамского яруса Джульфинского района Закавказья (а - чашечка,

экз, ТБ-9-1, Х 3; б - фрагмент стебля с циррусными цоколями, вкз. ТБ-6-1, Х 3; в - артикулум

члени!(а стебля, Э!(З. ТБ-6-2, Х 5).

венника Holocrinoidea представляется все же род Ampelocrinus (рис. 142).
Его особенности, подчеркивающие сходство с древними пентакринидами,

таковы [1008]: соединение примибрахиалей неподвижное, в руках присутст

вуют сизигиальные пары, ветвление рук изотомическое (хотя возможны и

искажения), стебель без дисгального прикрепительногодиска и т. д.

Тем не менее, существует ряд признаков, показывающих, что Аmреlо

crinidae (в том числе и род Ampelocrinus) не были прямыми предками Holocri
noidea. О значительной степени их специализации говорит, например, широко

коническая чашечка, отделенная от стебля резким переходом; композиционное

единство чашечки и первых примибрахиалей (морфологическая граница

между чашечкой и руками проходит под вторыми примибрахиалями), пяти

угольный осевой канал, полные нодали и т. д. Поэтому, считая Ampelocrinidae
наиболее близкими к холокриноидеям. следует говорить не о их непосредст

венном родстве, но о их общем происхождении.Между стволом Ampelocrinidae
и первыми Holocrinoidea должны быть переходные формы, слуществовавшие

в течение пермского периода в тетической области Земли. В качестве возмож

ного предсгавителятаких форм можно назвать«Erisocrinus» araxensis Yakovlev
из верхней перми Закавказья (рис. 143), морфология и таксономическое

положение которого еще требуют внимательного изучения. Упоминание этого

вида согласуется с мнением о происхождении пентакринид от круглостебель

чатых форм. А. Х. Кларк [Clark, 1908с] обнаружил,что самые юные колумнали

в стебле пентакринид, зарождающиесяпод базальным венчиком, имеют округ

лую форму, лишь позднее преобразующуюся в пятиугольную.
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Если допустить общность.происхождения Агпреюсппшае и предков Holo
crinoidea, то предшественниковвторого ствола мезозойскихкриноидей - Dado
crinoidea - следует искать среди других групп Poteriocrinina. Возможно, одна

ко, что дадокриноидеии холокриноидеиимели общее происхождение,но дивер

гировали еще до возникновенияАгпреюсппшае. При этом, Dadocrinoidea раз

вивались совершенно иным путем, чем ранние Ноюсппошеа. Они приобретали

массивнуючашечку, в состав которой нередко входили верхние членики стебля;

их крона состояла из слабо ветвящихся (или неветвящихся) рук, где преобла

дали неподвижные сочленения; они совершенствовали структуры неподвиж

ного прикрепления (циррусы отсутствовали), а пятилучевое строение стебля

проявлялось только у древних форм или в раннем онтогенезе. Последнее об

стоятельство позволяет предположить, что предками дадокринид были формы

с пятиугольным стеблем. Следовагельно, сопоставление Dadocrinus с поздне-

• пермским круглостебельчатым «Erisocrinus» araxensis (см. рис. 143) [1358]
имеет чисто теоретический интерес.

Общим признаком древних Dadocrinoidea и Ho1ocrinoidea является лишь

наличие двух прнмибрахиалей, из которых первая соединена с радиалью

мускулярно, а вторая (аксиллярная) с первой - неподвижно. Отмеченный

признак, однако, очень важен и позволяет считать монофилетическое проис

хождение двух подклассов мезозойских криноидей более вероятным, чем поли

филетическое.

Dadocrinidae дали начало миллерикринидами другим группам этой линии,

объединяемой здесь в Dadocrinoidea. Некоторое морфологическое сходство

междуDadocrinus и Holocrinus (или Pentacrinus) говорит, следовательно,лишь

о давнем общем происхождении, но не о прямом родстве, как предполагалось

многими авторами [442, 911, 913, 914, 950, 953, 1007, 1358 и др.].

Итак, в раннем триасе уже существовали вполне оформившиеся в своих

основныхпризнаках, хотя еще и не специализированные, Ho1ocrinoidea.
В конце раннетриасовойэпохи холокриноидеипережили первую «вспышку»

формообразования [467], явно связанную с развитием трансгрессии тетиче

ских морских бассейнов. -Наиболее ранним ответвлением являются Encrinida,
юные представители которых аналогичны древним Ногосппошеа. Энкриниды

являются высоко специализированной группой [953], приспособившейся к

сессильному существованию на локальных ракушняково-криноидных биогер

мах среднетриасовых мелководий [864]. Трудно поэтому согласиться с пред

положением [445, 667], что они могли прогрессировать, дав начало семисес

сильным Pentacrinidae. В конце триаса Encrinida прекратили свое существо

вание, не будучи связанными с другими мезозойскими группами [1358].
Одновременно с возникновением Encrinida или несколько позже основной

ствол Ногосппошеа - Pentacrinida - разделился на две ветви (рис. 144).
Предковая ветвь (Ногосппшае) закончившаясвое существованиек концу

триаса, представлена родами Moenocrinus, Holocrinus и Тойтаптсппив,

Выстроить-в один ряд эти формы невозможно в силу значительной специали

зации каждой из них. Наиболее примитивным представляется род Moenocrinus,
имеющий заметные архаичные черты, к которым следует отнести строение

нодалей (2-3 цирруса в мутовке) и рисунок артикулумов колумналей (раз

виты только короткие краевые кренелли). В то же время, Moenocrinus имел

гетеротомическое ветвление рук, не свойственное другим родам семейства.

Это - проявление специализации. Значит проводить прямую наследственную

связь от Moenocrinus к Holocrinus (ветвление рук изотомическое) не следует,

. хотя у Holocrinus осуществляются относительно прогрессивные преобразо
вания: уменьшаются размеры базалького венчика, часто формируются (осо

бенно у поздних форм) полные нодали, развивается кренелляция в радиальных

зонах артикулумов (т. е. образуются петали) . Сопоставление указанных
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Рис. 144. Схема фвяогеветического развития отряда Pentacrinida (названия подсемеilств семей-

ства Isocrinidae и родов приведены в сокращенном виде) .

признаков противоречит мнению автора рода Moenocrinus [Hildebrand, 1926а,

1927а, Ь] о возникновенииMoenocrinus от Holocrinus. Справедливым представ

ляется, скорее, заключение И. Ваннера [Wanner iл Hildebrand, 1927а] о про

грессивном развитии Holocrinus от Moenocrinus.
Род Tollmannicrinus (стратиграфически более поздний, чем оба предыду

щих) несет смешанные черты. К его прогрессивным качествам следует отнести

наличие криптосимплектиальногосочленения нодали с инфранодалью (у других

Holocrinidae - петалоидное) и развитие только полных нолалей. Примитивные

черты не менее заметны: стебель заканчивается якореобразным дистальным

утолщением, а артикулумы в нижней части стебля покрыты радиальной струй

чатостью без каких-либо признаков петалей. Х. Хагпорн [Hagdorn, 1983]
полагал, что холокриниды жили цементно-прикрепленными. Если это так,

l!Jti
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переход от неподвижного прикрепления к полуподвижному якорению в мягком

грунте понятен. Сложность в том, что до сих пор не было найдено ни одного

дисгального прикрепительного диска Holocrinus, и поэтому «набалдашник» на

стебле Tollmannicrinus кажется более примитивным, чем oTopBaHfjoe по нолали

окончание стебля Holocrinus. Однако развитие от прикрепленных Holocrinus
(без криптосимплектиальных швов в стебле) к якорившимся Tollmannicrinus
(с такими швами) представляется вполне вероятным.

Второй из упомянутых выше ветвей являются Isocrinidae. Их появление

знаменует окончательный переход к семисессильности и, как следствие, к за

креплению вновь приобретенного признака - криптосимплектиального сочле

нения нодали с инфранодалью [867, 868, 879].
Среди изокринид сразу же наметились два направления: Balanocrininae

и Isocrininae [1459, 1463, 1466, 1467].
Первые Balanocrininae обладали относительно примитивными чертами:

высоким базальным венчиком (насколькоэто можно предполагать),неполными

нодалями с крупными циррусными цоколями, преимущественным развитием

краевой кренелляции артикулумов. округлым сечением стебля. Последний

признак (округлость) развит у баланокрининпо всей длине стебля, в то время

как у Ноlосгiпidае он проявляется только дистально, Поэтому его следует

считать наследием предковых качеств, а не новоприобретением,как считали

некоторые исследователи [867, 1358]. Отмеченные выше признаки сближают

баланокринин с ранними Holocrinus [867, 1007].
Первые Isocrininae, напротив, были более прогрессивными,обладая пол

ными нодалями с маленькими; направленными вниз циррусными цоколями.

Артикулумы их пятиугольных колумналей несли развитую периферическую

(главным образом) и радиальную кренелляцию: Стебли изокринин, следова

тельно, более напоминают проксимальные участки стеблей Tollmannicrinus.
Различия двух направлений могут навести на мысль о полифилетическом

происхождении семейства Isocrinidae. Однако у Isocrininae и Вагапоспгппае

существует ряд общих черт, имеющих глубокие генетические корни. Оба на

правления обладают криптодициклическим базисом, криптосимплектиальным

сочленением нолальной пары и двумя прими6рахиалями,соединеннымисинар

триально, Вряд ли можно допустить конвергентное развитие столь специфиче

ского сочетания признаков, а следовательно, предположение о полифилетич

ности в возникновенииИЗ0КрИНИД [867] вряд ли приемлемо. Isocrininae и Вага

поспгппае имеют общее происхождение [1574].
Существует некоторая неопределенность в установлении начала монофи

летической ветви Isocrinidae. Если мы примем в качестве исходного род Toll
mannicrinus (полные нодали с криптосимплексиями снизу), то непонятным

останется повторное появление неполных нодалей у древних Balanocrininae,
которые позднее вновь' преобразуются в пятициррусные. Но если связывать

изокринид с ранними Holocrinus [820], то необходимо будет признать конвер

гентное развитие нодалей (с переходом от неполных к полным) у Holocrinidae
и Isocrinidae. Впрочем, последнее предположение кажется более вероятным.

В его пользу говорит и тот факт, что симметрия мутовок у многих юных пента

кринид отклоняется от пятилучевой [820]. Можно, однако, допустить, что род

Tollmannicrinus относится не к поздним Holocrinidae, а к ранним Isocrinidae.
Для устраненияотмеченных неопределенностейнужны дополнительныеданные

о строении крон всех обсуждаемых групп.

ПервыеBalanocrininae ближе к предковымформам, чем первые Isocrini11ae.
Поэтому предположение о такой возможной последовательности, как Isocri
nus -+ Balanocrinus [896, 1565] или Chladocrinus -+ Balanocrinus [1577], не

может быть принято, несмотря на сходство юных экземпляров обоих направ

лений.
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Важным событием в триасовой дивергенции явилось происхождение семей

ства Pentacrinidae, первые достоверные представители которого известны с

норийского века. Пентакриниды унаследовали от изокринид КрИПТОДИЦИк.'1и

ческий базис, синартриальное сочленение двух примибрахиалей (при второй

аксиллярной), изотомическое ветвление в проксимальной части рук, пяти

циррусные нодали, оформившийся петалоидум с мелкими кренеллями. Пред

ставленный перечень признаков приводит нас к роду Chladocrinus (подсемей

ство Isocrininae), как к возможномупредку Pentacrinidae. Именно в этом ключе,

по-видимому, следует понимать предлагавшиеся последовательности: Isocri
nus __ Pentacrinus [896] или basaltiformis (= Chladocrinus) -- briareus (=
= Pentacrinus fossilis) + subangularis (= Seirocrinus) [467]. Происхождение
Pentacrinidae от Balanocrinus [1007] м ало вероятно.

Пентакриниды, вместе с тем, обладают некоторыми признакам и, извест

ными и среди Holocrinidae. У них отсутствуют невронные поры, сочленение

нодали с инфранодальюпеталоидное (как у Holocrinus и Moenocrinus) , а ветв

ление дистальных рук гетеротомическое (как у Mbenocrinus). Можно было бы

предполагатьна этом основании, что Pentacrinidae возникли, как и изокриниды,

непосредственноот Holocrinidae, т. е. что в позднем триасе существовалидве

основные ветви: изокриниды и пентакриниды [820]. Пентакриниды, однако,

несут в своем скелете явные следы «изокриноидной»стадии развития (см. вы

ше). Исчезновениестеблевых криптосимплексийследует связывать с переходом

к полусвободному существованию. Гетеротомическое ветвление рук является

новообразованием, поскольку развивается только в дистальной части кроны

(начиная с третьего аксилляра). Гетеротомия у пентакринид, кроме того,

симметричная:две руки одного луча над первым аксилляром являются зеркаль

но равными друг другу. А у Moenocrinus гетеротомия «левая» - в каждом луче

левая рука делится еще раз, а правая остается нерваделенной. Вряд ли оба

типа гетеротомни можно связывать филогенетической последовательностью.

Завершая обсуждение триасовой филогении пентакринид, следует оста
новиться на обособлении Roveacrinida. Редукция стебля, следы которой можно

обнаружить уже у Tollmannicrinus, очень ярко проявилась у произошедших

от них Tulipacrinida, что связано, вероятно, с переходом к планктонномуобра

зу жизни. Замена атрофированного стебля монолитной «шпорой» определяет

переход от Tulipacrinida к Roveacrinida. Процесс исчезновения дистального

выроста чашечки четко прослеживаетсясреди триасовых и меловых ровеакри

нид, хотя принадлежность их к единому стволу Holocrinoidea подчеркивается

сохранением дициклическогобазиса [1532].
В триасовой истории Balanocrininae можно наметить несколько стадий,

которые сменяли друг друга на фоне общей тенденции к развитию правильной

пятилучевой симметрии; выражающейся не только во внутренних структурах,

но и во внешней морфологии стебля. Наиболее примитивным родом является

Laevigatocrinus, имеющий неполные нодали с очень крупными циррусами.

Этот род, по справедливому замечанию Х. Хагдорна [Hagdorn, 1983], гетеро

генный. Типичные виды (L. laevigatus и L. subcrenatus) развивались по пути

совершенствования традиционно «баланокринусовых» артикулумов колумна

лей. Другие формы (L. radiatus и L. insignis) сохраняли сочленовные фасетки

члеников такими, какие наблюдаются в дистальных частях стеблей Holocrinus
или Tollmannicrinus: длинные, тонкие, ветвящиеся радиальные ребра покры

вали почти всю площадь артикулума. оставляя у центра очень небольшие,

часто почти неразличимые петали (табл. У, фиг. 16). Общим для обеих групп

Laevigatocrinus является строение циррусных фас_ток, которые несут хорошо

выраженную радиальную ребристость.

Позднее нодали стали пятилучевыми, но циррусные цоколи, по-прежнему,

пыли настолько крупными, что занимали почти всю боковую поверхность

198

http://jurassic.ru/



несущего их членика (Singularocrinus).· Радиальная ребристость циррусных

фасеток сменилась группами валиков, расположенных латерально от циррус

ного канала, т. е. циррусы получили преобладающее направление движения

(вверх-вниз).Далее на циррусныхфасетках сохранилсялишь один фулькраль

ный валик (Terocrinus) ,
у всех названных триасовых баланокринин кренелли на сочленовных

поверхностях колумналей более или менее «мобильны»: на периферии радиаль

ных зон они столь же велики, как и на внешнем обрамлении петали; нередки

неправильности в их расположении, расщепление отдельных зубчиков или

слияние их в вилки. И только у Balanocrinus, появившегося в норийский век,

периферическая кренелляция приобретает правильный вид и четко отделена

от радиальной. '
Напрашивается вывод о последовательной смене форм' от триасового

Laevigatocrinus клейасовому Terocrinus и юрскому Волапосппив или, оперируя
типовыми видами: laevigatus -+ subteroides (= subsulcatusl -+ subteres [467,
1384]. Однако не так все просто. Balanocrinus по строению артикулумов

гораздо ближе к Laevigatocrinus subcrenatus, чем к Terocrinus. Представляет

ся, тем не менее, вероятным, что названная последовательность действительно

существовала, а отмеченная близость отдельных деталей в разных ветвях

Ваlапосгiпiпае может быть объяснена конвергентным развитием.

Среди триасовых Isocrininae известны всего два рода. Более примитивный

Tyrolecrinus имеет циррусные цоколи, очень похожие на Toliтannicrinus,a

фасетки его дистальных колумналей напоминают таковые у Holocrinus. И только

у поздних форм, особенно в проксимальной части стебля, развиваются типично

еиэокринусовыеэ артикулумы. Chladocrinus имеет обычные для [восппшае

циррусные цоколи с широкоовальнымифасетками, направленными косо вверх.

Временная последовательностьвидов этого рода была наглядно представлена
О. Фраасом [Fraas, 1858Ь]: psilonoti -+ (angulatus) -+ tuberculatus -+ basaUi
forтis -+ jurensis и т. д. Можно отметитьлишь, что у древних форм Chladocrinus
(в том числе и у триасовых, О. Фраасу не известных) узкие петали сочленовных

поверхностей колумналей окружены однообразными мелкими зубчиками,

оставляющими значительные по площади гладкие радиальные треугольники.

Этот факт позволяет предположить происхождение Рептасппшае именно от

указанных форм.

Юрская история пентакринид, в отличие от других групп [28, 1226], была
бедна событиями. ,

В течение раннеюрекой эпохи продолжали развиваться два основных

ствола: Isocrininae и Balanocrininae. Chladocrinus (в первом) эволюциониро

вал, приспосабливаясь к усилению подвижности среды обитания. У лейасовых
видов рода отмечается последовательное уменьшение числа интернодалей.

уменьшение относительных размеров циррусных цоколей и усиление внешней

скульптуры стебля [1577]. Для баланокринин (Terocrinus) на протяжении

ранней юры установлены обратные тенденции: общее увеличение размеров,

увеличение числа интернодалей, увеличение относительной высоты нодалей,

увеличение относительных размеров циррусных цоколей [1577]. Эти изменения

соответствуютприспособлениюк условиям малоподвижногоморского бассейна.

К концу ранней юры в подсемействе Balanocrininae завершилось раз

витие рода Terocrinus, но продолжали существовать типичные формы: Balano
crinus известен до берриасского века раннемеловой эпохи. Особых изменений

этот род на протяжении юрского периода не претерпел, сохраняя примитив

ные черты, т. е. относительно высокий базальный венчик [445] и ебаланокри

нусовые» фасетки колумналей с преимушественным развитием краевых кре

неллей. У Balanocrinus, как ни у одной другой группы юрских пентакринид,

передки отклонения нолалей от пятициррусной симметрии, Это случайное
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проявление предковых черт (см. Laevigatocrinus) в последующем станет играть

ведущую роль при зарождении Isselicrininae.
В средней юре от основного ствола баланокринин отделился род Л1агgо

crinus, отличающийся правильной пятилучевой симметрией стебля. Краевые

кренелли его артикулумов утратили обособленность от радиальных, стали

развиваться сдвоенные зубчики (вилки). В то же время, сохранился высокий

базальный венчик (в филогенезе рода укрупнявшийся); отмечаются, хотя и

редкие здесь, неполные нодали. Развитие Л1агgосгinus по пути замены «балано

кринусовых» признаков «изокринусовыми», а вместе с тем его принадлежность

к Balanocrininae, не вызывает сомнений. Об этом говорят и особенности микро

структур Balanocrinus и Л1агgосгinus, и наличие переходных форм между

двумя родами. Поэтому проводить линию «basaltiformen» (= Chladocri
nus) -+ «pentagonalen» (= Л1агgосгinus) [467, 776] можно лишь весьма

условно. О. Фраас [Fraas, 1858Ь] продемонстрировалналичие преемственного

ряда форм. Л1агgосгinus от келловейского Л1. реплаяопайз к кимериджскому

Л1. sigmaringensis. Однако его предположениео происхожденииsubteres (= Ва

lanocrinus) от pentagonalis (= Л1агgосгinus) не может быть принято.

Продолжение той же линии совершенствования «изокринусовых» струк

тур мы находим у позднеюрско-раннемелового Percevalicrinus. Этот род

сохранил высокий базальный венчик и микроструктуру колумналей. свойст

венную Л1агgосгinus, но членики его стеблей нередко трудно отличимы от

fsocrinus или Chariocrinus. Однако связь Percevalicrinus с Л1агgосгinus, под

черкнутая сходством отдельных видов обоих родов (например, Р. asteriscus и

Л1. pentagonalis [1114]), кажется очевидной. В ряду форм (Balanocrinus)
Л1агgосгinus- Percevalicrinus мы видим отклоняющуюсяветвь Balanocrininae,
развивавшуюся конвергентно с Isосгiпiпае. В развитии рода Percevalicrinus
отмечается тенденция К постепенному сокращению числа интернодалей в

стебле.

В начале мелового периода подсемейство Ваlапосгiпiпае вымерло, дав

начало более поздней группе - Isselicrininae.
.В подсемействе Isocrininae в течение среднеюрской эпохи появились два

новых рода: fsocrinus и Chariocrinus. Первый очень близок к Chladocrinus и

является, вероятно, его прямым потомком [1577]. fsocrinus закончил сущест

вование в раннем мелу или в начале позднемеловой эпохи. Тенденции его

развития трудно проаледить, поскольку еще и сейчас он является чрезмерно

«рыхлым» В таксономическом плане. Однако одна очень важная закономер

ность может быть установлена: в цепи развития Ch'adocrinus -+ fsocrinus
отмечается уменьшение длины интернодов, а соответственно, и уменьшение

общей длины стебля. Кроме того, более молодые формы несут, как правило,

орнаментацию и имеют меньшие размеры.

Род Chariocrinus представляется продолжающим тенденцию к уменьше

нию числа интернодалейв стебле. Он кажется произошедшим от ранних

fsосгinusи развивавшимся конвергентно с последними ветвями Balanocrininae
(Л1агgосгinus и Percevalicrinus). Для него характерна крайняя упрощенность

стеблевых структур (отсутствие орнаментации, правильная пятиугольность

сечения, единообразие члеников), поэтому его можно сопоставить, хотя и не

без' определенных оговорок, с Holocrinus [868, 1358]. Возможная последова

тельность видов, включаемыхныне в род Chariocrinus, обсуждалась О. Фраасом

[Fraas, 1858Ь] . Он предполагал вполне логичную цель: ааленский Ch. wuerttem
bergicus -+ аален-байосский Ch. рег зопашв -+ байос-батекий Ch. cristagalli,
но замыкал ее оксфордским fsocrinus astralis, что вряд ли можно привет

ствовать.•
В течение юрского периода продолжали существовать Pentacrinidae.

Из двух родов, входящих в состав семейства, Seirocrinus является относи-
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тельно более древним, будучи известным от нория до бата. Pentacrinus - более

молодой. он распространен от геттанга до оксфорда. В знаменитых камено

ломнях Хольцмадена (ФРГ) скелеты Seirocrinus обнаружены стратйграфи

чески ниже, чем Pentacrinus; при этом оба рода вместе почти никогда не

встречаются [883-885].
Pentacrinus и Seirocrinus очень близки друг другу. Как неоднократно

отмечал Ф. А. Квенштедт (а это был крупнейший знаток германской фауны

юрских криноидей), он не смог бы отличить кроны крупных «briarean» (= Реn

tacrinus) от крон мелких «subangularen» (Seirocrinus), если бы они были без

стеблей. Поэтому филогенетические связи между обоими родами остаются не

очень ясными, тем более, что морфологические и экогенетические данные

противоречат стратиграфическим.Легче представить себе переход от Реплисп

nus к Seirocrinus, чем обратно [1383], хотя первый род более «молодой». При

заселении семисессильными изокринидами мягких илистых грунтов сформи

ровалось адаптивное направление, в чем-то аналогичное нынеживущим кома

тулидам, Pentacrinus обладал своеобразно устроенным циррусным аппаратом,

приспособленным скорее к плаванию в толще воды, чем к закреплению на дне.

Заселение дрейфующих «поплавков» вызвало необходимостьувеличения длины

стебля, отсюда - переход к Seirocrinus. Проксимальная (молодая) часть

стебля многих Seirocrinus устроена подобно редуцированному стеблю Репла

crinus. Развитие многопорядковых колумналей Seirocrinus, меньшие из которых

скрыты внутри крупных, можно представить себе на базе стебля Pentacrinus,
но не Isocrininae. Гигантизм, этот верный признак исчерпания филогенети

ческих возможностей,присущ Seirocrinus [467,1577], но не Pentacrinus. Особая
вторичная орнаментация радиальных треугольников наблюдается на колумна

лях Seirocrinus, но не Pentacrinus, и т. д.

Как бы там ни было, Pentacrinidae представляли собой высоко специали

зированнуютупиковуюветвь [896, 950] , вымершую в поздней юре, не сумевшую

преодолеть обмеления морских бассейнов, не сумевшую приспособиться к

повсеместному распространению рифовых фаций мелководья [467].
Наиболее значительным событием в юрском филогенезе Holocrinoidea

является возникновение коматулид, широко распространенныхв современных

морях. Исследователи, интересовавшиесяэтим вопросом, единодушны во мне

нии, что Comatulida произошли от Pentacrinidae.
Само по себе появление коматулил не удивительно - Holocrinoidea

постоянно проявляли склонность к свободному или полусвободному сущест

вованию [1226], что сопровождалось редукцией стебля. Но вот отыскание

непосредственных предков Comatulida наталкивается на определенные труд

ности. Очень просто представитьсебе трансформациюкороткого, сужающегося

вниз стебля Pentacrinus, лишенного интернодалей, в единую центредорааль.

Попеременно смещенные относительно.средней линии циррусные цоколи сосед

них нолалей Pentacrinus вполне могут быть прообразом двойного ряда цоколей

на центродорза~и примитивных коматулид. Такие представления изложены

в работах очень многих авторов [629,820, 1007, 1011 и др.]. в переходный ряд

от Pentacrinus к Comatulida очень неплохо, как будто, вписываетсяи Рапасота

tula - примитивная среднеюрская форма коматулид, у которой центродорзаль

состояла из нескольких колумналей [895,896, 1017, 1358].
Однако, как отмечалось выше, Pentacrinidae были высоко специализиро

ванной, а потому тупиковой ветвью. Они обладали рядом специфических

признаков, некоторые из которых не позволяют допустить наличие прямой

филогенетическойсвязи с коматулидами.Эти признаки таковы: лентообразные

циррусы, состоящиеиз короткихузкоромбическихчлеников, и гетеротомическое

ветвление рук. Ни одним из этих качеств древние комагулилы не обладали.

Изотомическое (у Paracomatula всего однократное) разделение рук; циррусы,
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состоящие из синартриально сочлененных круглых или овальных цирр алей,

редукция инфрабазалей, приводят нас к ранним Isocrininae.
Наряду с упомянутой выше Paracomatula, хорошим примером переходной

формы от Isocrinidae к Comatulida может служить нынеживущийCarpentero
crinus mollis, обладающий сложной центродорзалью и простым ветвлением рук

[576,613] . Среди ископаемых и современных Isocrinidae немало форм, могущих

быть, в силу особенностей строения своих стеблей и рук, прообразом предков

коматулиц. Можно упомянуть в этой связи современногоDiplocrinus macleara
nus с одной-двумя интернедалями в очень коротком стебле [723, 724], ранне

юрский «Pentacrinus» schlumbergeri [1О 16, 1121] или позднемеловой Nielse
nicrinus pluricirrhus [169] с тремя интернодалями и т. д.

Некоторые исследователи [955, 1007, 1120 и др.] считали, что связующим

звеном между пентакринидами и коматулидами были Тhiolliericrinidae. Непри

емлемость такой трактовки показана автором [1017].
Раннемеловая эпоха была кризисной для пентакринид [1466]. К этому

времени исчезли Pentacrinidae, почти все Balanocrininae и некоторые Isocri
ninae. В течение раннего мела существовали лишь немногочисленные виды

Isocrinus, родовая принадлежность большинства из которых, впрочем, нуж

дается в уточнении.

Начавшаяся в позднем мелу обширная морская трансгрессия вызвала

вспышку формообразования, по насыщенности событиями сопоставимую с

триасовой дивергенцией [1466]. На рубеже раннего и позднего мела произошла

почти полная смена прежних групп изокринид, возникли новые подсемейства.

Прямыми потомками Balanocrininae явились Гввейсгпппае. Это обстоя

тельство отмечалось, в свое время [467, 1384], в виде последовательности:

subteres (= Balanocrinus) --+ buchii (= Buchicrinus). Исселикринины приоб

рели, в отличие от баланокринин, синостозиальное (менее подвижное) сочле

нение первых двух примибракиалей. Их базальный венчик постепенно редуци

ровался. Вместе с тем, появившиеся у них неполные нодали являются прояв

лением (на новом уровне) весьма древней черты, свойственной триасовым

Laevigatocrinus. Переходныеформы от Balanocrininae к Isselicrininae не извест

ны. Представляется, однако, очевидным, что они имели «баланокринусовые»

артикулумы колумналей. Существующий временной разрыв подчеркивает

различие между двумя подсемействами или (в старой терминологии) между

юрскими и «мел-третичнымиBalanocrinus» [1565, 1638].
Тенденции развития Isselicrininae в чем-то повторяют путь, пройденный

'. баланокрининами: преобразование круглых стеблей в пятиугольные, смена

радиальной ребристости циррусных фасеток одним фулькральным валиком.

Однако совершенствование пятилучевой симметрии во внешнем облике стебля

не затронуло нодали. Они, в отличие от Ваlапосгiпiпае, так и остались не

полными.

Самым примитивным среди исселикринин, по строению чашечки, циррус

ных мутовок И проксимальных артикулумов. кажется род Austinocrinus,
наиболее близкий к Balanocrinus [1565, 1568]. Он имеет и самых древних в

подсемействе (коньякских) представителей. Следует отметить, что Austinocri
nus (особенно болезненно искаженные экземпляры) имеет удивительное сход

ство с некоторыми триасовыми Laevigatocrinus [1014]. Аустинокринусы при

обрели специфическоеновообразование,не известное у других исселикринин,

лимб вокруг петалеидума на артикулумах члеников. стеблей. Этот признак не

проявился более ни в одной из ветвей подсемейства. Поэтому Austinocrinus
следует рассмагриватъ в качестве тупиковой филы, а происхождение родов

Doreckicrinus и Praeisselicrinus необходимо вести от общего с ним корня.

Praeisselicrinus имеет строение стебля, аналогичное проксимальным

стеблевым участкам Austinocrinus. Doreckicrinus - аберрантная ветвь позд-
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немеловых и палеогеновых исселикринин, по-видимому, гетерогенного состава.

Виспитпив унаследовал многие признаки Praeisselicrinus, новоприобретением

стало лишь строение нодалей. Если у исходного рода циррусные фасетки были

направлены вверх, то у Buchicrinus - вниз. О такой переориентировке цирру

сов говорит наличие на некоторых искаженных экземплярах Buchicrinus и

1sselicrinus циррусных цоколей, расположенных на верхней кромке нодали

([1390], см. также табл. XYHI, фиг. 7). Buchicrinus - не гомогенный род,

он развивался, по крайней мере, двумя направлениями. Одно охватывает

типичные виды (В. buchii __ В. paucicirrhus __ В. endelmani) , примерами

другого являются В. stelliferus и В. florifer. В первом направлении проявляются

тенденции к увеличению диаметра стебля, к полному исчезновению пентамер

ности его внешнего облика (стебель становится круглым, а в принодальных

участках, за счет противоположного расположения цоколей, даже овальным),

к уменьшению относительных размеров циррусных цоколей, к удлинению

периферических кренеллей артикулумов. Во втором направлении стебли оста

вались пятиугольными, но циррусные цоколи, как и в типовой ветви, умень

шались.

Прямым продолжением меловых Buchicrinus являются палеогеновые

Isselicrinus [446, 1565]. При этом, некоторые виды последнего (1. didactylus,
1: subbasaltiformis) имеют строение стеблей, подобное типичным Buchicrinus,
а другие (1. diaboli, 1. sulcifer) более сходны с В. stelliferus. Можно допустить

поэтому полифилетическоепроисхождение Isselicrinus, однако материала для

однозначного суждения по этому вопросу еще не достаточно' (почти все виды

Isselicrinus известны лишь по фрагментарным стеблевым остаткам).

В ряду форм Issеlicгiпiпае отмечается редукция базалей, вследствие чего

в построение стенок чашковой полости начинают вовлекаться массивные ниж

ние брахиальные таблички.

Isselicrininae существовали до раннего неогена. Ни один из родов этого

подсемейства не имеет аналогов среди современных пентакринид [576, 1565].
Среди нынеживущихизокринид не известны формы с редуцированнымбазаль

ным венчиком, со синостозиальным сочленением примибрахиалей, с круглым

по всей длине стеблем, с «баланокринусовыми»стеблевыми фасетками. Совре

менный Diplocrinus alternicirrus, имеющий неполные нодали и сопоставляв

шийся в этой связи с Buchicrinus paucicirrhus [1405], обладает совершенно

иным строением скелета и относится клодсемейству Diplocrininae.
В силу изложенных обстоятельств трудно согласиться с мнением М. Ру

[1456, 1459, 1463, 1466], основанном только на сходстве стеблевых артикулу

мов, о происхождении нынеживущих Neocrinus и Hypalocrinus от одного

филогенетического«узла» С Isselicrininae.
Коснулись позднемеловыеизменения и ствола изокринин. Из современных

форм к ним кажутся примыкающимиNeocrinus и Hypalocrinus (с синартриаль

ным сочленением примибрахиалей): Но отсутствие достаточного количества

ископаемого материала не позволяет проследить непрерывную цепь Isосгiпiпае

до современной эпохи. Лишь в олигоцене известны формы (Raymondicrinus) ,
строение крон и стеблей которых говорит о их прямом родстве с Isocrinus
[1232] .

В конце раннемеловой эпохи от Isосгiпiпае отделилась прогрессирующая

ветвь, широко представленная в современных морях (Меtасгiпiпае и Diplocri
пiпае). Первые представители этих подсемейств имели строение стебля, чрез

вычайно сходное с Isocrinus, однако сочленение их примибрахиалей было

менее подвижным (симморфиальным или сизигиальным). Интересна конвер

генция двух основных стволов Isосгiпidае в позднем мелу. Синартриальное

соединение примибрахиалей при переходе от Ваlапосгiпiпае к Гззейспгппас

сменилось синостозиальным, а при переходе от Isocrininae к Metacrininac и
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Diplocrininae - симморфиальным и сизигиальным. Следовательно, поздне

меловой шаг к уменьшению подвижности проксимальной части рук является

общим для всех пентакринид. Однако, если среди Ba1anocrininae он был

качественно единым, то среди Isocrininae неоднозначным (здесь сохранилось

и «синартриальное» направление, хотя и очень плохо представленное) .
На базе Nielsenicrinus, вероятно, произошла дивергенция Metacrininae и

Dip10crininae. Поэтому положение исходного рода остается спорным. Он кажет

ся относящимся уже к метакрининам (в силу сизигиального сочленения

примибрахиалей [1011]), но, по мнению М. Ру [Roux, 1978с], имеет очень

много общего с Isocrininae. Новоприобретенным признаком Nielsenicrinus,
наиболее ярко проявившимся у поздних видов, следует считать развитие

длинных краевых кренеллей на дистальных артикулумах.

При сходстве характера сочленения первых примибрахиалей пути разви

тия двух подсемейств были различными: у Dip10crininae оно оставалось сим

морфиальным, а у Metacrininae преобразовалосьдо сизигиального. К древним

.диплокринвнам относится, по-видимому, мел-палеогеновый род Denticrinus, у

которого закрепился признак, отмеченный как новообразованный у Nielseni
crinus. Строение стеблевых микроструктурDenticrinus (типично «метакриноид

ное») не позволяет предполагать его происхождение от Balanoetinus. А такую

возможностьдопускала Г. Сиверс-Дорек [Sieverts-Doreck, 1951а] при анализе

вида Denticrinus gocevi.
Denticrinus, в силу далеко зашедшей специализации (большой диаметр

стебля, редуцированныепетали), пыл тупиковой ветвью. Более поздний Caino
crinus, являющийся переходным звеном к нынеживущим Diplocrinus (этот

род отмечен также в эоцене), Аппасппия. Endoxocrinus и Teliocrinus, пред

ставляет собой поэтому боковое ответвление от вымершего в раннем палеогене

Denticrinus.
Metacrininae также берут начало от Nielsenicrinus. Среди всех родов

подсемейства наиболее древним, кроме исходного, является Metacrinus.
Первоначально это было предположено на основании сравнительно-морфоло

гических соображений [629], а затем подтверждено находками ископаемых

форм. Древние метакрининыобнаружены.в плиоцене Индонезии [1563], в

миоцене Испании [1468] и Италии, в эоцене и даже в маастрихте (под вопро

сом) Антарктиды [1400, 1827, 1828]. И это, вероятно, не предел - ведь кроны

очень многих ископаемых пентакринид нам не известны (указание на раине

палеоценовых Metacrinus - [1567] - ошибочно). Род, без сомнения, древний,

поэтому его современные виды с полным правом можно назвать «живыми

ископаемыми». Вот, однако, вопрос: каково происхождение Metacrinus, точнее,

как он приобрел четыре и более примибрахиалей вместо двух у всех его воз

можных предков. В. Бизе fBiese, 1930] предполагал, что Metacrinus берет

начало от палеогенового Cainocrinus или мелового f socrinus crassitabula
tus (= .Nielsenicrinus nodulosus). Это, в общем, правильно, но ответа на постав

ленный вопрос не дает. Ясно только, что удлинение серии примибрахиалей

является новоприобретеннымпризнаком Metacrinus. .
Боковую ветвь ранних метакринин представляет нынеживущий Cenocrinus,

а Saracrinus очень близок к типичным Metacrinus.
Завершить настоящую главу следует обсуждением цифровых данных об

изменении числа родов и видов пентакринид в мезозое и кайнозое. По мате

риалам таксономического раздела несложно подсчитать число видов каждого

.иэ родов по эпохам (табл. 15). Виды, остатки которых встречены в отложе

ниях двух смежных отделов, подсчитывались дважды: для одной эпохи и для

другой. Виды, возраст которых известен лишь с точностью до периода (их не

более десятка), из подсчета исключались. Поэтому сумма цифр в итоговой

колонке таблицы несколько не соответствует действительному числу видов.
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Таблица 15

Сводные данные о стратиграфическом распространении видов и родов пентакринид

в масштабах всего Земного шара (без географической дифференциации)

2

I 2
2 2

2

3
I
3

1
9

10

5

3

7 3

5

8 17 14

4 14
4 2

7

5 4
I 3
12382

2 4

8 5
2 17 6

I

6
7 3
4 2

3

I
353

3 15 10 8 12 4 II 5 5

6
I
I

Holocrinus
Moenocrinus
Tollmannicrinus
Pentacrinus
Seirocrinus
Batanocrinus
Laevigatocrinus
Margocrinus
Percevalicrinus
Singularocrinus
Terocrinus
Annacrinus
Cainocrinus
Denticrinus
Diplocrinus
Endoxocrinus
Teliocrinus
Chariocrinus
Chladocrinus
Нispidocrinus

Hypalocrinus
Isocrinus
Neocrinus
Raymondicrinus
Tyrolecrinus
А ustinocrinus
Buchicrinus
Doreckicrinus
Isselicrinus
Praeisselicrinus
Cenocrinus
Metacrinus
Nielsenicrinus
Saracrinus
?

Всего видов 13 3 I 45 41 61 26 40 16 17 5 9 31

Всего родов 5967769662 3 9

Состав рецентных родов указан по относительно старой работе [627]. Однако
за время, прошедшее с момента ее опубликования, описано так мало новых

форм, что иренебрежение ими не изменяет существа полученной картины.

По сумме видов для каждой из эпох построена диаграмма (рис. 145 Б) .
Аналогичная диаграмма вычерчена для числа родов пентакринид в соответст

вующие отрезки времени (рис. 145 А). Полученные кривые можно попытаться

проанализировать.

Весьма характерна общая форма обеих кривых: минимумы в раннем

триасе и позднем неогене, максимум в юре. Кривая распределения родов

имеет три максимума: позднетриасовый, позднемеловой и голоценовый. Первый

соответствует триасовой дивергенции, второй - позднемеловой, рассмотрен

ным ранее. Но голоценовая не упоминалась. Это не случайно: нет уверенности

в правомочности сравнения числа ископаемых и нынеживущих родов и ви

дов [1459]. Материал, попадающий в руки палеонтологов и зоологов, не

сопоставим ни количественно, ни качественно. Поэтому голоценовый максимум
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8

Рис. 145. Изменение числа родов (А; 1 см=2 рода) и видов (Б; 1 см= 10 видов) пентакрииид,

а также относительные колебания уровня Мирового океаиа 1239, 1719) (8)

представляется следствием не столько вспышки видообразования в современ

ных морях, сколько отсутствия адекватных данных о ископаемых формах.

Позднетриасовыймаксимум очень хорошо выражен на кривой распростра

нения P~ДOB, но никак не подчеркнут количеством видов. ЭТ0 кажется связан

ным с двумя причинами. Объективно: отмеченный факт отражает интенсивное

деление развивающегося ствола Holocrinoidea, когда первоначально разно

образие на родовом уровне возрастало столь же быстро, как на видовом, но

позднее, при достижении возможного предела дивергенции групп, количество

видов продолжало увеличиваться вследствие приспособления к локальным

абиотическим условиям. Субъективно: этот факт может быть связан с лучшей

изученностью юрских криноидей.

Раинеюрский «родовой» кризис объясняется широким развитием эпикон

тинентальных морских обстановок, к которым многие триасовые группы не

:20(;
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смогли приспособиться. Отличное от изложенного выше понимание таксономии

пенгакринид «перемещает» отмеченный кризис на позднетриасовую эпоху

[14.')У, 1465, 1577].
Относительно небольшое число юрских родов противоречит максималь

ному видовому разнообразию пентакринид в это время. Причиной в расхожде

нии облика кривых представляется несовершенство родовой таксономии

юрских Pentacrinida. Такие роды, как Balanocrinus, Margocrinus, Isocrinus или

Chladocrinus, содержат десятки видов, что вряд ли является нормальным

(см. например, состав нынеживущих родов в табл. 15). Однако редкость

находок полных экземпляров препятствует исправлению создавшегося по

ложения.

Позднеюрский максимум [1459], ярко выраженный на кривой распро

странения видов, кажется в значительной степени искусственным. Крупнейшие

западноевропейскиепалеонтологи прошлого века П. де Лориоль [1119, 1121] и

Ф. А. Квенштедт [1378, 1380, 1384] установили немало новых видов пента

кринид из юрских отложений центральной Европы (не в последнюю очередь

в силу распространенности и хорошей изученности этих толщ). Многие из их

форм, «переполняющие» объемы «традиционных» родов, являются, по-види

мому, лишь местными вариациями, которые не могут быть определены по

материалам, происходящим из других регионов.

На «видовой» кривой хорошо фиксируется раннемеловой кризис пента

кринид. Однако в значительно большей степени он затронул другие отряды

мезозойских криноидей [1459, 1461, 1465, 1466]. .
На фоне этого кризиса особенно ярко на обеих кривых выглядит поздне

меловой максимум. Совпадение данных о родовом и видовом разнообразии

говорит о его объективной природе, совпадающей с описанной ранее поздне

меловой дивергенцией. Указанный максимум отмечен и для других групп

морских лилий [1459].
Далее, от позднего мела до неогена, наблюдается постепенное снижение

разнообразия пентакринид, что, по-видимому, отражает действительное угаса

ние отряда в послемеловое время [785, 1264]. Важно подчеркнуть, что первый

шаг к резкому сокращению числа родов и видов (от позднего мела к палео

гену) совпадает по времени с мел-палеогеновым вымиранием, затронувшим

многие группы беспозвоночных и позвоночных животных.

Очень интересным представляется сопоставление числа родов пентакринид

в той или иной эпохе с относительным уровнем мирового океана (рис. 145 В).

На кривой колебания уровня [239, 1719] мы видим позднетриасовый максимум,

раинеюрский минимум, позднеюрский максимум, небольшой раннемеловой

минимум, резкий позднемеловой максимум и столь же резкие минимумы в

олигоцене и плиоцене. Следовательно, чем ниже был уровень океана, тем

ограничоинее было разнообразие морских лилий. .
Возвращаясь к схеме филогении (см. рис. 144), отметим характерную

особенность, касающуюся продолжительности существования родов. Во время

триасовой и позднемеловой дивергенций появлялось большое число коротко

живущих групп (метод проб и ошибок). Но в течение относительно стабильных

периодов (юра, палеоген) развивались долгоживущие роды. .
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7. ЭКОЛОГИЯ ПВНТАКРИНИД

Приведенные в предыдущих главах данные показывают, что пентакриниды

могут играть немаловажную роль в стратиграфических исследованиях при

расчленении различных по возрасту и составу толщ. Вместе с тем, пентакри

ниды, как члены бентосных палеосообществ, являются хорошим индикатором

палеосреды, что оказывается весьма полезным для палеофациальных и палео

географических реконструкций.

Пентакриниды - морские животные, существование которых возможно

лишь в условиях нормальной (океанической) солености.

Это - животные средних размеров. Длина стебля и рук была различной

в разных группах, но обычно не превышала нескольких десятков сантиметров.

Так например, у триасовых Holocrinidae стебель достигал в длину 12 см, а

крона была высотой около 4 см [1006, 1349]. У среднеюрского Pentacrinus
dargniesi стебель был всего 4-5 см в длину, но руки были относительно

крупными - до 10 см [896, 897, 926, 927]. У близкого раннеюрского вида

Р. fossilis крона не превышала 3-8 см в высоту [467]. В то же время циррусы

Р. dargniesi могли достигать 8-12 см в длину [896, 897, 902, 926, 927, 1098],
а у Р. quenstedti даже 16 см [886]. Некоторые ископаемые Isocrininae имели

30 см в высоту, а Balanocrininae - 40 см [900]. Полностью сохранившиеся

экземпляры среднеюрского [восппив пссосей, например, обладали стеблем до

20 см длиной и руками в 8 см [926, 927] . Несколько более крупными могут быть

нынеживущие dентакриниды. у Neocrinus аесосив длина стебля составляет
45 см, а его крона имеет 10 см в высоту [1395]. Меихсппив superbus еще

крупнее: стебель до 2 м в длину (при диаметре 8 мм), высота кроны около

20 см [988]. Таких же размеров достигали, по-видимому, и некоторые ранне

юрские Стааосппив - ведь диаметр их стеблей мог быть' равным 1О и более

миллиметрам. М. superbus, вероятно,- наиболее крупный вид современных

пентакринид. Но среди ископаемых форм встречаются гиганты, по сравнению

с которыми он выглядит карликом. Стебель позднемелового Аияйпосппиз

erckerti мог достигать 8 м в длину при диаметре до 30 мм и более [163, 164,
1014]. У раннеюрского Бейосппив subangularis крона с метровым размахом

рук покоилась на стебле длиной 10-20 м. .
О прижизненной окраске ископаемых пентакринид говорить трудно.

Но современные виды окрашены в довольно яркие цвета. Так например,

Аппасппив wyvillethomsoni и Metacrinus rotundus имеют, чаще всего, голубо

вато-зеленый цвет, М. superbus - красновато-коричневый со светлыми пят

нами, Затсппив nobilis - светло-желтый до оранжевого, Neocгinus аесокив 
желтый или пурпурный, Сепосппиз авлепив с- желтовато-коричневый [47,
988, 1455].

Стебель служил для поддержания кроны над субстратом, поэтому его

длина - прямое свидетельство того уровня, который занимало животное в

процессе питания, избегая конкуренции со стороны донных фильтраторов.

Именно в силу свойственного каждой форме уровня-два или три родственных

вида пентакринид могли существовать в одном биотопе [416, 1016, 1192, 14661.
При этом стебель, при всей простоте его структуры, весьма эффективно выпол-
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нял свои функции даже в относительно подвижной обстановке [1140,
1142,1395].

Крона большинства форм, вне зависимости от ее конструкции, длины

стебля и силы донных течений, располагалось наклонно (под углом 15-450
к оси стебля), образуя раскрытый веер, обращенный аборальной стороной

против течения, т. е. руки не были раскрыты навстречу движению воды, что

могло бы показаться естественным..Указанное положение кроны, как выясни

лось при глубоководных наблюдениях, обеспечивает максимальный фильтра

ционный эффект [643, 1142, 1192, 1193, 1462] и создает даже некоторую

подъемную силу, облегчающую функционирование стебля [1459].
Пентакриниды - слабо подвижные животные, Будучи прикрепленными к

субстрату, они могли лишь слегка раскачивать стеблем, в котором не было

мускулов [848, 1265, 1650, 1652]. Однако, по свидетельству Т. Гислена [Gislen,
1924], стебель временами мог изгибаться настолько, что крона оказывалась

обращенной вниз, За 30 секунд крона живого экземпляра Cenocrinus asterius
могла отклониться От вертикали на 900 [1466], Мускулы были только в кроне,

поэтому руки могли двигаться относительно свободно [1459, 1650]. В этом

отношении интересны наблюдения лейтенанта Сигсби [с. О. Sigsbee in Agassiz,
1888, р. 120], которые он произвел -над только что выловленными и помещен

ными' в аквариум с ледяной водой «sea li1ies». Кривоидеи шевелили руками,

будучи «раздраженными», отбрасывали некоторые из них, а погибая, закры

вали крону в виде «капли». А. Агассиз [1. с.] добавляет, что пентакриниды

могут довольно быстро шевелить циррусами, медленно покачивать стеблем,

изгибая его вплоть «до висячего положения». Вместе с тем пойманные живот

ные «были хрупкими, как стеклянные», сохраняя, впрочем, способность к

медленному движению «не только В целом, но и каждый своей частички» в

течение нескольких часов после поимки [Parra, 1787, р. 192].
Не следует объяснять ограниченной прижизненной подвижностью образо

вание изогнутых стеблей, фрагменты которых встречаются в ископаемом

состоянии (см. например, табл. Х, фиг. 5; табл. XII, фиг. 15, 16; табл. XIX, фиг. 5
и др.). Последние являются неподвижными. Их изогнутость определена кон

струкцией скелета: на выпуклой стороне изгиба колумнали более высокие,

чем на вогнутой [1121, 1314]. Этот факт говорит о невозможности распрямле

ния изогнутых таким образом отрезков, о их постоянном прижизненном изгибе,

сформировавшемся в процессе роста стебля. Интересно, что в разных группах

пентакринид фиксированные изгибы развивались в разной степени. Они более

свойственны Isocrininae, чем Balanocrininae, а у Isselicrininae встречаются

крайне редко. Отмеченные различия в морфологической «пластичности»

обусловлены особенностями процесса формирования стереома.

Юные экземпляры пентакринид прикреплялись к твердым предметам на

дне при помощи небольшого дисгального диска [576, 667]. Однако этот

«корешок» у взрослых форм отбрасывался и животные вели полусвободный

образ жизни, используя циррусы для фиксации. Только некоторые древние

Holocrinidae оставались, возможно, цементно-прикрепленнымив течение всей

жизни f867]. Стебель увеличивался в длину путем появления новых члеников

проксимально. Одновременно его нижняя часть отмирала еще при жизни

животного [629,776, 1007]. Дистальное окончание стебля становилось «фарфо

ровидным» И покрывалось «паразитическими полипами» [1650], т. е. гидрои-..
дами, червями, моллюсками, усоногими ракообразными и проч. [699]. Стебель

заканчивался снизу нодалью, которая вследствие вторичных наслоений

стереома приобретала вид гладкого округлого желвака или «мозоли»; осевой

канал здесь был перекрыт [377, 576, 724, 1007, 1455, 1650].
Во время подъема трансатлантического кабеля, при его ремонте, были

извлечены несколько экземпляров Neocrinus decorus. Обилие бентоса обраста-
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ния, закрывающего дистальные участки стеблей морских лилий, навело

зоологов на мысль о неподвижном цементном прикреплении нынеживущих

пентакринид [377, 938, 1650]. Однако, по свидетельству А. Х. Кларка (1007.
1395], это - ошибка: животные прикреплялись циррусами дистальных нодалей.

Точно так же любые указания на обнаружение «корней» ископаемых

пентакринид являются результатом неточности наблюдений. Прикрепительная

пластинка с цоколем для стебля, приписываемая [783, 1380] лейасовому

Pentacrinus subteroides (= Тегосппия subsulcatus) ,- это явный след при

растания Сугtосгiпidа. Столь же ошибочным является «открытие» корней

у Chladocгinus tuberculatus [929]. Коркообразные «корни» Balanocrinus
subteres, охватывающие стебель и имеющие многочисленные ответвления

[1107], образсвались в результате поселения на нем каких-то миллерикрннид.

Реконструкция причудливых «корневых образований» Pentacrinus dargniesi
[589] является всего лишь фантазией ее автора [869].

Важным доказательством отсутствия настоящего корня у взрослых пента

кринид является сужение их стеблей дистально [467, 1007].
Как уже отмечалось. среди Holocrinoidea постоянно проявлялась тенден

ция к приобретению открепленного образа жизни. Она наблюдается и среди

пентакриннд, которых по характеру отношения к субстрату можно разделить

на несколько экологических типов, сменяющих друг друга во времени, т. е.

можно наметить своего рода экогенез [172, 174]:
1), Цементное прикрепление к твердому грунту (сессильный бентос).

2).· Якорение на мягком грунте с помощью дистального утолщения на

стебле (сессильный бентос).

3). Циррусное закрепление на мягком грунте или на твердых предметах

(активный семисессильный бентос).

4). Стеблевое закрепление (пассивный семисессильный бентос).

5). Прикрепление к плавающим предметам (псевдопланктон).

6). Открепленное существование (вагильный бентос).

Кроме перечисленных возможностей предполагалась и такая, когда

дистальная часть длинного стебля была «воткнута в грунт» [467]. Неясно,

однако, кто и как этот стебель мог «воткнуть».

Первый из названных типов наиболее древний. Он отмечается у ювениль

ных экземпляров Pentacrinida, Comatulida и Encrinida. Во взрослом состоянии

цементно-прикрепленный образ жизни вели Encrinida, а также, вероятно,

предки Holocrinoidea, гипотетические переходные формы (см. выше) и прими

тивные Holocrinidae. Относительно короткий стебель в этом случае заканчи

вался дистальным утолщением,которым и прнкреплялсянеподвижнок твердым

предметам на дне (рис. 146, Н). Но в проксимальной части стебля развивались

короткие циррусы с коготками на концах (см. например, Holocrinus wagn.eri
[1742] ). Поэтому после «незапрограммированного» отрыва от субстрата .эти

морские лилии вполне могли прикрепляться циррусами [867]. Однако несовер

шенство циррусного аппарата и повсеместное распространениесв среднем

триасе мягких грунтов приводило, вероятно, ко второму типу закрепления.

Опускавшееся на ил животное, не имея возможности использовать в полной

мере циррусы, образовывало на нижнем конце стебля, на месте отрыва, крупное

неправильное утолщение, служившее якорем [1043]. Якорь формировался, как

это видно на примере позднетриасового Tollтannicrinus saklibelensis, из

диетальной нодали (рис. 146, Т). Аналогичный дистальный якорь, хотя и

. по-другому устроенный, известен также у некоторых криноидей из нижнего

девона Испании [1087].
Прогрессирующее развитие циррусов позволило пентакринидам отказаться

от дистального диска и дистального якоря, сильно ограничивавших свободу

перемещения. Отход от прикрепленного существования знаменовался появле-
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Рис. 146. Способ прикрепления Holocrinidae

Н - цементно-прикрепленный представитель древних Ноюсппив,

якорно-закрепленный в МЯГКОМ грунте Tollmannicrinus.
Т-

пентакриниды были семисессильными

стечении обстоятельств они -есамоотде-
•

нием чрезвычайно важной адаптивной черты: под каждой нодалью (особенно

в диетальной части стебля) развивался криптосимплектиальный шов - место

возможного безболезненного отрыва. Приобретя этот признак, пентакриниды

получили относительную независимость от характера субстрата, от качества

придонных вод, от неблагоприятных гидродинамических нагрузок, а возможно,

и от нападений хищников. Все это было одной из причин триасовой вспышки

формообразования.

Почти все послетриасовые

[467, 783]. При .неблагоприятном
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лялисьь от стебля по одному из криптосимплектиальных швов [577, 827,
879, 938, 1459, 1650], а затем изменяли свое положение или место оби

тания, медленно перемещаяс~ вдоль поверхности дна, используя ДЛЯ

этого силу придонных течении и, возможно, плавные взмахи рук [377,
667, 1395, 1650]. Вряд ли их движение было очень быстрым. Пентакри

ниды, скорее, еволочились» по дну, помогая себе руками [848], исполь

зуя их в качестве парашюта [1467].
Отрыв стебля должен был происходить именно под нодалью. Только

в этом случае оставшиеся в основании стебля циррусы могли беспре

пятственно закрепляться [1007]. Возникшие под нодалями криптосим

плексии являлись пунктами автотомии, что доказывается целым рядом

признаков [848]: стереом на нижней поверхности нодали очень плот

ный - здесь прерываются сквозные лигаментвые тяжи, проходящие

через. интернодальные членики стебля; в осевом канале нодали развива

ются эпизигальные шипы, способные сразу после отрыва перекрыть

обнажившиеся коммуникации стебля.

Не следует, однако, полагать, что пентакриниды, подобно комагули

дам, были способны долгое время обходиться без стебля. Такая воз

можность предполагалась [576, 643, 938, 1119, 1121, 1652, 1653J, но до

сих пор не доказана наблюдениями, хотя. визуальное изучение и фото

графированиё нынеживущих пентакринид производилось многими ис

следователями. Стебель быстро отрастал и животное вновь оказывалось

прикрепленным, но его длина даже у разных экземпляров одного вида

вовсе не обязательно оставалась одинаковой.

Использование стебля и циррусов для закрепления могло быть раз

личным.

Третий из определенных выше типов предполагает преимушествен

ное использование функциональных циррусов. При вертикальном поло

жении стебля возможны два варианта прикрепления. Стебель мог быть

относительно длинным (до нескольких десятков сантиметров) и тонким,

мутовки располагались на значительном расстоянии друг от друга, а'

закрепление осуществлялось лишь наиболее дистальными циррусами

(рис. 147, Р). Этот образ жизни был установлен для нынеживущих видов

Annacrinus wyvillethomsoni [643, 724, 1455, 1467], Neocrinus decorus
[377], для некоторых Endoxocrinus [1142] и Diplocrinus [1459, 1462J.
Так, же, по-видимому, прикреплились и многие ископаемые пенгакри

ниды: Isocrinus pendulus [900], 1. nicoleti [926, 927J, Percevalicrinus
[174] и др.

Второй возможный вариант третьего типа - это короткий толстый

стебель, в котором муто.вки располагались вплотную друг к другу. При

креплёние осуществлялось . почти всем «пучком» циррусов одновременно
(рис. 147, D). Животные окавывались «сидящими» как бы на подушке.

Этот образ жизни отмечен у нынеживущего Diplocrinus maclearanus
[174, 569], раннеюрекого «Репласппив» schlumbergeri [173, 1О16] и был
свойственен, вероятно, всем Isocrinidae, у которых число интернодалей

в стебле было сокращено до минимума.

для третьего -типа следует назвать две важные особенности. Во

пеР~IХ, функционирование циррусов при закреплении было активным

[6431. Во-вторых, в каждой из групп существует явная зависимость
между длиной стебля и числом интернодалей [467, 1007]. Чем длиннее

стебель, тем далее отстоят мутовки друг от друга и тем меньшее их число

принимает участие в «работе». В коротком стебле мутовки расположены

вплотную друг к другу, все циррусы участвуют в прикреплении. Отмечен

ная зависимость объясняется тем, вероятно, что животное могло «обе-
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функцию

циррусов.
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Рис. 147. Циррусиое прикрепление некоторых Isocrinidae

Р - Регсеоайсппия. D - Diplocrinus maclearanus [1661, 1662].

спечить» дееспособность ограниченного числа циррусов. Короткостебель

чатые формы были, по-видимому, более активными, более склонными

к полусвободному существованию [886, 1016].
Пентакриниды с прямостоящим стеблем (третий тип) селились на

мягких грунтах, предпочитая" однако, участки с выступающими твер

дыми образованиями (камнями, раковинами и проч.), к которым легче

прикрепляться.

Четвертым типом является такой, у которого основную

прикрепления выполнял стебель, но не без пассивной помощи
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Значительный дистальный отрезок стебля лежал поверх грунта, а его

проксимальная часть располагалась вертикально и поддерживала крону.

Такой способ фиксации на дне был самым обычным среди пентакринид.

Здесь возможны два варианта: с дееспособными и с атрофированными

циррусами. Оба случая предполагают значительную длину стебля, кото

рая нередко (особенно у ископаемых форм) достигала нескольких

метров.

Первый вариант характерен для многих нанеживущих Metacrinus
[377, 699], а также для Сепосппиз asterius [569, 1466, 1467]. Разделение

стебля на две функционально разнородные части влечет за собой раз

личия в строении циррусов. Дистальная часть стебля (свыше метра дли

ной) лежала, изгибаясь, на грунте, местами погружаясь в него. Циррусы

служили для якорения. Они зарывались в осадок, выполняя роль своего

рода «гвоздей». Проксимальная часть (также нередко метровой длины)

располагалась вертикально, циррусы были не нужны и поэтому имели

значительно меньшие размеры, чем внизу. Они свободно двигались и

могли, возможно, выполнять стабилизирующие функции [569]. Наиболее

ответственной была роль циррусов в месте изгиба стебля, при переходе

его от горизонтального к вертикальному положению. Они выполняли

здесь функции «подпорок» (рис. 148). Животные, прикреплявшиеся

описанным образом, нередко селились небольшими колониями. При этом

стебли и циррусы нескольких экземпляров переплетались между собой,

образуя неразделимую массу, а кроны подымались на различную вы

соту, не мешая друг другу [699].
Среди ископаемых форм отмеченный образ жизни был свойственен

лейасовым Chladocrinus [1016], многим юрским /socrinus, Balanocrinus,
Margocrl-nus и т. д. Одним из наиболее ярких примеров пассивного стеб

левого прикрепления является позднемеловой Austinocrinus [1014],
стебель которого мог достигать нескольких метров в длину. Нижняя

часть стебля, лежавшая на грунте, слегка сужалась дистально и несла

на неполных нодалях мощные и длинные циррусы, игравшие роль

«ходулей», препятствовавших погружению массивного стебля в мягкий

осадок (рис. 149). Артикулумы дистальных колумналей имели очень

небольшой петалоидум, окруженный широким радиальноребристым лим

бом, что говорит о неподвижности сочленений. Проксимальная часть

стебля сужалась вверх, циррусы здесь были сильно редуцированы и

плотно прижаты к колумналям. Стебель в его верхней части был относи

тельно подвижным, о чем говорит строение артикулумов, лишенных

лимба.

Второй вариант четвертого типа характеризуется почти полным

отсутствием циррусов на длинном и тонком стебле. Редко распложенные

циррусы (в неполных мутовках) были подобны шипам на колючей про

волоке. Стебель лежал 'На дне, по существу никак не прикрепляясь, а

проксимальная часть (относительно короткая) поддерживала крону

(рис. 150). Такой способ прикрепления известен только у ископаемых

родов: у мел-палеогенового Buchicrinus и палеоген-неогенового / sseli
crinus. Криноидеи могли селиться группами, доказательством чему

являются находки в верхнемеловых отложениях центральной Европы

длинных, лежащих параллельно фрагментов стеблей Buchicrinus buchii
[1245, 1257, 1258, 1524]. Интересно, что поздние Isselicrininae, ведшие

описанный образ жизни, утрачивали криптосимплектиальные швы, т. е.

теряли возможность отбрасывать стебель.

Четвертый тип прикрепления свойственен пентакринидам, поселяв

шимся на мягких илистых грунтах [1130]. Конструкция их стеблей не
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Рис. 148. Стеблевое прикрепление Chladocrinus

могла обеспечить надежной фиксации на твердой почве или ,на локальных

твердых предметах. Необходимо иметь в виду при этом, что слабо разви

тые циррусы служили инструментом не столько против погружения

животного в осадок, сколько против непроизвольного дрейфа - удель

ный вес 'морской лилии в воде был невелик. Формы с вертикально стояв

шим стеблем (третий тип) поселялись преимущественно на глубинах

200-300 м, а с лежащим (четвертый тип) - на глубинах 600-700 м

[1395J, что вполне согласуется с приведенными данными о грунтах.

Способность многих пентакринид отделяться от стебля благоприят

ствовала не только географическому расселению, но и завоеванию

экологических нищ криноидеям не свойственных. Несложно предста-
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Рис. 149. Рекоиструкция Austinocrinus иа морском дие

вить себе, например, временное закрепление короткостебельчатого «пере

пархивающего» животного на лежащей раковине аммонита, которая еще

не потеряла возможности дрейфовать, влекомая случайными придонными

течениями. Этим шагом открылась перспектива завоевания своебразной

экологическй позиции - заселения плавающих предметов (пятый тип

см, выше). Примером подобной адаптации служат Репtасгiпidае. Удиви

тельным для них является не только степень приспособленности к псев

допланктонному существованию, но и отсутствие форм, которые могли

бы продемонстрировать становление этой специализации. Допущение, что

плавающие предметы могли заселяться и некоторыми Isocrinidae
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Рис. 150. Реконструкция двух экземпляров Buchicrinus на морском дне

(Chladocrinus basaltiformis [467]; Ch. tuberculatus [922]), выглядит воз

можным, но, к сожалению, бездоказательным.

Род Pentacrinus представляет несколько экологических возможно

стей при сходном. строении скелетов у разных его видов. Как уже отмеча

лось, высота кроны пентакринусов не превышала 1О см, длина стебля

составляла 4-5 см, а длина циррусов достигала 12-16 см. Сужающийся

вниз стебель был лишен интернодалей и криптосимплектиальных

швов. Он выполнял функции «цирреносителя» [467], гомологичного цен

гродораали коматулил. Циррусы были похожи на тонкие, сжатые по вер

тикали ленты, состоящие из многочисленных коротких, узкоромбических,

217

http://jurassic.ru/



---.--------------0--

Б

.....
: ... : .... , ..

--------1

Рис. Гб Г, Образ жизни Pentacrinus

А -- экземпляры, сидящие на плавающей древесине; Б _.. планирующий
экэемпляр: В···· экземпляры, сидящие на грунте.

угловатых члеников. Они могли изгибаться только вверх или вниз, а на

концах несли небольшие коготки [886].
Ясно, что описанное строение циррусного аппарата Pentacrinus

очень мало подходило для неподвижного поселения на дне. Консгрук-.

ция циррусов говорит, скорее, о плавающем, а точнее «перепархиваю

щем» образе жизни пентакринусов (рис. 151, Б). Они могли, вероятно,

медленно плавать, не подымаясь высоко над грунтом, используя взмахи

лентообразных циррусов [886]. Вряд ли, однако, это плавание могло

быть продолжительным. Так что, имея в виду виды рода Реплисппия.
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лучше говорить о них, как о «бродячем» бентосе [1007]. Э. Кирк [Кп«,

19121 допускал даже, что среди пентакринусов, как среди некоторых

групп современного подвижного бентоса, были возможны миграции.

Судить об этом трудно, хотя локальные массовые захоронения Pentacri
nus могут навести на такую мысль. Наиболее приспособленным к плаваю

щему образу жизни (шестой тип - см. выше) следует признать ранне

юрского Р. quenstedti [886].
Циррусы были снабжены маленькими терминальными коготками,

служившими для захвата. Трудно представить себе, чтобы они захва

тывали «добычу» [556, 557]. Коготки были необходимы, скорее, для

временного поселения на раскачивающихся водорослях [467, 1577], на

камнях [1575] или на плавающей древесине [556, 557, 948, 1007, 1575].
Последняя возможность соответствует отмеченному выше пятому эколо

гическому типу и присуща лайасовому Р. fossilis (рис. 151, А).
Наиболее наглядным свидетельством поселения Pentacrinus на дре

весных обломках служит способ захоронения. Во многих местонахожде

ниях (особенно в южной Англии) наблюдается такая картина: линзы

лигнита или гагата (бывшие когда-то древесиной) подстилаются слоем,

мощность которого может достигать полуметра, сосояшим из скелетов

пентакринусов. На нижней стороне криноидного прослоя видны только

кроны, руки которых имеют преобладающую ориентировку [556, 557,
948, 1575]. Захоронение было внезапным: теряя плавучесть, древесина

опускал ась на дно, а многочисленные подвешенные снизу разновозрасг

ные экземпляры Pentacrinus погружались в ил (без разрушения) и при

крывались сверху своим «поплавком».

Однако в Германии нередки находки .небольших групп Pentacrinus
fossilis без каких-либо следов древесины [1365, 1617]. Наиболее из

вестная колония такого типа, найденная в Хольцмадене (ФРГ) , хранится

в Музее естественной истории в Штуттгарте. Она представляет собой

плоскую линзу свыше метра протяженностью, на нижней стороне

которой обнаружены 153 полных экземпляра Р. fossilis. Кроны молодых

и взрослых индивидов ориентированы от центра к периферии колонии

[467, 883-т"'885]. Это дает основание предполагать, что криноидеи жили

псевдопланктонно, но не на поплавке, а в виде гигантского шара или

«букета», «цветы» которого были плотно сплетены циррусами и направ

лены во все стороны от центра. Колония дрейфовала в толще воды

[467, 883, 889], а ~e захоронение было столь же «неожиданным» для ее

обитателей, как и в описанном выше случае с древесным «поплавком».

При благоприятном стечении обстоятельств пентакриниды могли

селиться и на грунте, образуя обширные популяции. Такой образ жизни

свойственен среднеюрскому Pentacrinus dargniesi (рис. 151, В). Крино

идеи заселяли локальные углубления вдоль тыльной стороны береговых

коралловых рифов и закреплялись на дне, покрытом карбонатным илом

[799, 800, 827, 899] . Многочисленные экземпляры тесно сплетались

циррусами, образуя сплошной «ковер» [897], где новые поколения сели

лись на скелетах своих умерших предшественников. Гибель колонии

не была внезапной, как при псевдопланктонном существовании. По

степенная смена условий в полузамкнутых бассейнах приводила сна

чала к угнетению роста вновь рождающихся индивидов, а затем и к унич

тожению колонии. При этом, в слое криноидного известняка (мощностью,

например, 10 см) можно наблюдать постепенное уменьшение размеров

морских лилий в последовательных генерациях [1096, 1097]. Снизу на

плите видны полностью сохранившиеся экземпляры Р. dargniesi, а свер

ху - лишь рассеянные и перемешанные таблички рук и циррусов. Так
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образовался, вероятно, и трехметровый пласт оксфордского криноидного

известняка на Странекой Скале в Чехословакии, почти полностью состоя

щий из перемытых чечевицеобразных члеников циррусов «Pentacrinus
briareus» (=?Р. buchsgauensis) [1713,1826].

Не следует, однако, исключать возможность того, что отдельные

экземпляры Р. dargniesi могли вести «плавающий» образ жизни [1341].
Случайное, а затем регулярное заселение «поплавков» закрепилось'

в экогенезе целым рядом адаптивных преобразований, наиболее интерес

ным среди которых является увеличение длины стебля. Благополучие

висящих на древесине короткостебельчатых Pentacrinus непосредственно

зависело от «капризов» их носителя, Избавитъся от случайных толчков

или штормовой тряски можно было, приобретя длинный и гибкий, верев

кообразный стебель. Отмеченное приспособление мы находим у Seiro
сппив,

Заселение неритали (пусть даже с помощью «подручных средств»)

вывело Seirocrinus из-под влияния возможной конкуренции со стороны

донных фильтраторов. Но неритовая область бедна источниками пищи, что

потребовало увеличения размеров и совершенствования фильтрующего

аппарата (кроны). Значительно возросло число разветвлений рук, при

обредших гетеротомический характер. Это позволило увеличить сум

марную длину пищесборных желобков, которая у крупных Seirocrinus
составляла несколько сот метров [450]; число табличек в кроне достигало

нескольких миллионов [888, 1383]. Увеличение размеров и «парусности»

рук повышало нагрузку на радиальный венчик - радиали укрепились

длинными, направленными вниз поверх стебля «шпорами».

Из каменоломен Вюртемберга, в Западной Германии, издавна извле

кались многометровые плиты темных мергелистых сланцев, на поверх

ности которых, после кропотливой и тщательной препарировки, откры

вались прекрасные экземпляры «голов Медузы» (Seirocrinus). Гравиро

ванные изображения плит можно встретить во многих старых работах

[677, 831, 908, 909, 1509, 1747; Colini, 1775 - изображение плиты в нату

ральную величину!]. Научно безукоризненное описание этих «Medusen
haupten», было опубликовано позднее Ф. А. Квенштедтом [Quenstedt,
1852," 1856, 1861, 1868]. Для выяснения образа жизни Seirocrinus, однако,

удобнее обратиться к работам Б. Хауффа [Нацй, 1921, 1936, 1960],
который, владея небольшим карьером в окрестностях Хольцмадена,

организовал ателье по извлечению и обработке окаменелостей из извест

ных хольцмаденских сланцев (нижняя юра). На многочисленных фото

графиях Б. Хауффа (неоднократно репродуцированных в более позд

них публикациях) мы можем видеть наиболее представительные плиты

с Seirocrinus, украшающие многие музеи мира.

Seirocrinus чаще всего встречаются группами, распростертыми по

поверхности сланца и включающими десятки экземпляров. Наиболее

крупная из известных колоний достигает размеров 6Х 20 м [883]. Стебли

криноидей могли иметь в длину 1О [884], 15-17 [373, 883, 888, 1260,
1383, 1395, 1546] или даже 18-20 м [377, 467, 536, 570, 667, 879, 880,
1715]. Большинство групп, отпрепарированных с нижней стороны, име

ют явную связь с остатками лежащих здесь же древесных стволов.

Наиболее крупные Seirocrinus (с размахом крон до 1 м) прикреплялись

к длинным стволам (до 13 м протяженностью), а мелкие экземпляры

к небольшим древесным обломкам [879, 880, 884, 885, 896]. В одной

колонии встречаются, как правило, морские лилии одинаковых размеров.

Древесные остатки покрыты со всех сторон многочисленными рако

винами биссусно-прикреплявшихся двустворок Posidonomya, скрываю-
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щими дистальные части стеблей Seirocrinus. Поэтому бывает непонятно,

как криноидеи прикреплялись к «поплавку». Однако в основании стебля

были развиты длинные лентообразные циррусы, подобные таковым

Pentacrinus (см. выше), которыми животные удерживались на дереве.
. Поселявшнеся позднее моллюски делали эту связь еще более прочной.

Стебли Seiroctinus имели диаметр 8-10 мм и были очень гибкими, что

обусловлено особенностью их структуры, когда между соседними круп

ными колумналями с вогнутыми сочленовными поверхностями заклю

чено несколько тонких дискообразных члеников [536, 879, 880]. Встав

ные таблички аарождались по всему стеблю, что приводило к существен

ному увеличению его длины [1364].
К отмеченным признакам стеблейSеiгосгinus (многометровая дли

на при сантиметровом диаметре, чрезвычайная гибкость, пучек мощ

ных циррусов на диетальном конце) следует' добавить отсутствие в нем

криптосимплектиальных швов и малую плотность стереома колумналей

(т. е. малый удельный вес). Все это убедительно показывает, что

многие Seirocrinus не только вели псевдопланктонный образ .жизни,
дрейфуя на плавающей древесине (рис. 152), но и были идеально к та

кому существованию приспособлевы [373, 414, 667, 725, 777, 879, 880,
883-885, 896, 1016, 1356, 1546, 1547, 1575-1577,' 1624, 1775]. Поплавок

находился сверху, может быть даже на поверхности моря, а криноидеи

свисали с него кронами вниз [453, 1544, 1545, 1715, 1755]. При дрейфе

древесного'· ствола, - при его неизбежной тряске и вращении, стебли

Seirocrinus свивались в лучки, что могло создавать помехи жизнедея

тельности отдельных животных, но увеличивало прочность «несущих

конструкций» [467J.
Плававший древесный обломок постепенно терял плавучесть, раз

лагаясь и обрастая раковинами: Время свободного дрейфа крупных об

ломков было продолжительнее, чем объясняется зависимость размеров

животных от размеров несущего их поплавка. При погружении колонии

первыми на дно опускались кроны, затем стебли, а сверху г-г- древесный.

ствол. Если опускание происходило в спокойной обстановке, кроны ока

вывались расправленными, а стебли петлеобразно изгибались. При сколь

зящем приземлении (при наличии донных течений) кроны волочились

по поверхности илистого грунта, руки закрывались, а стебли укладыва

лнсьлгараллельно друг другу [1009, 1545, 1546]. Дрейфующая колония

захоранивалась не на месте своего обитания [373], поэтому нередко

прекрасные остатки Seirocrinus сохраняются в черных битуминоэных

сланцах, т. е. в породах, образовавшихся в условиях, неблагеприятных

для развития бентической жизни.

Псевдопланктонным образом существования объясняется и чрезвы

чайно широкое географическое распространение видов рода Seirocrinus
[1015, 1016].

'В изложенной епсевдопланктонной» гипотезе, поддерживаемой мно

гими палеонтологами ц автор принадлежит к их числу), существуют и

проблемы. Неужели циррусное прикрепление было настолько прочным,

чтобы удержать многометровые стебли на древесине [466]? Как могла

сохраняться плавучесть древесного ствола столь долгое время, чтобы

на нем успели вырасти гигантские криноидеи [888, 992, 993]? Как объяс

нить нахождение отдельных экземпляров Seirocrinus, не связанных с по

плавком [467]? На эти вопросы можно дать вполне удовлетворитель

ные, но не вполне убедительные ответы. Циррусное прикрепление было

прочным, но не исключало возможности отрыва. Встречающиеся остат

ки отдельных животных - результат таких трагических случайностей.
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Рис. 152. Реконструкция образа жизни Seirocrinus

А ~ колония, плавающая на обломке древесины; Б - опустившаяся на

дно и частично погибшая колония.

Вряд ли Seirocrinus могли, как это допускалось [684], свободно плавать.

Псевдопланктонные криноидеи росли настолько быстро, что за время

дрейфа поплавка успевали достичь значительных размеров [1364].
Остающиеся неясности породили альтернативную гипотезу: Seirocri

nus были бентосными животными. Змееобразно извивавшиеся пучки их

стеблей покоились на илистом субстрате, а кроны были подняты высо

ко над грунтом [448, 1381, 1383]. Возможный отрыв стебля способство

вал непродолжительному дрейфу вдоль поверхности морского дна.

Встречая затонувший, обросший моллюсками древесный ствол, живот-

222

http://jurassic.ru/



ное закреплялось на нем и произрастало руками вверх [374, 992, 993,
1395]. Крупная крона Seirocrinus на длинном стебле могла функцио

нировать при этом, как «змей на веревке» [536]. Гибель же колонии

происходила не из-за опускания на грунт, а по причине изменения

газового режима в придонных водах.

Не имея возможности продолжать дискуссию, отметим только, что

и «бентическая» гипотеза страдает недостатками. Именно поэтому

К. Берингер [Beringer, 1926] допускал, что для Seirocrinus возможны

оба варианта: личинки селились и на дне и на плавающих предметах,

но первые, оказавшись в неблагоприятных условиях, заметно отставали

в росте от тех, которые вырастали псевдопланктонно.

Плавающие морские лилии дают мало информации для фациального

анализа придонных обстановок, поэтому вернемся к бентосным формам.

Нынеживущие пентакриниды обитают на различных глубинах. В бас

сейне Карибского моря или у Японских островов они попадаются в

сети рыбаков на мелководье, другие виды были подняты с глубин 2000 м

и .более. Многочисленные данные по батиметрическому распространению

нынеживущих родов можно представить в виде следующего списка:

Annacrinus: 1330-2002 м [627, 628] :
Cenocrinus: 10-600 м [616, 627, 628, 988, 1193, 1195];
Diplocrinus: 154-1097 м [627, 628, 1195];
Endoxocrinus: 10-526 м [616, 621, 627, 628, 1195];
Hypalocrinus: 621-2497 м [529, 616, 621, 627];
Metacrinus: 20-1133 м [616, 621, 627, 988, 1194, 1257];
Neocrinus: 20-1220 м [627, 628, 1195];
Saracrinus: 55-1133 м [627];
Teliocrinus: 366-1280 м [627].

Анализируя батиметрические данные, М. Ру (Roux) пришел к очень

важным выводам: основное число видов распространено в эпибатиали,

т. е. на глубинах 100-1000 м, редко до 2000 м и внкогда глубже 2500 м

[526, 610, 824, 1459]; верхняя граница(lОО м) определяется пределами

гидродинамической устойчивости пентакринид, нижняя (2500 м)

их трофической уязвимостью [529, 1464]; оптимальная глубина обинания

300-600 м [529]; близ батиметрических границ наблюдается наиболь

шая морфологическая изменчивость [529]; стенобатные формы - одно

временно и наиболее специализированные, эврибатные - морфологи

чески пластичные, имеющие широкие географические ареалы [529, 624];
на мелководье обитают относительно более крупные формы, с глубиной

уменьшаются размеры животных и сокращается число рук в их кронах

[529, 610, 1459, 1464, 1466]. А. Х. Кларк [Clark, 1908Ь] объяснял распре

деление родов по глубинам тем временем, которое необходимо криноидной

личинке, чтобы «приготовить» прикрепительныеструктурыдо ее опускания

на дно. , .
Интересны оценки глубин обитания ископаемых пентакринид. Здесь

невозможны прямые измерения, поэтому исследователи применяли целый

набор косвенных признаков. Естественно, приводимые ниже цифры

являются весьма приблизительными. :
Для раннетриасового Holocrinus? smithi (США) определена глубина

в 250 м [1359]; для среднетриасового Holocrinus? dubius из Западной

Германии - 110-150 м [893]. .
Для юрских Isocrinidae (Франция) глубина обитания оценивалась

в 70-80 [676], 100 [469, 1459] или даже 500 м [666], а для среднеюрского

lsocrinus nicoleti из Швейцарии - в 5-20 м [926, 927]. Юрские Balanocri
пив из ,тех же регионов обитали, возможно, на глубинах 100-200 м
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[526, 1753], а позднеюрский В. виыепев - на глубине около 40 м [900].
Позднемеловые Austinocrinus в южных районах СССР обитали на

глубине не более 100 м [1014], а Buchicrinus Ьиспй на севере ГДР был,

вероятно, мелководным [373]. .
Глубина обитания миоценовых MetacrinusB Испании оценивалась

в 300-1000 м [1468].
Трудно однозначно интерпретироватьприведенные разноречивые

данные. Предполагалось, что от триаса до современной эпохи пентакри

ниды постепенно переселялись на большие глубины, вытесняемые кон

курирующими группами [373, 563, 889, 1459, 1753]. Количество видов

при этом сокращалось. Картина представляется, однако, несколько

более сложной. Ведь кривоидеи заселяли самые разные биотопы. Вместе

с тем, не последнюю роль играли и глобальные смены трансгрессивных и

регрессивных режимов. В целом, триасовые, средне-позднеюрские и

позднемеловые пентакриниды селились, как кажется, на меньших глу

бинах, чем раннеюрские, палеогеновые и неогеновые. Если мы сопоставим

это предположение с кривыми распределения числа родов и видов Репtа

сгiпidа на протяжении мезозоя и кайнозоя (см. рис. 145), то заметим,

что пики разнообразия примерно совпадают с уменьшением средней глу

бины обитания' морских лилий. Связь между разнообразием и бати

метрическим распространением подтверждается высказанными выше

соображениями, касающимися нынеживущих форм.

Сила придонных течений непосредственно зависит от глубины,

поскольку на относительно мелководных участках гидродинамические

процессы были, как правило, более активными. Все криноидеи, в том

числе и пентакриниды,-это . пассивные реофильные фильтраторы.

для их нормального развития необходим привнос пищи и кислорода,

т. е. необходимо слабое (несколько сантиметров в секунду) и, что очень

важно, однонаправленное течение [676, 1461]. Пентакриниды избегали

сколь-нибудь сильных течений и волнений. Это можно сказать о средне

триасовых Moenocrinus и Holocrinus [913, 1006], о среднеюрских Chario
crinus [1096, 1097] и Pentacrinus [799, 897] и, по-видимому, о большин

стве других юрских и меловых пентакринид [507, 526, 874, 1257]. Ско

ростьтечения в 20-30 см/сек была предельной [1459, 1461], так как

криноидеи не переносили помутнения воды [470]. Вместе с тем, пентакри

ниды были более реофильными животными, чем другие группы морских

лилий [1142].
Пищей для криноидей служил планктон, мелкий нектон и взвешенный

в воде детрит [897, 1142, 1459, 1467]. При этом трофическая активность

пентакринид была весьма значительной. Так например, один индивид

Pentacrinus dargniesi профильтровыввл, по оценке Х. Хесса [Hess, 1972а],

свыше 10 л воды в минуту при скорости течения 2 см/сек.

В зависимости от глубины обитания пентакринид меняется и темпера

тура придонных вод. Если для нынеживущих стеблевых криноидей,

относительно глубоководных, этот параметр мало влиял на конструкцию

скелета, то для ископаемых форм, нередко обитавших на мелководье,

он играл немаловажную роль. Повышение температуры влекло за собой

образование более массивного и более крупного скелета (что, впрочем,

связано и с гидродинамикой), элементы которого украшались разнооб

разными выступами, шипами и проч.

Более интересной является зависи~ость химического состава сте

реома от температуры воды. В магнезиально-кальцитовом скелете мор

ских лилий при увеличении температуры наб.тюдается повышение содер

жания карбоната магния [109, 255, 312, С"-639, 1352, 1427, 1765].
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у нынеживущих криноидей выявлено в среднем 10% МgСОз при темпе

ратуре 5 ос и 15% МgСОз при 30 ос [598]. Последнее обстоятельство

позволяет, после довольно сложных рассчетов, оценить температуру

обитания ископаемых пентакринид. Так например, по фрагментам стеб

лей Austinocrinus rothpletzi из кампанских отложений Мангышлака

была определена температура 20,7 + 2,2 ОС, а по остаткам А. erckerti из

маастрихтских отложений Туркмении - 19,7+ 4,8 ~C [1014]. Эти циф

ры вполне соответствуют данным, полученным при анализе других

групп ископаемых организмов [372].
После обзора абиотических факторов необходимо кратко остановить

ся на некоторых биологических аспектах существования пентакринид,

следы которых могут быть обнаружены на ископаемом материале.

Одним из немаловажных параметров является плотность популяции.

Современные пентакриниды селятся, как правило, разреженными сооб

ществами, где отдельные индивиды располагались на удалении в несколь

ко метров друг от друга. Изредка встречаются малочисленные группы из

нескольких особей. Предельная плотность поселения нынеживущих

Annacrinus wyvillethomsoni достигает 8-10 особей на 1 кв. м, а Diplo
crinus maclearanus - 15-20 на 1 кв. м [1466]. Так же селились поздне

меловые Austinocrinus [1О14] и другие группы пентакринид [1257].
Однако среди древних Pentacrinida немало примеров, когда живот

ные жили очень плотными популяциями, остатками которых являются

линзы или протяженные слои криноидных «брекчий», достигающие

нескольких метров мощности. Густые «газоны» образовывал средне

триасовый Holocrinus cisnerosi [1529], лейассвые Chladocrinus angulatus
[1212], Ch. tuberculatus [922], Ch. basaltiformis [1О16] и многие другие

триасовые и юрские виды.

По криноидным «брекчиям» очень сложно определить изначальную

плотность популяции. Для этого необходимо использовать возможности

иного захоронения. Так например, в среднеюрских отложениях окрестно

стей Лиесгаля в Швейцарии, на площади примерно 200 кв. км, развиты

слои криноидных известняков (мощностью 10-40 см), состоящие из пол

ных скелетов Chariocrinus andreae, Ch. leuthardti или Pentacrinus
dargniesi [896-900, 902, 926, 927, 969, 1096-1098, 1127, 1641]. Иссле

дование этих горизонтов показало, что на одном квадратном метре раз

мещалось до 400 и более экземпляров Ch. andreae, до 200-Ch. leuthardti
и около 80-Р. dargniesi. Поселения являются «многослойными», где

на тридцатисантиметровом интервале можно различить до 9 генераций.

разделенных тонкими глинистыми пропластками.

В батских отложениях Кальвадоса во Франции аналогичные кри

ноидные образования сложены остатками Isocrinus nicoleti. Здесь, на

одной из плит размером 25Х 60 см, обнаружено 60 экземпляров этой

морской лилии [486, 487], что составляет примерно 400 особей на Г кв. м.

Ясно, что при таких плотностях поселения криноидеи «не допускали»

в свое сообщество никаких других конкурирующих животных. Поэтому

криноидные известняки, как правило, весьма гомогенны по составу [684,
1402, 1502, 1529]. Нередко «луга» заселены всего лишь одним видом

криноидей, Отмечаются, однако, случаи, когда колония состоит из не

скольких неконкурирующих форм, занимавших различные трофические

уровни [415]. В среднеюрских местонахождениях Швейцарии можно

встретить совместно остатки Isocrinus nicoleti и Paracomatula helvetica
[895, 902], а в северной Франции обнаружены 1. nicoleti и Palaeocomaster
schlumbergeri [487]. В лейасовых отложениях Крыма и Кавказа комплек

сы криноидей бывают еще более сложными. На придонном уровне разви-
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вались бесстебельчатые циртокриниды, несколько выше - короткосте

бельчатые изокриниды, далее - длинностебельчатые циртокриниды и на

последнем, верхнем уровне - крупные Chladocrinus [1016]. Важно, что

различные экологические группы не мешали друг другу. В Крыму уста

новлено позднеюрское сообщество, содержащее, кроме многочисленных

миллерикринид, три вида пентакринид: крупных Isocrinus amblyscalaris,
мелких короткостебельчатых I.? cingulatus и мелких длинностебельчатых

Balanocrinus subteres. В разных местах Крыма и других южных районов

СССР этот комплекс сохранял свои основные черты, но его отдельные

компоненты могли меняться.

Говоря о взаимоотношениях криноидей внутри локального сообщест

ва, . нельзя не остановиться на их связях с другими организмами.

Полное изложение этих вопросов представлено во многих работах [416
418, 519, 625, 938, 1131, 1143, 1192 и др.]. Поэтому здесь изложено лишь

их краткое резюме.

М'НОI'"е нынеживущие кринонден .содержат вещества, отпугивающие

хищников или даже ядовитые для них. Тем не менее, известны случаи на

падения рыб и ракообразных, поедавших пиннулы и руки.

Эпизои, т. е. комменсалы, живущие в кроне или на стебле хозяина,

никак ему не мешающие, -но пользующиеся, видимо, его отпугивающими

свойствами, представлены, главным образом, членистоногими, которые

имеют окраску, соответствующую окраске морской лилии. Среди эпизой

отмечены инфузории, фораминиферы, полихеты, декаподы, изоподы,

амфиподы, копеподы, офиуры и мелкие рыбы. На стебле и циррусах

поселяются губки, гидрозои, серпулиды, циррипедии, мщанки и ту-

никаты. ~

Экзопаразиты, Т. е. паразитические животные, обитающие на

поверхности морской лилии, представлены гастроподами, амфиподами,

остракодами и циррипедиями. Эндопаразиtами, поселяющимисявнутри

криноидеи, могут быть динофлагелляты, плоские черви, полихеты и

копеподы.

Наиболее заметны в палеонтологическом плане полихеты, Предста

вители одного семейства - Myzostomidae - паразитируют только на иг

лок~х и, главным образом, на криноидеях. Они могут приспосабли

ватkй 1< добыванию пищи из амбулякральных желобков, могут посе

ляться в кишечнике и в тканях, нередко вызывая искажения формы

скелетных элементов [625, 1192]. На одной криноидее может паразити

ровать до сотни мизостомид [761]. Следы поселений Myzostomidae
часто встречаются на стеблях палеозойских криноидей [26, 29, 367, 537],
на стеблях многих неподвижно прикрепленных MilIE'ricrinida, Cyrto
crinida [l О16] и Bourgueticrinida [957, 958, 1О12], на руках; и циррусах

ископаемых Comatulida [1017]. Но среди пентакринид искаженные па

разитами стебли и циррусы встречаются крайне редко (см. например

[963, 964], а также табл, [Х, фиг. 13-15; табл. ХН, фиг. 6; табл. XVHI,
фиг. 8, 13), что объясняется, прежде всего, способностью этих морских

лилий отбрасывать (автотомически) поврежденные части скелета. Вряд
ли мизостомиды могли успешно развиваться на отмирающем скелетном

фрагменте.

В связи с упомянутым обстоятельством следует отметить, что пен

такриниды обладали способностью самопроизвольно отторгать части рук

по неподвижным сочленениям [377, 899, 938, 1192, 1650] и части стеблей

по криптосимплектиальным швам (см. выше). Они, в то же время, могли

регенерировать утраченные элементы. При этом в кроне, на месте отбро

шенной руки, появляется новая, меньшего размера и обязательно вет-
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вящаяся. Один из таких случаев описан еще Э. Ф. Шлетхеймом

[Sсh1бthеim, 1820J. Обычность автотомии рук среди пентакринид позво-"

лила М. Ру [Roux, 1976] утверждать, что все разветвления третьего

порядка у нынеживущего Annacrinus wyvillethomsoni являются резуль

татом регенерации.

Более редкий случай описан у' триасового Holocгinus wagneri: после

утраты всех рук начался процесс регенерации [1744]. На каждой из

радиалей развивалась крошечная рука, изотомически делящаяся на

второй пострадиальной табличке. Отмеченный факт показывает, на

сколько значительной была способность криноидей к восстановлению

утраченных частей скелета.

Многие неподвижно прикреплявшиеся криноидеи были способны ре

генерировать оторванную нижнюю часть стебля с образованием «слепой

почки», на месте которой в дальнейшем развивались корневые струк

туры [167, 864, 1012, 1200].· у пентакринид стебель в течение жизни

мог отбрасываться неоднократно в диетальной части, но постоянное его

наращивание проксимально избавляло животное от необходимости

регенерировать утраченные части. Тем не менее, если случайный отрыв

происходил слишком высоко, начинался процесс восстановления стебля

снизу. При этом регенерируемые части проявляли признаки проксималь

ных колумналей [1455].
Известны примеры регенерации утраченных циррусов. Улейасового

Chladocrinus basaltiformis в этом случае на месте циррусного цоколя

отмечено образование округлой «кнопки» [776]., Аналогичный факт

описан для позднемелового Austinocгinus rothpletzi. Циррусная фасетка

на одной из нодалей прикрыта выпуклой обособленной табличкой

([151, 1014], см. также табл. XV, фиг. 1).
Продолжительность жизни стебельчатых криноидей, по существую

щим оценкам, могла достигать 15-20 лет [897, 1455, 1459]. Анализ

линий роста на лимбе Austinocrinus показал, что крупные экземпляры

этого рода могли жить не менее 20-25 лет [1014].
Завершая обзор экологии пентакринид, отметим любопытное предпо

ложение Ф. А. Квенштедта [Quenstedt, 1851]. ОН допускал, что различия

между егрубымиэ и «изящными» экземплярами лейасового Seirocrinus
subangularis могут быть следствиеи полового диморфизма. Какие-либо

позитивные данные на этот счет, ~обенно среди ископаемых форм, об

наружить не удалось.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложенные в настоящей работе данные позволяют сделать сле

дующие выводы:

1. Отряд Репtасгiпidа, распространенный от триаса до нынешнего

времени на всех континентах (в ископаемом состоянии) и во всех океа

нах, является основной группой послепалеозойских прикрепленных иг

локожих.

2. Отряд Pentacrinida, наряду с Encrinida, Tulipacrinida,· Roveacrinida
и Comatulida, входит в состав подкласса Holocrinoidea - одного из двух

подклассов послепалеозойских криноидей, объединявшихся ранее под

единым названием Articulata.
3. Морские лилии отряда Pentacrinida интенсивно изучались на

чиная ' с 1546 года. К настоящему времени установлено 490 видов и под

видов (не считая ошибочных определений). Таксономическое поло

жение, номенклатура, объем, стратиграфические рамки многих из них

требовали ревизии.

4. К наиболее важным таксономическим признакам пентакринид

относятся строение инфрабазального и базального венчиков чашечки,

характер сочленения примибрахиалей, рисунок артикулумов члеников

стеблей, строение нодалей и циррусных цоколей, скульптура наружной

поверхности стебля и т. д.

5. Наряду с внешней морфологией скелетных остатков в диагн~стике

пентакринид существенную роль играет микроструктура члеников их

стеблей. Каждый из родов отряда обладает свойственным только ему

строением стереома, особенно расположением невронных пор.

6. Произведенная ревизия всех таксонов пентакринид позволила

установить, что отряд содержит три семейства: Holocrinidae (триас; 3
рода, 7-1 О? видов), Pentacrinidae (триас-юра; 2 рода, 14 видов) и

Isocrinidae. Последнее делится на 5 подсемейств: Balanocrininae (триас

мел; 6 родов, 47-53? вида), Diplocrininae (мел-ныне; 6 родов, 5-8?
ископаемых видов), Isocrininae (триас-ныне; 8 родов, 56-87? ископаемых

видов), Isselicrininae (мел-неоген; 5 родов, 37-40? видов) и Metacrininae
"(мел-ныне; 4 рода, 12~16? ископаемых видов).

7. 76 ископаемых видов, по причине фрагментарности материала

или из-за неточности приводимых- описаний, не имеют определенной ро

довой принадлежности.

8. Ревизия опубликованных данных, полевые исследования и изу

чение коллекционных материалов позволили установить, что боль

шинство пентакринид (при правильном понимании их таксономии) рас"

пространены в относительно узких стратиграфических интервалах (подъ

ярус, ярус, редко - два яруса). В то же время палеоареалы многих ви

дов охватывали целые континенты.

9. Отмеченные обстоятельства позволяют считать пентакринид

группой, весьма перспективной для расчленения разновозрастных толщ
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и межрегиональных корреляций, особенно в тех нередких случаях, когда

они были единственными членами палеосообществ.

10. По распространению остатков пентакринид на территории СССР

устанавливаются два пояса: Тетический и Бореальный. В Тетическом

поясе выделяются три провинции: Восточно-Европейская (пентакриниды

известны от верхней юры до верхнего мела), Субсредиземноморская

(от верхнего триаса до эоцена) и Среднеазиатская (от верхнего триаса

до эоцена). В Бореальном поясе выделяются четыре провинции: Грен

ландская (верхняя юра), Западносибирская (верхняя юра и нижний мел),

Северо-Тихоокеанская (от среднего триаса до средней юры; в верхней

юре, нижнем и верхнем мелу, в палеоцене иолигоцене - единичные

находки) и Дальневосточная (верхний триас и нижняя юра).

11. На территории СССР обнаружены остатки 98 видов 'мезозой

ских и кайнозойских пентакринид (из них 19 видов описаны автором,

а 6 впервые устанавливаются в настоящей работе).

12. Криноидеи пережили в раннем триасе глубочайший кризис, по

сле которого они развивались двумя стволами: Ноюсппошеа и Dadocri
noidea. Холокриноидеи (а вместе с ними и Pentacrinida) произошли от форм,

близких к Ampelocrinidae (подотряд Poteriocrinina, отряд Cladida, подкласс

Inadunata) .
13. Пенгакриниды развивались по пути увеличения подвижности

кроны (с образованием мускулярных сочленений), упрощения конструк

ции чашечки (с редукцией инфрабазалей и базалей), совершенствования

структур стебля, обеспечивающих семисессильный образ жизни. .
14. На протяжении своего развития Pentacrinida пережили четы

ре кризиса (раннеюрский, раннемеловой, олигоценовый и миоценовый)

и три вспышки формообразования (позднетриасовую, позднеюрскую и

позднемеловую). Кризисы по времени совпадали с периодами наиболее

значительного понижения уровня мирового океана.

15. Пентакриниды обитали в морях нормальной солености на глу

бинах 10-2500 м и были реофильными малоподвижными пассивными

фильтраторами. Содержание магния в кальците их скелетов прямо

зависело от температуры среды обитания.

16. Большинство пентакринид были семисессильными. Они вели

прикрепленный образ жизни, но временами освобождались путем авто

томии части стебля. Закрепление осуществлялось дистальным якорем

(илистый грунт), циррусами (уплотненный грунт) или лежащим на дне

стеблем (илистый грунт). Некоторые формы были псевдопланктон

ными, прикрепляясь к плавающим предметам.

Проведенные исследования показывают, что Репtасгiпidа являются

очень важной в геологическом отношении группой ископаемых орга

низмов. Их остатки могут использоваться в стратиграфии (расчленение

и корреляция), в седиментологии (выяснение условий формирования

криноидных горизонтов), в биофациальном анализе (определение ком

плекса абиотических параметров ), в палеогеографии (установление пло

щадей распространения морских бассейнов, областей и провинций).

Однако в изучении отряда очень многое предстоит сделать. Это

касается, прежде всего, определения точных возрастных рамок каждого

вида, что послужило бы ключем к возможному составлению «криноид

ных» стратиграфических схем для многих регионов СССР. Подобные

схемы имели бы не только абстрактную ценность. Они были бы надеж

ным подспорьем для геологов-съемщиков, работающих в районах разви

тия <<полунемых» толщ.
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ABSTRACT

. The order Pentacrinida, being destributed from Triassic to Recent on all
continents (in fossil state) and in all oceans, is the principal group of the post
Paleozoic pelmatozoan echinoderms.

The order Pentacrinida as well as Encrinida, Tulipacrinida, Roveacrinida
and Comatulida is a member of the subclass Holocrinoidea - one of two
post-Paleozoic crinoid subclasses united earlier under the common name Arti
culata.

Pentacrinid sea-lilies were studied intensively starting with 1546 year.
490 species and subspecies {not counting erroneous determinations) were
described till now. Taxonomic position, nomenclature, volume and stratigra
phical ranges of many of them needed a revision.

The most important taxonomic features of pentacrinids are following:
the construction of inlabasal and basal rings of the theca; the articulation type
of primibrachials; the pattern of columnal articulums; the construction of nodals
and cirral sockets; the stem surface ornamentation etc. The columnal micro
structures, together with the external morphology of skeleton, plays an important
role in diagnostics of pentacrinids. Each genus has the particular stereom
construction, especially the disposition of neurone pores.

The revision of all pentacrinid taxons allowed to ascertain that the order
contained three families, namely: Holocrinidae (Triassic; 3 genera, 7-1O?
species), Pentacrinidae (Triassic - Jurassic; 2 genera, 14 species) and Isocri
nidae. The latter is divided into 5 subfamilies, namely: Balanocrininae (Trassic 
Cretaceous; 6 genera, 47-53? species), Diplocrininae (Cretaceous - Recent;
6 genera, 5-8? fossil species), Isocrininae (Triassic - Recent; 8 genera, 56-87?
fossil species), Isselicrininae (Cretaceous - Neogene; 5 genera, 37-40? species)
and Metacrininae (Cretaceous - Recent; 4 genera, 12-16? fossil species).
76 fossil species have not definite generic position because of fragmentariness
of the materials or inaccuracy of their descriptions.

The revision of published data, the field investigations and the study of
collected materials allowed to ascertain that the majority of pentacrinids (when
correct understanding of their taxonomy) were distributed in the relatively
narrow stratigraphical ranges (substage, stage, rarely two stages). At the
same time, the former areals of many species occupied the whole continents.
The mentioned circumstances allowed to consider pentacrinids as a group having
good prospects for biostratigraphy of diverse formations and for inter-regional
correlations especially in the cases when they were the only membres of the
paleo-communities.

Two zones (Tethian and Boreal) are determined upon the Soviet Union
territory according to the distribution of pentacrinid remains. Three provinces
are determined in Tethian zone, namely: East-European (pentacrinids known
from Upper Jurassic to Upper Cretaceous), Submediterranean (from Upper
Triassic to Eocene), and Mid-Asian (from Upper Triassic to Eocene). Four
provinces are determined in Boreal zone, namely: Greenlandian (Upper Jurassic),
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West-Siberian (Upper Jurassic and Lower Cretaceous), North-Pacific (from
Middle Triassic to Middle Jurassic; isolated finds in Upper Jurassic, Lower and
Upper Cretaceous, Paleocene and Oligocene) and Far-Eastern (Upper Triassic
and Lower Jurassic).

98 species of Mesozoic and Cenozoic pentacrinids were found on the
U. S. S. R. territory (19 of them were described by the author and 6 are described
in the presend work).

Crinoids experienced a greatest crisis in the early Triassic and then they
developed by two ways: Holocrinoidea and Dadocrinoidea, Holocrinoids (Pen
tacrinida alongside with them) are descended from the Ampelocrinidae similar
forms (suborder Poteriocrinina, order Cladida, subclass Inadunata).

Pentacrinids were developing by the way of a crown mobility increase
(forming muscular articulations), of a theca construction simplification (re
gucting infrabasal and basal rings), of a perfection of the stem structures which
ensured a semisessil life-style.

Pentacrinida experienced four crisises (early J urassic, early Cretaceous,
Oligocene and Mioc~ne) and three outbreaks of species-forming (late Triassic,
late Jurassic and late Cretaceous). The crisises coincided with the periods of a
lowermost Ocean level.

Pentacrinids habited the seas of a normal salinity, the dephts of 10-2500 m,
and they were rheophile, passive and not mobile fitter-feedings. The magnesium
content in their skeletal calcite is correlated with the environmental temperature.
The majority of pentacrinids were semisessil. They lived sessilly but became
free from time to time by the autotomy of stem. The fixation realized by the
distal anchor (a silty ground), by the cirri (a hard ground) or by the stem
laying on a bottom (a silty ground). Some forms were pseudoplanktonic
attaching to drifted objects.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
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Таблица

Фиг. 1, 2. Holocrinus? dubius (Goldfuss, 18~)

1 - экз. ТБ-I-7, сочленовная поверхность членика стебля, Х 10; 2 - экз. ТБ-I-8, сочленовная

поверхность членика стебля, Х 10; Северо-Западный Кавказ, долина р. Тхач; средний триас,

средний аниз.

Фиг. 3. Pentacrinus cf. fossilis Blumenbach, 1804
Экз. ИК-52-I, сочленовная поверхность членика стебля, Х 4; Крым, бассейн р. Салгир, с. Пе

тропавловка; нижняя юра, верхний плинебах.

Фиг. 4, 5. Seirocrinus alaska (Sргiпgег, 1925)
4 - экз. TC-II-I, отпечаток сочленовной поверхности членика стебля, Х 4; Чукотка, бассейи

р. Раучуа; верхний триас, норий, 5 - экз. TC-23-1, отпечаток сочленовной поверхности членика

стебля, Х 4; Якутия, бассейн р. Колымы, руч. Лунный; верхний триас, норий.

Фиг. 6-8. Seirocrinus laevisutus (Pompeckj, 1897)
6 - экз. ЮБ-18-2, сочленовная поверхность проксимального членика стебля, Х 3; Грузия,

с. Шроша; нижняя юра, верхний плинебах. 7 - экз. ИГ-3-1, сочленовная поверхность членика

стебля, Х 4; Болгария, окрестность г. Котела; нижняя юра, верхний плинсбах, 8 - экз. ИК-3-1,

сочленовная поверхность членика стебля, Х 3; Крым, бассейн р. Бодрак, Аммонитовый овраг;

иижняя юра, плинебах.

Фиг. 9-12. Seirocrinus subanguluris (Мillег, 1821)
9 - экз. ИС-56-1, сочленовная поверхность членика стебля, Х 4; Омолонский массив, бассейн

р. Левый Кедок; нижняя юра, тоар. 10 - экз. ИС-14-I, сочленовная поверхность деформирован

ного членика стебля, Х 3; Якутия, бассейн р. Лены, р. Никабит; нижняя юр~, плинсбах, 11
экэ. ИС-57-I, фрагмент стебля с циррусами, Х 2; Якутия, бассейн р. Лены, р. Буортэнкин; нижняя

юра, плинебах. 12 - экз. ИС·IО-3, фрагмент стебля с циррусами, Х 4; Якутия, бассейн р. Оленек,

р. Келнмяр, нижняя юра, плинебах.
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,Таблица 11

Фиг. 1-3. Seirocrinus alaska (Springer, 1925) .
1 - зкз. ТН·\·\, крона, Х \; 2 - зкз. ТН·\·3, крона и тегмен (в нижней части снимка) изнутри,

Х \; 3 - зкз. ТН·\·4, проксимвяьные фрагменты стеблей с циррусами, Х \. Новосибирские острова,

о. Котельный, бассейн р. Балыктаах; верхний триас, норий, Фото Б. С. Погребова.
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Таблица III

Фиг. 1-5. Seirocrinus alaska (Springer, 1925)
1 - эка. ТН-I-7, крона без чашечки, Х 1; 2 - эка. ТН-I-9, проксимальная часть кроны, Х 1;

3 - экз. ТН-I-6, фрагменты стеблей, Х 1; 4·- эка, ТН-I-5, фрагменты стеблей, Х 1; 5 - экз.

ТН-I-8, дистальная часть кроны, Х 1; Новосибирские острова, о. Котельный, бассейн р. Балыктаах;

верхний триас, норий. Фото Б. С. Погребова.

296

http://jurassic.ru/



Таблица 111

29L

http://jurassic.ru/



Та бл и ц а IV

Фиг. 1, 2. Seirocrinus laevisutus (Pompeckj, 1897)
1 - экз. ИК-1б-I, крона хО,б; 2 - экз. ИК-1б-2, фрагменты стеблей с циррусами, ХО,б;

Крым, бассейн р. Качн, р. Марта; нижняя юра, плинсбах. Фото Б. с. Погребова.

Фиг. 3. Seirocrinus subangularis (Мillег, 1821)
Экз. ИС-33-1, фрагменты и членики стеблей в породе, Х 1,3; Якутия, бассейн р. Оленек,

р. Келимяр; нижняя юра, нижний плинсбах.
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Таблица V

Фиг. 1. Balanocrinus dumortieri Loriol, 1887
Экз. ИК-51·1, фрагмент стебля с двумя нодалями, Х 5; Крым, окрестности г. Судака; верхняя

юра, оксфорд.

Фиг. 2, 3. Balanocrinus inornatus (d'Orbigny, 1850)
2 - экз. ИР-3-3, сочленовная поверхность членика из проксимальной части стебля, Х 14;

3 - экз. ИР-3·2, сочленовная поверхность членика стебля, Х 14; юто-восточный Памир, хр. Зоуташ;

средняя юра, байос,

Фиг. 4, 5. Balanocrinus gillieroni (Loriol, 1879)
4 - экз. СК·34-3, фрагмент стебля с нодалью, Х 5; 5 - экз. СК-34-1, сочленовная поверх

ность членика стебля, Х 6; Крым, бассейн р. Черной; нижний мел, верхний беррнас .
. Фиг. 6. Balanocrinus magnus Юikushiп, 1982
Голотип ТБ-3-2, сочленовная поверхность членика стебля, Х 6; Северо-Западный Кавказ,

гора Большой Ткач; верхний триас, верхний норий.

Фиг. 7, 8. Войтосппив pacomei Loriol, 1887
7 - экз. ИИ·2-2, фрагмент стебля, Х 3; 8 - экз. ИИ-2-1, сочленовная поверхность членика

стебля, Х 8; Иран, окрестности с. Парваде; средняя юра, бат.

Фиг. 9-12. Balanocrinus subteres (Miinster in Goldfuss, 1831)
9 - экз. ИК-50-2, верхняя сочленовная поверхность инфранодали, Х 9; 10 - экз. ИК-2-4,

фрагмент стебля с нодалью, Х 3; 11 - экз. ИК·50·1, сочленовная поверхность членика стебля,

Х6; 12-экз. ИК-2-1, сочленовная поверхность дистального членика стебля, Х5; Крым, окрест

ности г. Судака; верхняя юра, нижний оксфорд.

Фиг. 13. Laevigatocrinus subcrenatus (Miinster, 1841)
Экз. ТД ·15·1, отпечаток сочленовной поверхности членика стебля, Х 5; Приморский край,

бассейн р. Шивки; верхний триас, нижний карний,

Фиг. 14-16. Laevigafocrinus insignis (Toula, 1890)
14 - эка. ТГ·1·6, сочленовная поверхность членика стебля, Х 3; 15 - экз. ТГ-1·7, сочленов

ная поверхность членика стебля, Х3; 16-экз. ТГ·1·1, сочленовная поверхность членика из

нижней части стебля, Х 4; Болгария, окрестности г. Котела; верхний триас, карний.
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Та б л и ц а УI

Фиг. 1-3: Margocrinus тarioni (Loriol, 1887)
1~ экз. ИК-I-2, фрагмент стебля с нодалью, Х3; 2 - экз. ИК-I-I, сочленовная поверх

ность членика стебля, Х 5; 3 - ЭКЗ. ИК·12-1, нижняя сочленовная поверхность нодали, Х 5; Крым,
окрестностн г. Судака; верхняя юра, верхний коляовей.

Фиг. 4-7. Margocrinus pentagonalis (Goldfuss, 1833)
4 - экз. ИП-4-3, фрагмент стебля с нодалью, Х 3; 5 - экз. ИП·3-1, сочленовная поверх

ность членика стебля, Х 7; 6 - экз. ИП-4-2, нижняя сочленовная поверхность нодали, Х 7; 7 
экз. ИП -4-1, сочленовная поверхность членика стебля с сохранившейся микроструктурой, Х 37;
Литва, с. Папиле; верхняя юра, нижний оксфорд.

Фиг. 8, 9. Margocrinus pentagonalis (Goldfuss, 1833)
8 - экз. ИМ-3-1, верхняя сочленовная поверхность шестилучевой нодали с пятью циррус

нымнцоколями, Х 5; 9 - экз. ИМ-3-2, сочленовная поверхность шестилучевого членика стебля,

Х 6; Московская область, с. Гжель, верхняя юра, нижний оксфорд.

302

http://jurassic.ru/



Таблица УI

заз

http://jurassic.ru/



Та бл и ... а VH

Фиг. 1, 2. Perceualicrlnus beaugrandl (Lorlo1, 1875)
1 - 9КЗ. ИТ-2-1, фрагмент стебля с иодалыо' Х 5; 2 - 9К3. ИТ-2-1, сочленовная поверх

ность членика стебля, Х 8; Таймыр, бассейн р: Верхняя Таймыра; верхняя IOра, 8ОЛЖСКИЙ ярус.

Фиг. 3. Margoerlnus zlttell Кiikushin, sp. nov. .
Экз. ЮБ-8-I, отпечаткн сочленовных поверхностей члеННКО8 стеблll 8 порове, Х 3 (стрелка

отмечает голотип) ; Дагестан, с. Унцукуль; верхняя IOpa, титон.

Фнг. 4-6. PerceuaUcrlnus aldlngerl I<likushin, 1979
4 - 9КЗ. из коллекцни ЗапСиБНИГНИ, фрагмент,. стеблей с циррусаин, Х 2; скв. УренгоЙ.

ская 7О-Р, ннт. 2924-2934; нижннй мел, нижний 8аланжин; 5 _. 9КЗ. СЗ-3-1, крона со стеблем, Х 2;
Западная СИБИрь, скв. ХолмоroрскаR 6, инт, 2564-2572; нижний мел, нижний 88Ланжин; 6
экз. СН-7·2, сочаеновная поверхность членика стеблll, Х7; Таймыр, CSассейн р. Маймеча; н"жииil
мел, нижний валанжнн.
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Т а б л и ц а УIII

Фиг. 1-10. Percevalicrinus inderensis Кlikushin, 1981
1 - экз. ИЭ-I-7, фрагмент стебля с. нодалью, Х 6; 2 - голотип ИЭ-I-6, фрагмеит стебля с

нодалью, Х 4; 3 - экз. ИЭ-I-Б, фрагмент стебля с двумя нодалями и частично сохранившимися

циррусами, Х 4; 4 - экз. ИЭ-I-19, верхняя сочленовная поверхность нодали, Х Б; Б - экз. ИЭ-I-2I,

сочленовная поверхность членика стебля, Х 6; 6 - экз. ИЭ-I-20, сочленовная поверхность членика

стебля, Х 6; 7 - экз, ИЭ-I-22, сочленовная поверхность членика стебля, Х 6; 8 - экз. ИЭ-I-27,

сочленовная поверхность искаженного пятилучевого членика стебля, Х 7; 9 - экз. ИЭ-Б-I, сочле

новная поверхность шестилучевого членика стебля, Х Б; 10- экз. ИЭ-Б-2, поперечное сечение

членика стебля в шлифе, Х 26; Гурьевская область, 03. Индер; верхняя юра, верхняя часть волж

ского яруса.
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Т а б л и ц а IX

Фиг. 1, 2. Percevalicrinus tenellus (Eichwald, 18б8)

1 - экз. СН-б-3, фрагмент стебля с двумя нодалями, Х Б; 2 - экз, СН-б-I, сочленовная

поверхность членика стебля, Х 1О; Таймыр, бассейн р. Малая Романиха: нижний мел, нижний

берриас.

Фиг. 3-Б. Singularocrinus singularis Кlikushin, 1982
3 - экз. ТБ-Б-б, сочленовная поверхность членика стебля, Х 8; 4 - экз. ТБ-Б-19, сочленов

ная поверхность проксимальной циррали, Х 12; Б -- экз. ТБ-Б-9, сочленовная поверхность членика

стебля, Х 8; Северо-Западный Кавказ, гора Большой Тхач: верхний триас, нижний норий.

Фиг. б, 7. Terocrinus subsulcatus (Munster iп Goldfuss, 1833)
б.- экз. ЮБ-31-1, сочленовная поверхность членика стебля, Хб; 7 - экз. ЮБ-32-1, фрагмент

стебля, Х 4; Грузия, бассейн р. Квирила; нижняя юра, плинебах.

Фиг. 8-10. Cainocrinus gorbachae Кlikushiп, 1977
8 - экз. РК -1-8, сочленовная поверхность проксимального членика стебля, Х 8; 9 - голо

тип PK-I-l, сочленовная поверхность членика из средней части стебля, Х8; 10 - экз. PK-I-6,
сочленовная поверхность дистального членика, Х 8; Крым, бассейн р. Бельбек. с. Танковое; верх

ний палеоцен, танет.

Фиг. 11-16. Chariocrinus? burgundicus (Loriol, 1889)
11 - экз. ИК-24-4, фрагмент стебля с нодалью, Х 4; 12 - экз, ИК-24-8, сочленовная поверх

ность членика стебля, Х 6; 13 - экз. ИК-24-6, фрагмент стебля, искаженный поселением пара

зита, Х 3; 14 - верхняя сочленовная поверхность этого же экземпляра, Х 4; IБ - нижняя

сочленовная поверхность нолали этого же экземпляра, Х 4; 16 - экэ. ИК-24-Б; фрагмент

стебля с нодалью, Х 4; Крым, бассейн верхнего течения р. Бельбек. с. Счастливое; верхний

келловей,

http://jurassic.ru/



Таблица IX

http://jurassic.ru/



Таблица Х

Фиг. 1, 2. Denticrinus denti{er Кlikushin, 1985
1 - голотип KM·200·I, фрагмент стебля с нодалью, Х 3; Мангышлак, окрестности кол. Усак:

нижний палеоцен, яонс. 2 - экз. KM·196·3, сочленовная поверхность членика стебля, Х 3; Мангы
шлак, овр. Капам; нижний палеоцен, верхний даний,

Фиг. 3, 4. Chladocrinus bajocensis (d'Orbigny)
3 - экз. ИР·4·2, сочленовная поверхность членика стебля, Х 8; 4 - экз. ИР-4-1, фрагмент

стебля с нодалью, Х Б; юто-восточный Памир, хр. Зоуташ; средняя юра, байос.

фиг. Б-7. СЫшJосгЕnU$ basalti{ormis (МШеГ, 1821)
5-экз. ЮБ·17·1, фрагмент стебля с нодалью, Х2; 6-экз. ЮБ·17·2, сочленовная поверх

ность членика стебля, Х 4; 7 - экз. ЮБ·17 ·3, верхняя сочленовная поверхность инфранодали,

Х 3; Грузия, с. Шроша; нижняя юра, плинебах.

Фиг. 8. Chladocrinus kolymaensis Кlikushin, 1982
Экз. ТС·8·2,. отпечаток верхней сочленовной поверхности нодали, Х Б; Магаданская область,

верховья р. Колымы; верхний триас, карний,

Фиг. 9, 10. Chladocrinus? {euguerollensis (Loriol, 1886)
9 - экз. ИР·Б·2, сочленовная поверхность членика стебля, Х 8; 10 - экз. ИР·Б·I, фрагмент

стебля, Х Б; юто-восточный Памир,хр. Зоуташ: средняя юра, байос.

Фиг. 11. Chladocrinus mieryensis (Loriol, 1886)
Экз. Юб-Гб-Г, сочленовная поверхность членика стебля, Х Б; Северный Кавказ, бассейн

р. Баксан. с. Былым; нижняя юра, тоар.

Фиг. 12, IБ, 16. Chladocrinus noyuensis Кlikushin, sp. nov.
12-экз. ИС·4·3, сочленовная поверхность членика стебля, ХБ; IБ-голотип ИС-4-1,

фрагмент стебля с двумя нодалями, Х 4; 16 - экз. ИС·4·Z, фрагмент стебля с нодалью, Х 4; Якутия,
бассеАнр. Оленек, р. Нойуо; 'нижняя юра, верхний плинебах.

Фиг. 13, 17. Chladocrirtцs oceaпi (d'Orbigny, 1850)
13- экз. ИУ·I·I,сочлеНОlIнаяповерхность членика стебля, Х 3; 17 - эка, ИУ-I-I, фрагмент

стебля с нодалью, Х 2; Закарпатская область, окрестности с. Приборжавское: нижняя юра,

плинсбах.

Фиг. 14, 18. Hispidocrinu$ scalaris (Goldfuss, 1831)
14 - экз. ИГ~6-2, сочленовная поверхность ЧЛеника стебля, Х4; 18 - экз. ИГ·6·I, фрагмент

стебля с нодалью, Х 2; ФРГ, земля Ваден-Вюртемберг, Неуффен; нижняя юра, синемюр.
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т а б л и ц а ХI

Фиг. 1-4, 6. Гвосппиз amblyscalari$ (Thurmann in Thurmann & Etallon, 1862).
1 - экз. ИУ-4·1, фрагмент стебля с нодалью, Х3; 2 - экэ. ИУ·4-7, сочленовная поверх

ность членнка стебля, Х 4; 3 - экз. ИУ ·4·5, сочленовная поверхность членика из проксимальной

части стебля, Х 4; 4 - экз. ИУ·4-3, фрагмент стебля с нодалью, Х 3; 6 - экз. ИУ-4-8, нижняя

сочленовная поверхность нодали, Х 4; Харьковская область, Изюмский район; с. Каменка;

верх,ияя юра, верхний келловей, .
Фиг. 5, 7. Гвосппив amblyscalaris (Thurmann in Thurmann & Etallon, 1862).
5 - эка. ИК-49-6, верхняя сочленовная поверхность нодали, Х 3; 7 - вкз, ИК-49-1, фрагмент

стебля с нодалью, Х 2; Крым, окрестности г. Судака; верхняя юра, нижний оксфорд.

Фиг. 8, 9. Isocrinus? cenomanensis (d'Orbigny, 1850)
8 - экз. КК-4-6, сочленовная поверхность членнка стебля, Х 7; 9 - вкз. КК-4-5, сочленовная

поверхность членика стебля, Х 6; Крым, бассейн р. Бельбек. с. Ульянка; верхний мел, нижний

сеноман.

Фиг. 10, 11. Isocrinus? anabarensis Юikushiп, sp. пое.

10-экз. СН-16-1, фрагмент стебля, Х3; 11-голотип СН-12-1, сочленовная поверхность

членика стебля, Х 4; Якутия, бассейн ннжнего течения .р. Анабар; нижний мел, валанжин.

Фиг. 12-14. Isocrinus desori (Thurmann in Тпштпапп & Etallon, 1862)
12 - экз. ИП -1-3, сочленовная поверхность членика стебля; Х 3; 13 - экэ. ИП -1-4, верхняя

сочленовная поверхность инфранодали, Х3; 14-экз. ИП-I-2, фрагмент стебля с нодалью, Х3;

Литва, с. Папиле; верхняя юра, оксфорд.

Фиг. 15. Гвосппияаппийиив (Roemer, 1836)
Экз. СК-71-13, фрагмент стебля с двумя нодалями, Х 7; Крым, бассейн р. Черной, Кучкинекий

овраг; нижний мел, верхний берриас,

Фиг. 16-18. [восппив? cingulatus (Miinster in Go1dfuss, 1833)
16 - экэ. ИК-36-2, фрагмент стебля с двумя нодалями, Х 7; 17 - эка, ИК-36-3, сочленовная

поверхность членика стебля, Х 6; 18 - эка. ИК-36-4, верхняя сочленовная поверхность инфрано

дали, Х 7; Крым, окрестности г. Судака; верхняя юра, верхний келловей.
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Т а б л и ц а XII

Фиг. 1-3. Isocrinus? legeri (Repelin, 1899)
I-экз. KK-63-I, фрагмент стебля с нодалью, Х4; 2-экз. КК-63-2, фрагмент стебля снодалью, Х 5; 3 - экз. KK-65-I, сочленовная поверхность членика стебля, Х 7; Крым, бассейнр. Бодрак, гора Сель-Бухра; верхний мел, верхний сеноман.
Фиг. 4, 8. Isocrinus? lissajouxi (Loriol, 1904)

.4 - экз. CK-2-I, фрагмент стебля с нодалью, Х 4; 8 - экз. CK-2-I, нижняя сочленовнаяповерхность нодали, Х 4; Крым, бассейн р. Бельбек. пос. Куйбышеве: нижний мел, верхнийберриас.

Фиг. 5-7. Isoerinus? lissajouxi (Loriol, 1904)
5 - экз. CK-4-I, фрагмент стебля с нодалью, Х 4; 6 - экз. СК-4-2,фрагмент стебля, искаженный поселением паравита. .Х 4; 7 - экз. СК-4-4, сочленовная поверхность членика стебля, Х 5;Крым, бассейн р. Черной, 'Кучкинский овраг; нижний мел, верхний берриас.
Фиг. 9, 10. Isoerinus? neocomiensis (Desor, 1847)
9 - экз. CK-3-I, сочленовная поверхность членика стебля, Х 7; 10 - экз. СК-3-2, сочленовная поверхность членика стебля, Х 8; Крым, бассейн р. Черной, овраг Манестер; нижний мел,верхний валанжин.

Фиг. 11, 12. Гзосппив? neocomiensis (Desor, 1847)
II-экз. CK-I-I, фрагмент стебля, Х6; 12-экз. CK·I-2, фрагмент стебля с нодалью, Х6;Крым. бассейн р. Бельбек. пос. Куйбышево; нижний мел, верхний готерив.
Фиг. 13-16. Isocrinus? malleualensis (Loriol, 1904)
13 - экз. СБ-I-5, сочленовная поверхность членика стебля, Х 3; 4 - экз. СБ-I-7, верхняясочленовная поверхность нодали, Х 3; 15 - экз. СБ-I-I, фрагмент стебля с нодалью, Х 3; 16экз. СБ-I-4, фрагмент стебля с нодалью, Х 3; Дагестан, пос. Гуниб; нижний мел, готерив.Фиг. 17. Isocrinus patrickensis Strimple, 1973
Экз. ИС-II-I, фрагмент стебля с циррусами, Х 1,5; Верхоянье, бассейн р. Лениске; средняяюра, нижний бат. ' .

314

http://jurassic.ru/



Таблица ХН

3 15

http://jurassic.ru/



Т а б л и ц а ХIII

Фиг. 1-4. Isocrinus nicoleti (Desor, 1847)
1 -~ ЭКЗ. ИИ~ 1·2, фрагмент стебля с нодалью, Х 2; 2 - экз. ИИ-I-3, фрагмент стебля с но

далью, Х 3; 3 - экз. ИИ-I-I, сочленовная поверхность членика стебля, Х 2; 4 - экз. ИИ-I-4,

верхняя сочленовная поверхность инфранодали, Х 2; Иран, окрестности с. Парваде; средняя

юра, бат.

Фиг. 5, 6. Isocrinus shastensis (Clark, 1915)
5 - экз. ИТ-I-I, фрагмент стебля с остатками циррусов, Х 1,5; Таймыр, бассейн р. Верхняя

Таймыра; верхняя юра, волжский ярус. 6 - экз. ИТ-9-I, сочленовная поверхность членика стебля,

Х 3; Таймыр, бассейн р. Дебяка-Тари; верхняя юра, волжский ярус.

Фиг. 7. Tyrolecrinus tyrolensis (Laube, 1865)
ЭКЗ. TA-II-I, отпечаток сочленовной поверхности членика стебля, Х 10; Афганистан, бассейн

р. Банди-Амир; верхний триас, карний. .
Фиг. 8-10. Isocrinus pendulus Меуег in Agassiz, 1835
8 - ЭКЗ. ИВ-I-I, сочленовная поверхность членика стебля, Х8; 9 - та же сочленовная поверх

ность, Х 43;> 10 - ЭКЗ. ИВ-I-5, фрагмент стебля с нодалью, Х 5; Рязанская область с. Новоселки;

верхняя юра, оксфорд.
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Та б л и ц а XIV

Фиг. 1, 2. Austinocrinus albaticus Кlikushin, 1973
1 - голотип KK-47-I, фрагмент стебля, Х 5; 2 - экз. КК-47-2, сочленовная поверхность

членика стебля, Х 5; Крым, бассейн р. Бельбек, пос, Куйбышево; верхний мел, нижний коньяк.

Фиг. 3-13. Austinocrinus erckerti (Dames, 1885)
3 - экз. КТ -48-39, сочленовная поверхность проксимального членика стебля, Х 3; 4 - экз.

КТ -48-36, сочленовная поверхность членика из верхней части стебля, Х 3; 5 - экз. КТ-48-30, сочле

новная поверхность членика из верхней части стебля, Х 3; 6 - экз. КТ-48-27, сочленовная поверх

ность членика из средней части стебля, Х 2; 7 - экз. КТ -48-32, сочленовная поверхность членика

из нижней части стебля, Х 3; 8 - экз. КТ-48-29, сочленовная поверхность дистального членика

стебля, Х 2; 9 - экз. KT-48-15, верхняя сочленовная поверхность трехциррусной супранодали.

Х 2; 10 - экз. КТ-48-5, нижняя сочленовная поверхность пятициррусной супранодали. Х 1,5;
11 - экз. KT-48-16, нижняя сочленовная поверхность пятициррусной супранодали, Х 1,5; 12
экз. КТ-48-2I, три зарождающиесялопасти нового членика стебля на нижней поверхности нодали,

Х 2'; 13 - экз. KT·4~-44, сочленовная поверхность циррали, Х 5; Туркмения, бассейн р. Сумбар.

пос. Терсахан; верхний мел, нижний маастрихт.
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Та б л и ц а ХУ

Фиг. 1, 2, 4-8. Austinoerinus rothpletzi Stolley, 1892
1 - экз. KT-II-58, фрагмент стебля с нодалью (правый циррусный цоколь прикрыт регене

рированной табличкой), Х2; 2 - экз. KT-12-2, сочленовная поверхность членика из верхней части

стебля, Х 5; 4 - экз. КТ-13-3, сочленовная поверхность членика из средней части стебля, Х 4;
5 - экз. КТ -11-26, сочленовная поверхность членика из нижней части стебля, Х 4; 6 - экз. КТ-11-14,
сочленовная поверхность дистального членика стебля, Х 4; 7 - экз. KT-12-4, верхняя сочленовная

поверхность двухциррусной нодали, Х 5; 8 - экз. КТ -12-4, нижняя сочленовная поверхность, Х 5;
Туркмения, хр. Малый Балхан, окрестности с. Ахчакуйма; верхний мел, нижний кампан.

Фиг. 3, 9. Austinocrinus rothpletzi Stolley, 1892
3 - экз. КТ-28-4, сочленовная поверхность членика из верхней части стебля, Х 6; 9 - экз.

КТ-28-1, сочленовная поверхность четырехлучевого членика стебля, Х 5; Туркмения, Западный

Копетдаг, окрестности пос. Кара-Кала; верхний мел, нижний кампан.

Фиг. 10. Austinocrinus rothpletzi Stolley, 1892
Экз. КК-6-2, поперечное сечение членика стебля в шлифе, Х 32; Крым, бассейн р. Бельбек,

пос. Куйбышево; верхний мел, нижний кампан.
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Та б л и ц а ХУI

Фиг. 1, 2, 4-8. Вuсhiсгirшs buchii (Hagenow in Roemer, 1840)
1 - эка, КТ -17-1, прокснмальный фрагмент стебля с венцом базалей, Х 6; 2 - экз. КТ -19-1.

фрагмент стебля с двухциррусной нодалью, Х 3; Туркмения, хр. Малый Балхан. окрестности

ст. Ахчакуйма; верхний мел, нижний маастрихт. 4 - экз. КК-27-3, фрагмент стебля с двумя

циррусами, Х 2; Крым, бассейн ре БеltJ>бек, г. Май-Тепе; верхний мел, нижний маастрихт, 5
экз, KM-162-3, сочленовная поверхность членика из верхней части стебля, Х8; 6-экз. KM-162-I,
сочленовная поверхность членика стебля, Х6; Мангышлак, окрестности кол. Усак; верхний мел,

нижний маастрихт; 7 - эка, KM-173-1, сочленовная поверхность членика из нижней части стебля,

Х 5; Мангышлак, овраг Кызылсай: верхний мел, верхний маастрихт, 8 - экз. KM-12-3, сочленов

ная поверхность членика из нижней части стебля, Х 6; Мангышлак, овраг Капам; верхний мел.

нижний маастрихт.

Фиг. 3, 9. Buchicrinus paucicirrhus crassus (Niе1sеп, 1913)
3 - экз. КТ-86-1, фрагмент стебля с нодалью, Х 3; 9 - нижняя сочленовная поверхность

нодали того же экземпляра, Х6; Туркмения, хр. Малый Балхан; нижний палеоцен, даний (чаалд

жинская свита).

Фиг. 1О, 11. Buchicrinus endelmani Кlikushin, 1985
10-экэ. ПМ-22-2, сочленовная поверхность членика стебля, Х4; 11- голотип ПТ-22-1,

фрагмент стебля с нодалью, Х 3; Мангышлак, гора Аксыртау; верхний палеоцен, танет.

Фиг. 12, 14. Buchicrinus florifer (Eichwald, 1868)
12 - голотип 2/248 (кафедра исторической геологии ЛГУ), фрагмент стебля, Х 4; 14

сочленовная поверхность членика стебля этого же экземпляра, Х 4; Ульяновская область, с. Яаы

ково; верхний мел, нижний маастрихт.

Фиг. 13, 15. Buchicrinus florifer (Eichwald, 1868)
13 - экз. КМ-225-2, фрагмент стебля, Х 3; 15 - экз. КМ-225-1, сочленовная поверхность

члеиика стебля, Х 3; Актюбииская область, возв. Хобда; верхний мел, нижний маастрихт.
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Т а б JJН Ц а ХУН-·

Фиг. 1-9. Buchicrinus раисссйтив (Nielsen, 1913)
1 - экз. КТ-67-1, нижняя (мускулярная) сочленовная поверхность первой примибрахиал и,

Х 4; 2 - верхняя (синостоэиальная) сочленовная поверхность этого же экземпляра, Х 4; Туркме

ния, юто-восточный СКЛОН хр, МалЬ\й Балхан; нижний палеоцен, даний(чаалджннская свита).

3 - экз. КТ -32-1, фрагмент стебля с осгатками двух циррусов, Х 2,5; 4 - экз. КТ-32-2, фрагмент

стебля с нодалью, Х 3; ТуркмеНJiЯ, Западный Копетдаг, окрестности пос. Кара-Кала; нижний
палесцен. даний (чаалджинская свита). 5 - эка, КТ-67-3, .фрагиент из верхней части стебля. Х 5
(местонахождение и возраст - см. фиг, 1,~). 6 - экз. КТ-32-4, сочленовная поверхность членика

из верхней части.стебля., Х 8; 7-"1оЭКЗ. КТ-32-3, сочленовная поверхность членика из нижней
части стебля, Х6 (местонахождение и возраст-см. фиг. 3,4). 8-экз. КМ-I09-1, сочленовная

поверхность членика из нижней .части стебля, Х 5; Мангышлак; ВОЗ8. Багда; нижний палеоцен,

даний, 9 - экз. КТ-78-1, нижняя сочленовная поверхность двухциррусной нодалн, х6; Туркмения,

хр. Малый Балхан; нижний палеоцен, даннй (чаалджинская свита).

Фиг. 10, 11. Buchicrinus ptJucicirrhus crassus (Nielsen, 1913)
10- экз. КМ-208-1, сочленовная поверхность членика стебля, Х 5; Мангышлак, окрестности

кол. Усак; нижний палеоцен, моне. 11 - экз. КТ-85-1, нижняя сочленовная поверхность двухцир

русной. нодали, Х 5.; 'Туркмения, Западный' Копетдаг, бассейн р. J(амышлы; нижний палеоцен,

даний (чаалджинская свита). .
Фиг. 1'2-14. Вистоппив stelliferus (Hagenow, 1840)
12 - экз. КТ-47-1, фрагмент 'стебля с нодалью, Х 4; Туркмения, бассейн р. Сумбар, пос. Тер

сахам; верхний мел, нижний ~аастрих;'., 13 - экз. КМ-278-1, сочленовная поверхность членика
из верхней части стебля, Х8; '14 - экэ» КМ-271-1, сочленовная поверхность членика из средней

части стебля, Х 8; Мангышлак, овраг Кыаылсай: верхний мел, маастрихт.

Фиг. 15. Doreckicrinus indentatus,l<likushin, 1985
Голотип КТ -25.1, сочленовная поверхность членика стебля, Х 11; Туркмения, плато Туаркыр,

кол. Акколь; верхний мел, кампан, '
Фиг. 16, 17. lsselicrinus diaboli(Bayan, 1870)
16 - экз. ПБ-5-1, сочленовная поверхность членика стебля, Х 4; Армения, хр. Айоцдзор,

окрестности с. Биралу; средний эоцен, лютет. 17 - экз. ПБ-8-1, нижняя сочленовная поверхность
двухциррусной нодали, Х 3; Ставропольский край, окрестности г. Минеральные Воды; верхний

эоцен, белоглинекий горизонт.

Фиг. 18. lsselicrinus sunt!aicus .(Wanner, 1938)
. Экз. НГ-I-3, сочленовная-поверхность членика стебля, хв. Индийскийокеан, 16023' ю. ш.,

88004' в. д., глубина 3600~3700 м (станция .7425 рейса 58 «Витязь:., 1976); нижний миоцен,
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Т а б л и ц а XVIII

Фиг. 1, 3, 5. lsselicrinus pellegrinii (Meneghini, 1876)
1 - экз. ПК·2·7, сочленовная поверхность членика из проксимальной части стебля, Х 7;3 - экз. ПК·2·4, сочленовная поверхность членика из листальной части стебля, Х 5; 5 - экз.ПК·2·6, фрагмент стебля, Х 4; Крым, бассейн р. Альмы, с. Тополи. верхний эоцен, приабон.Фиг. 2,.4. lsselicrinus pellegrinii (Meneghini, 1876)
2 - эка. ПК·I·17, сочленовная поверхность членика из средней части стебля, Х 7; 4 - экз.ПК-I-IО, фрагмент стебля, Х4; Крым, бассейн р. Бельбек. окрестности с. Красный Мак; верхнийэоцен, приабон.
Фиг. 6-14. lsselicrinus sulcifer (Eichwald, 1871)
6 - экз. ПМ-36-I, фрагмент стебля с остатками цирруса, Х 2; 7 - экз. ПМ-36-2 .. фрагментстебля с искаженной нодалью (левый циррусный цоколь направлен вниз, правый - вверх), Х 2;Мангышлак, кол. Бурлю; верхний эоцен, приабон (адаевская свита). 8 - экз. ПМ·8-2, фрагментстебля, искаженный поселением паразита, ><! 2; 9 - экз. ПМ-I-25, сочленовная поверхность членикаиз проксимальной части стебля, Х 4; 1О - экз. ПМ-I-56, сочленовная поверхность членика изсредней части стебля, Х4; II-экз. ПМ-I-IО, сочленовная поверхность членика из нижнейчасти стебля, Х 4; 12 - экз. ПМ-I-29, фрагмент стебля с нодалью, Х 2; 13 - экз. ПМ-8-I, фрагментстебля, искаженный поселеннем паразита, Х2; 14 - экз. ПМ-I-6, нижняя сочленовная поверхность четырехциррусной нодали, Х 2,5; Мангышлак, возв. Сарыташ. верхний эоцен, приабон(адаевская свита).

Фиг. 15, 16. Praeisselicrinus atabekjani (Кlikushin, 1973)15 - экз. KT-9-I, сочленовная поверхность членика стебля, Х 4; 16 - голотип КТ·9-2, фрагмент стебля с нодалью, Х 4; Туркмения, хр. Малый Балкан, окрестности ст. Ахчакуйма; верхниймел. нижний кампан.
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Та бл и ц а XIX

Фиг. 1. Neilsenicrinus agassizii (Hagenow,' 1840)
Экз. КФ·23·1, сочленовная поверхиость членика стебля, Х 9; южное Приаралье, скв. 2Iс/83,

инт. 457-467; верхний мел, маастрихт.

Фиг. 2, 3. Nielsenicrinus fionicus (Nielsen, 1913)
2 - экз. КМ·294·2, сочленовная поверхность членика стебля, Х 6; Мангышлак, гора Аксыр

тау; нижний палеоцен, даний. 3 - экз. KM·198·1, фрагмент стебля с нодалью, Х 5; Мангышлак,

овраг Капам; нижний палеоцен, монс.

Фиг. 4-7. Nielsenicrinus obsoletus (Nielsen, 1913)
4 - экз. KM·144·1, фрагмент стебля в породе, Х 1,5; Мангышлак, ур. Байсарлы; нижний

палеоцен, даний, 5-экз. KM·114·I, фрагмент стебля с нодалью, Х4; 6-экз. KM·127·1, сочле

новная поверхность членика из верхней части стебля, Х 5; Мангышлак, кол. Бурлю; нижний

палеоцен, даний. 7 - эка, КМ· 157·1, сочленовная поверхность членика стебля, Х 7; Мангышлак,
кол. Кендерли; нижний палеоцен, монс.

Фиг. 8. Nielsenicrinus pluricirrhus IOikushin, 1985.
Экз. КТ·43·2, фрагмент стебля с двумя нодалями, Х 5; Туркмения, бассейн р. Аму-Дарья,

ур. Шейхарык; верхний мел, нижний маастрихт.

Фиг. 9-13. Nielsenicrinus varians Юikushiп, 1982.
9 - экз. КМ· 185·1, фрагмент стебля с нодалью, Х 4; Мангышлак, овраг Капам; нижний

палеоцен, даний. 10- экз. КМ·298·3, сочленовная поверхность членика стебля, Х 8; 1I - ЭКЗ.

КМ·298·1, сочленовная поверхность членика стебля, Х 5; Мангышлак, гора Аксыртау; нижний
палесцен. даний, 12 - экз. КМ·7-3, сочленовная поверхность членика стебля, Х 5; 13 - голотип

KM·7·1, фрагмент стебля с нодалью, Х3; Мангышлак, овраг Капам; нижний палесцен. даний.

Фиг. 14. Saracrinus сУ. nobilis (Сагрегпег, 1884)
Экз . .иН·I·I, сочленовная поверхность членика стебля, Х 5; море Лаптевых, 800 с. ш.,

1290 в. д., глубина 2630-2910 м (СП·22, 1977, станция 29); голоцен.

Фиг. 15-17. "Репласппив" атоепиз Laube, 1865
15-- экз. ТГ -2-2, сочлсновная поверхность членика стебля, Х 6; 16 - экз. ТГ-2-2, фрагмент

стебля с нолалью. Х 5; 17 экз. ТГ·2·1, фрагмент стебля с нолалью. Х 4; Болгария, окрестности

г. Коте.та: верхний триас, карний.
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Таблица ХХ

Фиг. 1,2. "Гвосппив" argenteus Bather, 1918
1 - экз. ТС-б-!, отпечаток сочленовной поверхности членика стебля, Х 5; 2 - ЭК3. ТС-б-2,

отпечаток сочленовной поверхности членика стебля, Х б; Магаданская область, бассейн р. Колы

мы, р. Чииака; верхний триас, карний.

Фиг. 3.'"Гвосппив" balchanicus IOikushin, 1973
Голотип КТ-10-1, сочленовная поверхность членика стебля, х5; Туркмения, хр. Малый Бал

хан, окрестности СТ. Ахчакуйма; верхний мел, нижний кампан.

Фиг. 4-8. "Репласппив" bavaricus Winkler, 18б1

4 - ЭК3. ТИ-1-2, сочленовная поверхность членика стебля, Х 5; 5 - ЭК3. ТИ-1-1, верхняя

сочленовная поверхность нодали, Х 5; б - ЭК3. ТИ -1-3, верхняя сочленовная поверхность инфра

нодали, Х 4; 7- ЭК3. ТИ·1-1, фрагмент стебля с нодалью, Х 3; 8 - ЭК3. ТИ-I-3, фрагмент стебля,

Х 3; Иран, окрестности с. Парваде; верхний триас, верхний НОРИЙ.

Фиг. 9-11.- "Ретасппиз" divergens Nielsen, 1913
9 - ЭК3. KM-223-I, фрагмент стебля, Х б; '10- экз. КМ-223-2, сочленовная поверхность

членика стебля, Х 8; 11~ ЭК3. КМ-223-3, верхняя сочленовная, поверхность нодали, Х б; Мангы

шлак; Западный чинк Устюрта; нижнийпалеоцен, даний.

Фиг. 12-14. "Гвосппив" kapamensis IOikushin, 1982
12 - голотип КМ-13-1, фрагмент стебля с нодалью, Хб; 13 - ЭК3. КМ-13-2, фрагмент

стебля с нодалью, Х 5; Мангышлак, овраг Капам; верхний мел, нижний маастрихт. 14 - ЭК3,

КМ-139-1, сочленовная поверхность членика стебля, Х7; Мангышлак, овраг Суллукапы; верхний

мел, нижний маастрихт.

Фиг. 15~17. "Репласппиз" carinatus Roemer, 1840
15 - ЭК3. КМ-74-1, фрагмент стебля с нодалью, Х б; Мангышлак, возв. Шахбогота; верхний

мел, саитон. Iб - ЭК3. КМ-20-2, сочленовная поверхность членика И3 верхней части стебля, Х 10;
Мангышлак, Западный чннк Устюрта в районе кол. Кугусем; верхний мел, нижний кампан. 17
ЭК3. КМ-74-2, сочленовная поверхность членика И3 нижней части стебля, Х 7 (местонахожденне

и возраст - см. фиг. 15).
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Та бл и ц а ХХ!

'Фиг. 1-4, "Гзосппиз" karakalensis Юikushiп, 1985
1~ эка, КТ-87-1, фрагмент стебля с двумя нодалями, Х 5; Туркмения, хр. Малый Балхан;нижний палеоцен, даний (чаалджинская свита); 2 - экз. КТ-59-1" сочленовная поверхностьчленика стебля, Х 8; Туркмения, хр. Кюрендаг; кижний палеоцен. даний (чаалджинская свита).3 - голотип КТ-34-1, нижняя сочленовная поверхность нодали, Х 7; Туркмения, Западный Колетдаг, окрестности пос. Кара-Кала; нижний палеоцен, даний (чаалджинская свита); 4 - экз.КМ-288,I, фрагмент стебля с нодалью, Х 4; Мангышлак, кол. Усак; нижний палеоцен, даний.Фиг. 5, 6. "Ваёапосппиз" minutus Valette, 191"7
5 - экз. KT-2-J, фрагмент стебля с нодалью, Х 7; 6 - сочленовная поверхность членикастебля этого же экземпляра, Х 12; Туркмения, хр. Малый Балхан. окрестности ст. Ахчакуйма;верхний мел, коньяк.' .
Фиг. 7. "Тяосппиз" kushkaensis Юikushiп, 1985
Голотип РТ-1-1, сочленовная поверхность членика стебля, Х 11; Туркмения, район пас. Кушка;нижний эоцен, сузакский горизонт'. ' ,
Фиг. 8. "Репласппив" cf. propinquus Miinster, 1834
Экз. ТР-1-1, фрагменты стеблей в породе, Х 1; юго-восточный Памир, бассейн р. Южн. Бозтере; верхний триас, карний-норий.
Фиг. 9, 10. "Репласппив" schlumbergeri Loriol, 18869 - экз. ЮБ-19-2, сочленовная поверхность членика стебли, Х 9; 10 - экз. ЮБ-19-1, фрагмент стебля с двумя нодалями, ХБ; Грузия, с.Шроша; нижняя юра, плинсбах.
Фиг. 11. "Репласппив" cf. tehamaensis Clatk, 1915
Экз. КС-2-1, верхняя сочленовная поверхность нолали. Х 5; Корякский НО, бассейн р. Пенжина; верхний мел, верхний коньяк - нижний сантон.
Фиг. 12, 13. "Гвосппив" uilensis Юikushiп, 1985
12 - голотип КМ-102-1, сочленовная поверхность членика стебля, Х 5; 13 - экз. KM-102-1,фрагмент стебля, Х 3; Актюбинская область, бассейн р. Уил, гора Акшатау: нижний палеоцен,даний. .
Фиг. 14, 15. "Гвосппив" оспойсиз Юikushiп, sp. поу.
14 - голотип ТД-7-1, отпечаток сочленовной поверхности членика стебля" Х 10; 15 - экз.Тд-7-2, отпечаток фрагмента стебля в породе, Х 1О; Хабаровский край, побережье Тугурскогозалива, р. Сеташ; верхний триас, норий.
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Т а б л и ц а ХХII

Фиг. 1-11. "Твосппиз" uralensis Юikushiп, sp. ПОУ.

1 - голотип ИЭ-2-I, фрагмент стебля с двумя нодалями, Х3; 2 - экз. ИЭ-2-2. фрагмент

стебля с двумя нодалями, Х 5;3 - экз. ИЭ-2-12, верхняя сторона вкснллярной прнмнбрахнали,

Х 7; 4 - экз. ИЭ-2-13, снзнгнальная сочленовная поверхность днетальной брахиали, Х 12; 5
экз. ИЭ-2-14, мускулярная сочленовная поверхность цистальной ёрахиалн, Х9; 6 - ЭКЗ. ИЭ-2-II,

сочленовная поверхность членика стебля юного экземпляра, Х 21; 7 - ИЭ-2-8, сочленовная поверх

ность членика стебля, Х8; 8 - экз. ИЭ-2-10, сочленовная поверхность членика стебля, Х 11; 9
экз. ИЭ-2-7, сочленовная поверхность членика стебля, Х 9; 1О -з- экз. ИЭ-2-4, фрагмент стебля с

нодалью, Х6; 11 - экз.ИЭ-2-5, фрагмент стебля с нодалью, Х 10; Гурьевская область, оз. Индер;

верхияя юра, НИЖИЯЯ часть волжского яруса.

Фиг. 12-14. "Гвосппив" tauricus Юikushiп, sp. ПОУ.

12 - голотип СК-71-1, фрагмеит стебля с двумя нодалями, Х 7; 13 - экз. СК-71-2, сочленов

ная поверхность членика из верхней части стебля, Х 11; 14 - экэ. СК-71-3, сочленовная поверхность

членика из средней части стебля, Х 11; Крым, бассейн р. Черной, Кучкинекий овраг; НИЖНИЙ мел,

верхний берриас.
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЯ

в настоящем перечне приведены ссылки

на страницы, номера рисунков (помечены эвез

ДОЧКОЙ), номера текстовых таблиц (помещены

в круглые скобки), фототаблицы (в квадрат

ных скобках, где цифра перед запятой обозна

чает номер фототаблицы. а цифры после запя

той - номера фигур).

А

achalmianus (Pentacrinus fossilis) - 79
acutangulus (Chelocrinus?) - 71
acutipeluis (Seirocrinus) - 80
acutus (lsocrinus?) - 112
affinis (lsocrinus) - 129
africanus (Balanocrinus) - 120-122
agassizii (Nielsenicrinus) - 129, 162, 167, 180,

[XIX,I)
agassizi (Penlacrinus) - 129, 167
Ailsacrinus ргаШ - 137
Ainigmacrinidae -- 89
Ainigmacrinus - 89
alaska (Pentacrinus subangularis) - 80
alaska (Seirocrinus) - 5, 80, 169, 170, 172

176, ...82, ...95, (13, 14), [1, 4. 5; 11, 1-3;
Ш, 1-5)

albaticus (Austinocrinus) - 118, 154, 180,
[XIV, 1.2)

alboscapularis (,,/socrinus" australis) - 130
aldingeri (Perceualierinus) - 94, 113, 169, 179,

... 1О3а, (12), [VII,4-6)
allardi (Pentacrinus) - 128
alpina (Chladocrinus tuberculatus) - 108
alpinus ("Pentacririus") - 130
alternans (lsocrinus) - 112
alternans (lsocrinus?) - 112
alternatus (Pentacrinus) - 112
alternicirrus (Diplocrinus) - 203, ... 107
amalthei (Chladocrinus basaltiformis) - 105
amalthei (Pentacrinus) - 105
amalthei (Pentacrinus basaltiformis) - 82
amalthei (Seirocrinus subangularis) - 82
amblquus (Pentacrinus) .- 136
amblyscalaris (lsocrinus) - 112, 1i4, 115, 143,

149, 153, 157, 164, 178,226, [XI, 1-7)
amblyscalaris (Pentacrinus) - 113, 145, 148,

149, 157, (1,3,4,7)
атоепиз ( ..Pentacrinus") - 130, [XIX, 15-17)
Ampelocrinidae - 193-195, 229
Атреюсппиз - 194
Ampelocrinus bernardinae - ... 142
anabarensis (lsocrinus?) - 112, 169, 179, 183,

184, [XI, 10. 11)

З3(j

andreae - 111
andreae (Chariocrinus) - 10, 101, 225, ... 111
andreae (/socrinus) - 101
andreae major (Cainocrinus) - 101
angularis - 82
angulata (Schlotheimia) - 105
angulati (Pentacrinus) - 104, 105
angulatus - 113, 199
angulatus (Chladocrinus) - 10.4, 107, 225
angulatus (Pentacrinites) - 105
angulatus (Pentacrinusj - 104, 105
Annacrinus - 19, 20, 65, 97, 204, 223, (15)
Annacrinus wyuillethomsoni - 208, 212, 225,

227, ... 105
annulatus - 105"
annulatus (lsocrinus) - 106, 112, 153, 179,

(6), [XI, 15) .
annulatus (Pentacrinites) - 117
annulatus (Pentacrinus) - 112, 131
antarcticus (Buchicrinus) - 120
Antedon - 16
Antholithos - 10
Anthoporita - 11
antiquus (Balanocrinus) - 87
antiquus (Pentacrinus) - 87
anulatus (/socrinus) - 112
anulatus (Tyrolecrinus) - 117
apetalus (Laeuigatocrinus) - 90
Apiocrinida - 16
Apiocrinidae - 16, 67, 69, 86
Apiocriniden - 17
Арiосгiпiепs - 15
Apiocrinites - 11
Арюсппйев echinatus - 136
Apiocrinites mespiliformis - 137
Apiocrinites obconicus - 137
Apiocrinites parkinsoni - 137
Apiocrinus - 12, 14, 86, 111, 136, 137
Apiocrinus sp.- 167, 188
Aplicoma - 188
aptiensis (lsocrinus) - 112
araxensis (..Erisocrinus") - 194, 195, ... 143
archiaci (lsocrinus?) - 100
атиеппепзсв (/socrinus?) - 112
argenteus (../socrinus") - 130, 169, 172, 176,

(13), [ХХ, 1. 2)
argouiensis (Balanocrinus) - 87
ariakensis (1sselicrinus) ..:.... 123, 174, 182
апвисив (Pentacrinoides) - 95
Articu1ata - 14, 16, 17,228
апаегепв!« (lsocrinus) - 153, (6)
arzierensis (/socrinus?) - 112
askaniensis (Pentacrinus) - 69
askerensis inornata (/socrinus) - 114
askerensis (lsocrinus) - 114
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Asteria 10,11,15
As/eria rolumnares - 1I
As/eria columnaris - 10
Asteria eolumnaris Entrocho similis - 10
Asteria columniformis - 10
Asteria Entroeho similis - 10
asteria (lsis) - 12, 13, 126
asteria (Pen/aerinus) - II
Asteria pentagona - 10
Asteriae angulares - 11
Asteriae eolumnares - I1
Asterias - 9, 10
Asterien - 10
Asteriensaulen - 10
Asteries - 10, 12
asteriscus (Pentaerinus) -71, 115, 130, 187
asteriseus (Pereevalicrinus) - 88, 94, 115, 167,

200, .103b
asteristicus (Pentacrinoides) - 95
asterius (Cenoerinus) - 12, 13, 77, 107, 135,

208, 209, 214, .129
astralis gigan/ei (Pen/acrinites) - 114
astralis gigan/ei (Pentaerinus) - 113, 114
astralis (lsocrinus) - 112, 157, 167, 179, 200
astralis ornati (Pentaerinites) - 114
astralis ornati (Pentaerinus) - 113
astralis (Pentaerinus) - 113, 148, 149, 157,

167, (3, 4, 7)
Astriei - 10
Astroiten - 10
Astroites - 9, 10
Astropodium - 10
atabekjani (lsselierinus) - 125, (11)
atabekjani (Praeisselierinus) - 125, 165, 180,

.128, [XVIII, 15. 16]
aurita (Claraia) - 188
austenii (Pentacrinus) - 134
Austinoerinus - 14-16, 18-21, 36, 42, 43, 47,

54, 56, 61, 62, 65, 83, 90, 99, 117, 118, 120,
150, 160, 167, 192, 202, 214, 224, 225, 227,
.41, .56, .79, .149, (15)

Austinoerinus albatieus - 118, 154, 180, [XIV,
i. 2]

Austinoerinus (Austinoerinus) - 118
Austinoerinus bieoronatus - 118, 154, 160,

180, (9)
Austinocrinus cl. erekerti - 160, (9)
Austinoerinus eubensis - 118
Austinocrinus ereheti - 118, 171
Austinoerinus erckerti - 90, 118, 120, 150, 154,

160, 164, 165, 180, 181, 208, 225, .83, .85,
.118-122, (9, 11), [XIV, 3-13]

Austinocrinus komaroffi-118, 165, (11)
Austinoerinus komarovi - 118, 165, (11)
Austinoerinus mexieanus - 120
Austinocrinus meyni - 120, 160, (9)
Austinoerinus (Penroseoerinus) - 118
Austinocrinus radiatus - 90, 118, 160, 162,

(9, 10)
Austinoerinus rothpletzi - 120, 154, 160, 162,

164, 165, 180,225,227, .123, (9-11), [XV,
1-10]

Austinocrinus solignaei - 118, 122, 160, (9)
Austinocrinus sp.- 118, 165, (9, 11)
Austinocrinus turkmenieus - 120, 165, (11)
Austinocrinus zitteli - 120
aus/ralis alboseapularis ("Isoerinus") - 130
australis ("Pentaerinus") - 83, 116, 130, 133

B

babeanus - 77
babeaui (Pentaerinus) - 77
bajoeensis (Chladoerinus) - 5, 105, 167, 178,

[X, 3. 4]
bajoeensis (Pentaerinus) - 102, 105
Balanocrininae - 19, 21, 42, 64, 83, 109, 182,

192, 197-200,202-204, 208, 209, 228,
.98-104

Balanoerinites - 84
Balanoerinus - 14-16, 18-21, 47, 51, 64, 83,

84, 86-88, 91-93, 95, 96, 99, 101, 103, 117,
120, 122-125, 132, 143, 165, 182, 197-200,
202, 204, 207, 214, 223, .39, .54, .98, (15)

Balanoerinus afrieanus - 120-122
Balanoerinus antiquus - 87
Balanocrinus argoviensis - 87
Balanoerinus (Balanoerinus) - 84
Balanoerinus? eartieri - 87
Balanoerinus cf. afrieanus - 122
Balanoerinus cf. paeomei - 172, (13)
Balanoerinus cl. subteres - 88, 182
Balanoerinus changarnieri ~ 87, 113
Balanoerinus dumoriieri - 87, 114, 153, 178,

[V, 1]
Baianocrinus elliptieus - 134
Balanoerinus epensensis - 131
Balanoerinus etalloni- 91
Balanoerinus ex gr. bronni - (11)
Balanoerinus gillieroni - 87, 153, 179, (6),

[V, 4.5]
Balanoerinus granulosus - 91, 131
Balanoerinus? hispanicus - 87
Balanoerinus infrasilvensis - 87
Balanocrinus inornatus - 87, 167, 178, [V, 2.3]
Balanocrinus magnus - 87, 155, 177, [V, 6]
Balanocrinus (Margoerinus) - 91
Balanocrinus marioni - 132
Ba/anoerinus? matheyi - 87
Balanoerinus mexieanus - 120, 166
.Bolanocrinus" minutus - 132, 162, 166, 180,

[XX1,5.6]
Balanocrinus paeomei - 87, 132, [V, 7.8]
Balanocrinus patellaeformis - 137
Balanoerinus paueieirrhus - 99, 122
Balanocrinus peniehensis - 107
Balanocrinus (Pentaerinus) - 84
Balanoerinus pentagonalis - 87, 145, (I)
Balanocrinus peroni - 122
Balanoerinus pierredoni - 124
Balanocrinus. privasensis - 87
Balanocrinus radiatus - 90
Balanocrinus sp.- 125, 144
Balanocrinus stoekhornensis - 87
Balanocrinus subsulcaius - 96
Balanocrinus subteres'-: 86-88, 96, 150, 151,

153, 157, 164, 178, 210, 224, 226, (5), [V,
9-12]

.Balanocrinus" tialettei - 133
Balanocrinus] oenustus - 71, 88
bulchunicus (,,/soerinus") - 130, 165, 166, 180,

[XX, 3]
Baltoerinus - 87, 145, 174
Barbadoes encrinus - 12
basaltiformen - 200
basaltiiormis - 198, 199
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basaltiiormis amalthei iChladocrinus - 105
basaltiiormis amalthei (Penlacrinus) - 82
basaltiformis (Chladoerinus) - 105-107, 134,

146, 150, 152, 157, 177, 183, 217, 225, 227,
.112, [X, 5-7]

basaltiformis margopunctus (Chladoerinus)-
105

basaltiformis nudus (Chladoerinus) - 105
basaltiiormis numismalis (Chladocrinus) - 105
basaltiformis (Pentaerinites) - 104
basaltiformis (Pentaerinus) -- 76, 77, 104-107,

144, 145, 153, 157, 168, (1,6, 7, 12)
basaltiformis punetiferus (Pentaerinus) - 105
basaltiformis subrotundus (Chladocrinus) - 105
basileae ("Pentaerinus") - 130
bassani (Metaerinus?) - 128
batalleri ("Isoerinus") - 130
bathonicus (Charioerinus) -- 101
bavarieus ("Pentaerinus") - 130, [XX, 4-8]
beaugrandi (Pereevalierinus) - 94, 95, 145, 146,

169, 179, • I038, [VII, 1.2]
beaugrandi (Pietetierinus) - 93
Belemnocrinidae - 69
Belemnocrinus - 69, 192
berchieni (Margocrinus) - 91
bermudezi (lsselicrinus) - 124
bernardinae (Ampelocrinus) - .142
berthei (Pentaerinus) - 128
beta - 132
beyrichi (Encrinus) - 69, 72
beyriehi (Holocrinus) - 69, 71, 72, .90b
bicoronaius (Austinoerinus) - 118, 154, 160,

180, (9)
bicoronatus (Pentaerinus) - 160, (9)
billodensis (Margocrinus) - 91
biturix ("Pentaerinus") - 130
blakei (Pentacrinus) - 116
boltensis - 79
boltensis tPeniacrinitesv - 78, 81
bollensis (Pentacrinus) - 79
Botryocrinidae - 193 •
bouehardi ("Pentacrinus") - 130
Bourgueticrinida - 5,63, 64, 226
Bourgueticriniden - 17
braunii (Pentaerinus) - 132
briarean - 201
Briarean Pentacrinite - 78
briareus - 79, 82, 198
briareus (Extraerinus) -75,79, 173, (13)
briar eus flanconicus iPentacrinus) - 79
briareus (Pentacrinites) - 78
briareus (Pentacrinus) - 77-79, 220
briaroides - 82
briaroides goldfussi (Pentacrinus) - 79, 82,

107, 136
briaroides (Pentacrinites) - 81, 82
britannieus - 79
britannicus iPentacrinitesi. - 78, 79
britannicus (Pentaerinus fossilis) - 79
bronni (Pentacrinites) - 120, 121
bronni (Pentacrinus) - 120, 160, 165, (9, 11)
brotensis (Chladoerinus) - 106
brotzeni (,,/soerinus") - 131
bruckneri (Millericrinus) - 136
bruckneri (Pentacrinus) - 136
bruani (Pentacrinus) - 125
bryani (Praeisselierinus) - 125
Buchicrinus-21, 47, 65, 86,117,120,147,164,
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202, 203, 214, .55, .150, (15)
Buchicrinus aif. paucicirrhus -- 122
Buchicrinus antareticus - 120
Buchicrinus buchii - 120-122, 154, 160-162,

165, 180, 203, 214, 224, .125, (10), [XVI,
1.2.4-8]

Buchicrinus cf. paucicirrhus - 174
Buchicrinus daniensis - 122
Buchicrinus dixoni - 122
Buchierinus endelmani - 122, 163, 181, 203,

[XVI, 10.11]
Buehicrinus florifer - 122, 147, 148, 180, 203,

[XVI, 12-15]
Buehicrinus groenlandicus - 122
Buchicrinus paucieirrhus -- 122, 128, 148, 154,

161, 163, 166, 181,203, [XVII, 1-9j
Buehicrinus paueicirrhus crass us - 07, 122,

161, 163, 166, 181 [XVI, 3.9; XVII, 10.11]
Buchicrinus stelliferus - 93, 122, 154, 162, 165,

180,203, .126, [XVII, 12-14J
Buchicrinus tibiensis - 122
buchii - 121,202
buchii (Buchicrinus) - 120-122, 154, 160-162,

165, 180, 203, 214, 224, .125, (10), [XVI,
1.2.4-8J

buchii (I sselicrinus) - 165, (11)
buchii (Pentaerinites) - 120, 121
buchii (Pentacrinus) - 161, 162, (9, 10)
buchi (Pentaerinus) - 160
buchsgauensis (Pentacrinus) - 78, 220
Burdigalocrinus - 18
burgundicus (Chariocrinus?) - 101, 153, 178,

[IX, 11-16J
buoignieri (Pentacrinus) - 114

c

Caenocrinus - 18, 97
Cainocrinus - 14, 19, 20, 21, 43, 47, 65, 93,

94,97,99, 103,204, .78, .106, (15)
Cainocrinus andreae major - 101
Cainocrinus cf. tintinnabulum - 99
Cainocrinus gorbaehae - 97, 150, 155, 163,

181, .84, .1068, [IX,8-IOJ
Cainocrinus tiniinnabulum - 97, 99, .106a, b
Cainocrinus tintinnabulus - 99
Cainocrinus tridaetylus - 99
calijornicus (Chladocrinus) - 106, 167, 169,

172, 176, (13)
calijornicus (lsoerinus) - (13)
eampanularis ("Pentacrinus") - 131
campichei (Margoerinus) - 91
candelabrum pusillus (Tyrolecrinus) - 117
candelabrum (Tyroleerinus) - 117
Capito Medusae - 10
Caput Medusae - 10, 1I
caput-Medusae (Pentacrinus) -71, 107, 126
caraboeufi ("Pentacrinus") - 131
caracorum (,,/socrinus") - 131
carinaius (lsocrinus?) -- (4)
carinatus (Pentacrinus) - 112, 158, (8)
earinatus t.Pentacrinusri - 131, 148, 149, 154,

162, 179, 180 [XX, 15-17]
carnalli (Enerinus) -- 71
carpenteri - 113
carpenteri (Isocrinus) - 113
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carpenteri (Pentacrinus) - 113
Carpenterocrinus - 20, 67
Carpenierocrinus mollis - 202
cartieri (Ba/anocrinus?) ~ 87
Caryophyllites - 11
caryophyllites (Eugeniacrinus) - 137, 167
cassianus (Encrinus) - 188
Caulocrinida - 16
Cenocrinus - 14, 16, 18, 20, 65, 77, 126, 204,

223, (15)
Cenocrinus asierius -·12, 13, 77, 107, 135, 208,

209, 214, ... 129
cenomanensis (Isocrinus?) - 113, 154, 179,

[XI, 8.9]
censoriensis (Isoerinus?) - 113
changarnieri (Ba/anoerinus) - 87, 113
changarnieri (Isocrinus) - 113
changarnieri (Pen/acrinus) - 87
Chariocrinus - 18, 20, 21, 65, 77, 79, 92-94,

101, 103, 111, 200, 224, (15)
Chariocrinus? af!. burgundicus - 101
Chariocrinus af!. cristagalli - 102
Chariocrinus andreae - 10, 101, 225, ... 111
Chariocrinus bathonicus - 101
Chariocrinus? burgundicus - 101, 153, 178,

[IX, 11-16]
Chariocrinus cl. andreae - 101
Chariocrinus cf. cristagalli - 102, 174, 177, 178
Chariocrinus crisiagalli - 102, 103, 178, 200
Chariocrinus? [isheri - 103
Chariocrinus incallidus - 103
Charioerinus? jaegeri - 103
Charioerinus ieuthardti - 103, 108, 225
Charioerinus lupsingensis - 103
Charioerinus mosensis - 103
Charioerinus persona/us - 103, 200
Charioerinus somaliae - 103
Chariocrinus sp. ind.- 157
Charioerinus wuert/embergieus - 92, 103, 200
eharpentieri - 113
eharpentieri (Pen/aerinus) - 113
chaoannesi (Nie/senierinus) - 129
Chelocrinus - 71, ... 140
Che/oerinus? acuiangulus - 71
Ch/adoerinus - 13, 18, 20, 21, 65, 76, 77, 80,

82, 95, 96, 101, 102, 104-107, 109, 113, 116,
132, 168, 183, 197-200, 207, 208, 214, 226,
... 148, (15) :.•

Ch/adoerinus dngulatus - 104, 107, 225
Ch/adoerinus bajoeensis - 5, 105, 167, 178,

[X, 3.4]
Ch/adoerinus basaltiformis - 105-107,134, 146,

150, 152, 157, 177, 183, 217, 225, 227, ... 112,
[X, 5-7]

Ch/adoerinus basaltiformis amalthei - 105
Ch/adoerinus basaltiformis mar gopunctus - 105
Ch/adoerinus basaltiformis nudus - 105
Chladocrinus basaltiformis numismalis - 105
Ch/adoerinus basaltiformis subrotundus - 105
Ch/adoerinus brotensis - 106
Ch/adoerinus ealifomieus - 106, 167, 169, 172,

176, (13)
Ch/adocrinus cl. angulatus - 104
Chladocrinus cf. basaltiformis - 105
Chladocrinus cf. caliiornicus - 175, (13)
Chladocrinus cl. [urensis - 106
Chladocrinus cf. psilonoti - 107
Chladocrin us cf. punctiierus - 107

Chladocrinus empe/densis - 106, 183
Ch/adoerinus? eudesi - 106
Chladocrinus eu/hymei - 106
Ch/adoerinus ex gr. basaltiformis - 173
Ch/adoerinus? feuguerol/ensis - 106, 167, 178,

[X, 9.10]
Ch/adoerinus jurensis - 106, 157, 167, 173, 177
Ch/adoerinus jurensis /amellosus - 106 '
Chladocrinus ko/ymaensis - 106, 172, 176, 184,

[X, 8]
Ch/adoerinus? krausei - 106
Ch/adoerinus /epidus - 106
Ch/adoerinus leoisutus - 106
Chladocrinus /usitanieus - 106
Chladocrinus] mieryensis - 106, 157, 178,

[X, 11]
Ch/adoerinus? mil/eri - 107
Ch/adoerinus noyuensis - 107, 173, 177, 183,

[X, 12.15.16]
C/adoerinus oeeani-107, 132, 150, 177,

[X, 13.17]
Chladocrinus penichensis - 107
Ch/adoerinus? praetextus - 107
Chladocrinus psilonoti - 107
Chladocrinus punc/iferus - 107
Chladocrinus rob us/us - 79, 83, 107, 136
Ch/adoerinus scrip/us 107
Chladocrinus tuberculatus - 5, 107, 122, 157,

173, 177,210,217,225
Chladocrinus tuberculatus a/pin a - 108
Chlidonoerinus - 193
eineti (Pentaerinus) - 136
eingu/aris - 113
cingulata - 113
eingu/atiformis ("Pen/aerinus") - 131
cingulatissimus ("Pen/aerinus") - 131
cingulatus - 105, 113
cingula/us (Isoerinus?) - 106, 108, 112, 113,

115, 143, 145, 146, 149, 153, 157, 167, 178,
226, [XI, 16-18]

cingulatus multitrochus (Isoerinus?) - 113
cingulatus paucitrochus (Isoerinus?) - 114
cingulatus sigmaringensis (Pen/aerinites) - 114
cingulatus (Pen/aerinites) - 105, 113
cinguiatus (Pen/aerinus) - 104, 105, 113, 114,

145,146,149,154, 155, 157, 167, (I, 2, 4, 6, 7)
cisnerosi tHoiocrinuss - 69, 225
C1adida - 67, 192, 193, 229
C/adoerinites - 104
C/adoerinus - 104
C/araia aurita - 188
eol/enoti (Pen/aerinus) - 78, ...93
colligata iPentacrinus subangu/aris) - 82
colliga/us - 82
colligatus (Pen/acrinites) - 81, 82
eol/oti (Margoerinus) - 91
Colon et/a Giudaiea - 10
Comas/er - 103
Comastrocrinus - 16, 100
Comatula - 103
Comatula [aegeri - 103 _
Comatulida - 5, 16, 17, 63, 64, 67, 201, 202,

210, 226, 228, ... 139
Comatuliden - 17
Comatulids - 16
conuexus (Doreekierinus) - 123
Coraster vi/anovae - 120
cott eaui (Isoerinus?) - 114
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courvillensis (lsocrinus) - 131
crassitabulutus (lsocrinus) - 129, 204
crassus (Buchicrinus paucicirrhus) - 108, 122,

161, 163, 166, 181, [XVI, 3.9; XVII, 10. 11]
crassus (Pentacrinus) - 107, 108, 122
cretaceus (Nielsenicrinus?) - 129
cretaceus (Pentacrinites) - 129
Crinoidea - 14, 66
cristagalli (Chariocrinus) - 102, 103, 178, 200
cristagalli (Extracrinus) - 77
cristagalli (Pentacrinites) - (3)
cristagalli (Pentacrinus) - 144, 148
cubensis (Austinocrinus) - 118
cubensis (lsselicrinus) - 124
cupreus (,,!socrinus") - 131
Cyathocrinina - 192
Cyathocrinites - 192
cylindricus - 88
cylindricus (Pentacrinus) ~ 87, 88, 96
cylindricus (Trochita) - 11, 88
Cyrtocrinida - 5, 63, 64, 88, 210, 226

D

Dadocrinidae - 189, 195
Dadocrinoidea - 63, 64, 189, 195, 229
Dadocrinus - 15, 69, 72, 195
Dadocrinus gracilis - 71, 72
dallonii (lsselicrinus) - 124, 125
daniensis (Buchicrinus) - 122
daniensis (Isocrinus) - 122
darchiaci (Diplocrinus?) - 100
dargniesi (Pentacrinus) - 78, 208, 210, 219,

220, 224, 225, .94
davaiacensis (Margocrinus) - 91
decadactylus (Pentacrinus) - 124
decorus (Neocrinus) - 208, 209, 212, .81, .115
decorus (Pentacrinus) - 116
deeckei (Moenocrinus) - 72, 73, .91
demolyi (lsocrinus) - 115
Dendrocrinidae - 192
Dendrocrinina - 192
dentatogranulatus i.Pentacrinusrs - 131
Denticrinus - 65, 97, 99, 100, 204, (15)
Denticrinus dentijer - 99, 163, 181, .108,

[X, 1. 2]
Denticrinus? 'diegoensis - 99
Denticrinus gocevi - 99, 122, 163, 181, 204
Denticrinus? sublaeoigatus - 100
dentijer (Denticrinus) - 99, 163, 181, .108,

[X,,1.2]
desertorum (Pentacrinus) - 163
deslongchampsi (lsocrinus) - 114
desori (lsocrinus) - 112, 114, 143-146, 178,

[XI,12-14]
desori (Pentacrinus) - 114, 133
diaboli (lsselicrinus) - 124, 161, 181, 203,

[XVII, 16.17.]
dichotomus (Pentacrinus) - 78

. didactylus - 124
didactylus (Isselicrinus) - 124, 155, 161, 181,

203
didactylus (Pentacrinites) - 123
didactqlus (Pentacrinus) - 113, 124, (6)

. diegoensis (Denticrinus?) - 99
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Diplocrininae - 19, 21, 65, 83, 97, 99, 203, 204,
228, .105-110

Diplocrinus - 16, 19,65,97, 100, 204, 212, 223,
.•138, (15)

Diplocrinus alternicirrus - 203, .107
Dipl?crinus (Annacrinus) - 19
Diplocrinus? darchiaci - 100
Diplocrinus (Diplocrinus) - 19
Diplocrinus (Endoxocrinus) - 19
Diplocrinus maclearanus - 202, 212, 225, .147D
Disparida - 192
dioergens ("Pentacrinus") - 131, 163, 180,

[XX, 9-11]
dixoni (Buchicrinus) - 122
dobrogensis (Isocrinus?) - 114
doliolum (Doreckicrinus?) - 123
dolomiticus (,,!socr/nus") - 131
doreckae (Holocrinus) - 69
Doreckicrinus - 19-21, 65, 83, 117, 122, 126,

202, (15)
Doreckicrinus convexus - 123
Doreckicrinus? doliolum - 123
Doreckicrinus indentatus - 123, 166, 180,

[XVII, 15]
Doreckierinus italic us - 123
Doreckicrinus miliaris - 123, .124
Doreckicrinus? senonensis - 123
Doreckicrinus sp.- 123
Dorocidaris reus si - 136
dubius - 71
dubius (Entrochus) - 71
dubius (Holocrinus?) - 5, 69-71, 109, 135,

136, 155, 176, 223, .908, r, [I, 1. 2]
dubius (Pentacrinus) - 71
duboisi (Pentacrinus) - 134
dumortieri (Balanocrinus) - 87, 114, 153, 178,

[V, I]
dumortieri (Pentacrinus) - 87, 114

E

. echinatus - 135
echinatus (Apiocrinites) - 136
echinatus (,,!socrinus") - 131
echinatus (Pentacrinites) - 136
elegans (Pentacrinus) - 134
ellipticus (Balanocrinus) - 134
empeldensis (Chladocrinus) - 106, 183
Enastros - 10
Encrini - 11
Encrini hexangulares - 11
Encrini polygoni - 11
Encrini quinquangulares - 11
Encrinida - 10, 63, 64, 67, 89, 137, 195, 210,

228
Encrinidae - 16, 18, 67, 69, 174, 189, 193,

.140
Encriniens'- 15
Encrinina - 17, 18, 67
Encrinit .- 10
Encrinite - 10
Encriniten - 12
Encrinites - 11, 77
Encrinites pentacrinus - 137
Encrino lachmundi - 11
Encrinos - 9, 10, 11
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Encrin us - 10-14, 69, 71--73, 76, 90, 111, 112,
1:37, 166, 193

Encrinus beyrichi- 69, 72
Encrinus earl/alii -- 71
Encrinus cassianus - 188
Encrinus gracilis - 72
Encrinus granulosus - 137
Encrinus (lsocrinus) - 110
Encrinus liliiformis - 9, 10, 12,71,96, 107, 136,

137, 188
Encrinus parrae - lOO
Encrinus pentacrinus - 105
Encrinus quinqueradiatus - 73
Encrinus? radiatus - 118
Encrinus raridentatus - 73
Encrinus silesiacus - 90, 188
Encrinus sp.- 90
Encrinus wagneri - 72
endelmani (Buchicrinus) - 122, 163, 181, 203,

[XVI, 10.11]
Endoxocrinus - 16, 19, 20, 65, 97, 100, 204,

212, 223, (15)
Endoxocrinus parrae - 12, *11, *109
engeli (Pentacrinus) - 104, 105
entrocha (Pentacrinus) - 107, 136
Entrochio - 10
Entrochites - 11
Entrochites ramosus - 10
Entrocho - 10
Entrochos - 9, 10, 11
Entrochus -- 10, 11, 71, 73, 90
Entrochus dubius - 71
Entrochus insignis - 90
Entrochus pentagonus - 10
Entrochus Randianus - 11
Entrochus saklibelensis - 73
Entrochus stellarus pentagonus - 10
Entroques - 10
Eocomatula - 131
epensensis (Balanocrinus) - 131
ercheti (Austinocrinus) - 118
erckerti (Austinocrinus) - 90, 118, 120, 150,

154, 160, 164, 165, 180, 181, 208, 225, *83,
*85, *1I8~122, (9, 11), [XIV,.3-13]

erckerti (Balanocrinus) - (11)
erckerti (Pentacrinus) - 118, (11)
Erisocrinidae - 193
Erisocrinus - 193
.Erisocrinus" araxensis- 194, 195, *143
esagonus (Tyrolecrinus tyrolensis) - 117
etalloni (Balanocrinus) - 91
etalloni (Margocrinus) - 91,92, 131
et scoaris (Pentacrinus) - 109
eudesi (Chladocrinus?) - 106
Eugeniacriniden - 17
Eugeniacriniens - 15
Eugeniacrinites - 11
Eugeniacrinus - 12, 89
Eugeniacrinus caryophyllites - 137, 167
Eugeniacrinus nutantiiormis - 88
Eugeniacrinus sp.- 188
euthumei (Chladocrinus) ~ 106
exilis (Pentacrinusi - (4)
exilis t.Pentacrinusrs - 131, 149, 179
Extracrinus - 14, 74, 75, 77-79, 81, 103
Extracrinus briareus - 75, 79, 173, (13)
Extracrinus cristagalli - 77
Extracrinus subangularis - 79, 81

f

fairbanksi ("Pentacrinus") - 68, 133
familiaris (Pentacrinus fossilis) - 79
fasciculosus- 82
[asciculosus (Pentacrinites) - 81, 82
fenestratus (Pentacrinus) - 136
fenestratus (Phyllocrinus) - 136
ferratus - 103
ferratus (Pentacrinus pentagonalis) - 92, 103
[euguerollensis (Chladocrinus?) - 106, 167, 178,

[X, 9. 10]
fionicus (Nielsenicrinus) - 129, 154, 163, 166,

180, (10), [XIX, 2.3]
fisheri (Chariocrinus?) - 103
fisheri (Pentacrinus) - 93, 103
fittoni (Pentacrinus) - 129
flamandi (lsselicrinus?) - 124
[lamandi (Pentacrinus) ~ 124
Flexibilia - 192
florifer (Buchicrinus) - 122, 147, 148, 180,

203, [XVI, 12-15]
florifer (Pentacrinus) - 147, (2, 3)
forbesi (lsocrinus) - 131
fossilis - 79
[ossilis achalmianus (Pentacrinus) - 79
fossilis britannieus (Pentacrinus) - 79
fossilis familiaris (Pentacrinus) - 79
fossilis franconicus (Pentacrinus) - 79
fossilis (Metacrinus) - 128
[ossilis minutus (Pentacrinus) - 79
fossilis (Pentacrinites) - 10, 76
fossilis (Pentacrinus) - 13, 77-79, 81, 173,

177, 198,208, 219
fossilis wurttembergicus (Pentacrinus) - 79
fossilis zollerianus (Pentacrinus) - 79
[raasi ("Pentacrinus") - 125, 131
franconicus (Pentacrinus briareus) - 79
franconieus (Pentacrinus fossilis) - 79
fuchsii (Pentacrinus) - 132
fuerstenbergensis (Margocrinus) - 91

G

gamma - 132
gastaldii (Metacrinus) ~ 128
gastaldii (Pentacrinus) - 106
geisingensis (lsocrinus) - 113, 114
geisingensis (Pentacrinus) - 115
gevreyi (lsocrinus?) - 114
gigantei (Pentacrinites astralis) - 114
gigantei (Pentacrinus astralis) - 113, 114
gillieroni (Balanocrinus) - 87, 153, 179, (6),

[V, 4.5] .
Glenotremites - 137
gloucestershirensis - 107
gloucestershirensis (Pentacrinus) - 107
Glyptocrinidae - 15
goceoi (Denticrinus) - 99, 122, 163, 181, 204
goettingensis (Pentacrinites) - 134
goettingensis (Pentacrinus) - 106
goldfussi - 107
goldfussi (Pentacrinites) - 79, 82, 107, 136
goldjussi (Pentacrinus) - 79,82, 107, 136
goldfussi (Pentacrinus briaroides) - 79, 82, 107,

136
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goldlussi (Seirocrinus subungularis t - 79, 82,
107, 136

goniogenos (Pentacrinus) - 80, 81, 157, (7)
gorbuchae (Cainocrinus] - 99, 150, 155, 163,

181, .84, .1068, [IX, 8-10)
gothicus (Pentacrinus) - 128
gracilenius ("Pentacrinus") - 131
gracilis (Dadocrinus) - 71, 72
gracilis (Encrinus) - 72
gracilis (Terocrinus) - 96
-granosus ("Isocrinus") - 131
granutosus (Balanocrinus) - 91, 131
granulosus (Encrinus) - 137
granulosus (Margocrinus) - 91
granulosus (Millericrinus) - 167
granulosus (Pentacrinus) - 91, 137
Graphiocrinidae - 193
grauinae ("Isocrinus"] - 131
groenlandicus (Buchicrinus] - 122
guangxiensis ("Pentacrinus") - 131
guirandi (Isocrinus?) - 144
guiscardii LPentacrinus") - 131

H

haitiensis (Isselicrinus) - 124
hanaii (Isocrinus) - 114
Heliometra - .139
Helmintholithus - 12
Helmintholithus asteria columnaris - 12
Helmintholithus caryophyl/ites - 12
Helmintholithus encrinus - 12
Helmintholithus entrochus - 12
Helmintholithus portentosus - 12
Helmintholithus stella columnaris - 12
helvetica (Paracomatula) - 225
hemeri (Pentacrinus} - 82
hercuniae ("Isocrinus") - 131
Heterocrine - 74, 79
Heteroerinus - 74
hiemeri (Pentacrinus) - 81, 82
Itispan/efts (Balanm;rinus?) - 87
Hispidocrinus - 65, 101; 108, 133, (15)
Hispidocrinus cf. scalaris - 108
Hispidocrinus scalaris - 9, 107_109, 136, 146,

152, 157, 177, [X, 14.18]
Hispidocrinus scalaris minor - 109
Holocrinidae - 16, 17, 19-21,23,49,50,53,55,

61,64,68,71,73,89,171, 188, 189, 193, 195-
198, 208-210, 228, .89-92, .146

Holocrinoidea - 63, 64, 66, 67, 191-195, 198,
201, 206, 210, 228, 229

Holocrinus - 15-17, 19,20,64,68,69,71-73,
88, 192, 195-200,224, .89, .90, .146H, (15)

Holocrinus beyrichi - 69, 71, 72, .90b
Holocrinus cl. dubius - 71
Holocrinus cisnerosi - 69, 225
Holocrinus doreckae - 69
Holocrinus? dubius - 5, 69-71, 109, 135, 136,

155, 176, 223, .908, 2, [I, 1.2)
Holocrinus? smithi - 71, 115, 188, 223
Holocrinus sp.- 69, 176 .
Holocrinus? oenustus - 71, 72
Holocrinus uiagneri - 71, 72, 210, 227, .90a
Holocrinus wagneri quinqueoerticillatus - 72
Holocrinus wagneri trioerticillatus - 72
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Holopoerinida - 16
Holopoden - 17
holsaticus (I socrinus) - 120
humboldti (Pentacrinus) - 134
hungaricus (Isocrinus) - 128
hureae (Isocrinus) - 131
Hybocrinida - 192
Hypalocrinus - 16, 19,20,65,83, 101, 109,203,

223, (15)
Hypalocrinus naresianus - .113
Hypalocrinus springeri - 100

icaunensis (Isocrinus) - 131
Inadunata - 191, 192,229
incallidus (Chariocrinus) - 103
indentatus (Doreckicrinus) - 123, 166, 180,

[XVII, 15)
inderensis (Perceoalicrinus] - 94, 95, 146, 148,

168, 179, .2, [VIII, 1-10)
inirasiloensis (Balanocrinus) - 87
inkermanensis (Pentacrinus) - 124, 155, (6)
inornata (Isocrinus askerensis) - 114
inornatus (Balanocrinus) - 87, 167, 178, [V,

2.3]
insculptus (Isselicrinus) - 124
insignis (Entrochus) - 90
insignis (Laevigatocrinus) - 90, 198, [V, 14-

16)
interbrachiatus ("Pentacrinus") - 131
Is is - 13, 76
I sis asteria - 12, 13, 126
Isocrine - 74
Isocrinida - 17-21, 66, 67
Isocrinidae - 12, 16-21, 31, 32, 39, 43, 47, 50,

53-56,61,64,68,71,77,83,182,197,202,203,
212,216,223,228, .4, .6, .24, .76, .138, .144,
.147

Isocrinidae ine. gen.- 184
Isocrmtna - 17
Isocrininae -18,21, 65, 83, 101, 183,197-204,

208, 209, 228, .111-117
Isocrinites - 109
Isocrinus - 10, 13, 15-18,20,21,65,71,77,83,

87,90,94,99-101, 103-106, 109-113, 115
117,122,130-133,143,152,183, 184, 193, 197,
198, 200, 202, 203, 207, 214, .37, .51, (15)

lsocrinus? - 87, 130-133, 168
Isocrinus? acutus - 112
Isocrinus af{inis - 129
Isocrinus alternans - 112
Isocrinus? alternans - 112
Isocrinus amblyscalaris - 112, 114, 115, 143,

149, 153, 157, 164, 178, 226, 318, [XI, 1-7)
lsocrinus? anabarensis - 112, 169, 179, 183,

184, [XI, 10.11]
Isocrinus andreae - 101
Isocrinus annulatus-I06, 112, 153, 179, (6),

[XI,15)
Isocrinus anulatus - 112
Isocrinus aptiensis - 112
Isocrinus? archiaci - 100
lsocrinus? arduennensis - 112
.Jsocrinus" argenteus - 130, 169, 172, 176, (13),

[XX, 1.2]
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l socrinus arzierensis - 153, (6)
l socrinus? arzierensis - 112
l socrinus askerensis - 114
l socrinus askerensis inornata - 114
Isocrrinus astralis - 112, 157, 167, 179, 200
.Jsocrinus" australis alboscapularis - 130
.Isocrinus" balchanicus - 130, 165, 166, 180,

[XX, 3]
"Isocrinus" batalleri - 130
.Jsocrlnus" brotzeni - 131
Isocrinus californicus - (13)
.Isocrinus" caracorum - 131
Isocrinus? carinatus - (4)
Isocrinus carpenteri - 113
Isocrinus?cenomanansis-113, 154, 179, [XI,

8.9]
Isocrinus? censoriensis - 113
Isocrinus cl. amblyscalaris - 112
Isocrinus cl. annulatus - 158
Isocrinus cf. carinatus - 131
Isocrinus? cl. gocevi - 99
.Isocrtnus" cf. kapamensis - 148
1socrinus? cl. lissajouxi - 114
Isocrinus changarnieri - 113
l socrinus (Chladocrinus) - 104
Isocrinus? cingulatus - 106, 108, 112, 113, 115,

143, 145, 146, 149, 153, 157, 167, 178, 226,
[XI, 16-18]

Isocrinus? cingulatus multitrochus - 113
Isoerinus? cingulatus paucitrochus - 114
Isocrinus? cot/eaui - 114
Isocrinus couroillensis - 131
Isocrinus crassitabulatus - 129, 204
.Jsocrinus" cupreus - 131
Isocrinus daniensis - 122
Isocrinus demolyi - 115
Isocrinus deslongchampsi - 114
Isocrinus desori-112, 114, 143-146, 178,

[XI,12-14]
Isocrinus? dobrogensis - 114
.Lsocrinus" dolomiticus - 131
.Lsocrlnus" echinatus - 131
fsocrinus? ex gr. cingulatus - 164
Isocrinus? ex gr. neocomiensis - 164
Isocrinus forbesi - 131
Isocrinus geisingensis - 113, 114
Isocrinus? gevreyi - 114
.Jsocrinus" granosus - 131
.Jsocrinus" graoinae - 131
Isocrinus? guirandi - 114
Isocrinus hanoi: - 114
.Jsocrtnus" htrcuniae - 131
Isocrinus holsaticus - 120
Isocrinus hungaricus - 128
Isocrinus hureae - 131
Isocrinus icaunensis - 131
.Jsocrinus" kapamensis - 131, 162, 180, [XX,

12-14]
.Jsocrinus" karakalensis - 131, 150, 163, 166,

180, [XX, 1-4]
Isoerinus knighti - 94
,,1socrinus" kushkaensis - 131, 166, 181, [XXI,7]
Isocrinus? legeri - 114, 154, 179, [XII, 1-3]
Isocrinus lissajouxi - (6)
l socrinus? lissajouxi - 114, 153, 179, [XII,4-8]
.Jsocrinus" mairei - 132
l socrinus? mallevalensis-114, 158, 179, [XII,

13-16]

lsocrinus? neocomiensis - 114, 151, 153, 179,
[XII, 9-12]

Isocrinus nicoleti - 87, 113, 114, 208, 212, 223,
225, .114, [XIII, 1-4]

lsocrinus nicoleti minimus - 114
Isocrinus? nodosus - 115
Isocrinus normanniensis - 114, 115
Isoerinus novo sp. ex. aff. sceptrum-96, 117
.Jsocrinus" ochoticus - 132, 175, 177, 184, [XXI,

14.15]
Isocrinus oregonensis - 116
l socrinus? ornatus - 115
l socrinus oxyscalaris - 115
Isocrinus parous - 83, 130
Isocrinus patrickensis - 115, 169, 174, 178, (13),

lXII, 17]
lsocrinus? pellati - 115
Isocrinus pendulinus - 115
l socrinus pendulus - 111-113, 115, 145, 179,

212, [XIII, 8-10]
Isocrinus (Pentacrinus) sp.- (13)
l socrinus? peyroulensis - 115
Isocrinus racadaui -137
Isocrinus sancti -paterni - 129
Isocrinus sassostriensis - 90
"Isocrinus"separatus - 133
Isocrinus shastensis - 115, 168, 169, 179, 184,

[XIII, 5.6]
Isocrinus smithi - 187
Isocrinus sp.-71, 187, (6,13)
Isocrinus sp. ind.- 161, 174
.Jsocrinus" sp. ind.- 166, 171, 176
.Jsocrinus" stellata - 133
Isocrinus? stuifensis - 115, 152, 178
.Jsocrinus" tauricus - 133, 153, 179, 185, [XXII,

12-14]
Isocrinus timorensis - 131
.Jsocrinus timorensis" - 131
.Jsocrinus" trechmanni - 133, 175, 176
Isocrinus? trechmanni - (14)
Isocrinus tyrolensis - 188
.Jsocrtnus" uilensis - 133, 148, 150, 180, [XXI,

12.13)
.Jsocrinus' undulatus - 133
.Jsocrinus" uralensis - 133, 148, 179, 185, 186,

[XXII, 1-11]
.Jsocrinus" wanneri - 133
Isocrinus? whitei - 115
lsocrinus wyomingensis - 115
Isselicrin inae - 21, 42, 47, 49, 50, 65, 83, 117, 192,

200, 202, 203, 209, 214, 228, .123-128
l sselicrinus - 18-21, 47, 61, 62, 65, 83, 86, 113,

117, 120, 122, 123, 125, 134, 165, 181,203,214,
.40, .127, (15)

Isselicrinus ariakensis - 123, 174, 182
1sselicrinus atabekjani - 125, (11)
Isselicrinus bermudezi - 124
1sselicrinus (Buchicrinus) - 120
Isselicrinus buchii - 165, (11)
Isselicrinus cl. didactylus - 124
Isselicrinus cubensis - 124
l sselicrinus dallonii - 124, 125
Isselicrinus diaboli - 124, 161, 181,203, [XVII,
. 16.17]
Isselicrinus didactylus ~ 124, 155, 161, 181,

203
1sselicrinus? flamandi - 124
lsselicrinus haitiensis - 124
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l sselicrinus insculptus - 124
Isselicrinus (Isselicrinus] - 123
l sselicrinus lorioli - 124
l sselicrinus pellegrinii - 124, 155, 181, .127a,

[XVIII, 1-5]
l sselicrinus pierredoni - 125
Isselicrinus (Praeisselicrinus] - 125
lsselicrinus rotularis - 125
l sselicrinus sp.- .86
Isselicrinus subbasaltilormis - 133, 124, 125,

131,203
Isselicrinus suLcifer - 125, 150, 163, 166, 181,

203, .127b, [XVIII,6-14]
IsseLicrinus sundaicus - 125, [XVII, 18]
italicus (Doreckicrinus) - 123

J

jaccardi ("Pentacrinus") - 131
jaegeri (Chariocrinus?) - 103
jaegeri (Comatuta) - 103
jaegeri (SoLanocrinites) - 103
jaworskii (Terocrinus} -96,117
[oaquinensis (I"achecocrinus) - 68
johnsoni (Pentacrinites] - 96
[ohnsoni (Pentacrinus) - 96
jurassis (Peniacrinus] - 106
jurensis -- lOO, 199
jurensis (Chiedocrinus) - 106, 157, 167, 173, 178
jurensis lamel/osus (ChLadocrinus) - 106
jurensis (Pentacrinites) - 113
jurensis (Pentacrinus) - 106,113,157,167,173,

(7,13)

I(

kagstrupianus (Pentacrinus} - 122, 128
kapamensis (wIsocrinus") - 131, 162, 180, [XX,

12-14]
karakalensis (jsocrinus") - 131, 150, 163, 166,

180, [XXI, 1-4]
kiliani ("Pentacrinus") -- 132
klikushini i Seirocrinus) - 80
kloedeni (Pentacrinites) - 129
kloedeni (Pentacrinus) - 112
knighti (Isocrinus) - 94
kolymaensis (Chladocrinus) - 106, 172, 176,

184, '[X, 8]
komaroffi (A ustinocrinus) - 118, 165, (11)
komarovi (Austinocrinus) -118, 165, (11)
Kdnigskor alle - 12
krausei (ChLadocrinus?) - 106
kushkaensis (Lsocrinus") - 131, 166, 181,

[XXI,7]

L

laevigata (Pentacrinus) - 90
Laevigatocrinus - 21,64,72,83,86,89,90,95,

118,120,167,19'2,198-200,202,.38,.99, (15)
Laevigatocrinus apetalus - 89
Laeoigatocrinus cf. laevigatus - (14)
Laeoigatocrinus insignis - 90, 198, [V, 14-16]

344

Laeuigatocrinus laevigatus - 90, 169, 172, 175,
176, 198, (13)

Laeoigtitocrinus radiatus - 90, 198
Laeoigatocrinus subcrenaius - 88,90, 152, 175,

176, 198, 199, [V, 13J
laevigatus - 199
laevigatus (Laevigatocrinus) - 90,169,172,175,

176, 198, (13)
laeoigatus (Pentacrinus) - 72, 89, 90
laevis (Pentacrinites) - 96, 134
laevis (Pentacrinus) - 96, 153, (6)
laevis (Terocrinus) -- 96
laevisutus - 81
laevisutus (Pentacrinus) - 81, 106, 157, (7)
laevisutus (Seirocrinus) - 80,81, 152, 156, 177,

.96, [I, 6-8; IV, 1.2]
lamberti (Pentacrinus) - 129
lamellosus (Chladocrinus jurensis) - 106
lanceolatus (Pentacrinus) -112,147, (2)
lanceolatus (J,Pentacrinus") - 131, 161
Lapides stel/ares - 10
Lapis solaris 11
Lapis stel/aris - 10
legeri (Isocrinus?) - 114, 154, 179, [XII, 1-3]
lepidotus (Pentacrinites) - 81, 82
lepidus (ChLadocrinus) - 106
leuthardti (Chariocrinus) - 103, 108, 225
levisutus -- 81
leoisutus (Chladocrinus) - 106
levisutus (Pentacrinus) - 80, 107
liasinus (Pentacrinus) - 96, 135
liliijormis (Encrinus) - 9, 10, 12, 71, 96, 107,

136, 137, 188
liliiiormis (Penlacrinites) - 137
Lilium lapideum - 11
limburgicus (Praeisselierinus) - 126
lingulatus - 113
Lipocrinus - 123
Lipocrinus sp.- 122
lissajousi (Pentacrinus) - 114
lissajousl ("Penlacrinus") - 132
lissajouxi (fsocrinus) - (6)
lissajouxi (fsocrinus?) - 114, 153, 179, [XII,

4-8]
lissaiouxi (Penlacrinus) - 131
longus (Penlacrinus) - 129
lorioli (fsselicrinus) - 124
lorioli (Pentacrinus) - 124, 134
Loriolicrinus - 103
lorteti (Pentacrinus) - 79, 134
luardi ("Pentacrinus") - 132
lupsingensis (Chariocrinus) - 103
lusitanicus (Chladocrinus) - 106

M

maclearanus (Diplocrinus) - 202, 212, 225,
.147D

maclearanus (Pentacrinus) - 100
Macrocephalites macrocephalus _. 91
macrocephalus (Macrocephalites) - 91
magnus (Balanocrinus) - 87, 155, 177, [V, 6]
mairei (jsocrinus") - 132
major (Cainocrinus andreae) - 101
major (Penlacrinites ramosus) - 135

http://jurassic.ru/



major (Tyrolecrinus tyrolensis) - 117
mallea/us (Terocrinus) - 96
malleoalensis (lsocrinus?) - 114, 158, 179,

lXII, 13-16)
marcousanus (Pentacrinus) - 137
margaritatus (Pentacrinus) - 81
Margocrinus - 21, 65, 83, 87, 88, 91, 114, 122,

132,143,182,186,200,207,214, .57, .100, (15)
Margocrinus berchteni - 91
Margocrinus billodensis - 91
Margocrinus campichei - 91
Margocrinus cl. fuerstenbergensis - 91
Margocrinus cl. pentagonalis - 157
Margocrinus colloti - 91
Margocrinus davaiacensis - 91
Margocrinus etalloni - 91, 92, 131
Margocrinus fuerstenbergensis - 91
Margocrinus granulosus - 91
Margocrinus marioni - 92, 153, 178, [VI, 1-3)
Margocrinus merzbacheri - 92, 157, 178
Margocrinus modestus - 92, 153, 178
Margocrinus moeschi - 92
Margocrinus pentagonalis - 91-93, 144-146,

158, 167, 178, 200, [VI, 4-9)
Margocrinus pernaldensis - 92
Margocrinus peroni - 93
Margocrinus? pustulosus - 93
Margocrinus sigmaringensis - 91, 93, 103, 200
Margocrinus? zitteli - 88, 93, 151, 158, 179, 182,

[VII,3)
margopunctus (Chladocrinus basaltiformis)

105
marioni (Balanocrinus) - 132
marioni (Margocrinus) -92, i53, 178, [VI,

1-3)
marioni (Pentacrinus) - 92
marioni ("Pentacrinus") - 132
Martinico encrinus - 12
matheyi (Balanocrinus?) - 87
mazarronensis (Metacrinus) - 128
Medusenhaupt- 10
Medusenhaupten - 220
Meerdolde - 11
Meerlilie - 11
Meerpalme-11,12
meneghinii (Pentacrinus) - 137
merzbacheri (Margocrinus) - 92, 157, 178
merzbacheri (Pentacrinus) - 157, (7)
mespiliformis - 135
mespiliformis (Apiocrinites) - 137
mespiliformis (Pentacrinites) - 137
Metacrininae - 18,21,65,83, 126,203,204,228,

.129-132
Metacrinus - 14-16, 18-21, 47, 57, 65, 106,

126-128,204,214,223,224, (15)
Metacrinus aff. gastaldii - 128 .
Metacrinus? bassani - 128
Metacrinus fossilis- 128
Metacrinus gastaldii - 128
Metacrinus mazarronensis - 128
Metacrinus nobilis - 130
Metacrinus rotundus - 208
Metacrinus? seymourensis - 128
Metacrinus sievertsae - 128
Metacrinus sp.- 128
Metacrinus superbus - 208
Metacrinus wyvillei.- 127, .130
mexicanus (Austinocrinus) - 120

mexicanus (Balanocrinus] - 120, 166
meyni - 120
meyni (Austinocrinus) - 120, 160, (9)
mieryensis (Chladocrinus?) - 106, 157, 177,

[X, 11)
miliaris (Doreckicrinus) - 123, .124
miliaris (Pentacrinus) - 122
milleri (Chladocrinus?) - 107
milleri (Pentacrinus) - 107, 109
Millericrinida - 5, 12, 63, 64, 67, 136, 137, 226
Millericrinidae - 16
Millericrinus - 10, 12, 79, 82, 86, 88, 107, Ill,

135, 136, 160
Millericrinus bruckneri - 136
Millericrinus granulosus - 167
minim us (lsocrinus nicoleti) - 114
minor (Hispidocrinus scalaris) - 109
minutus ("Balanocrinus") - 132, 162, 166, 180,

XXI,5.6)
minutus (Pentacrinus fossilis) -'- 79
miocenicus (Pentaerinus) - 128
Miocidaris - 188
modestus (Margocrinus) - 92, 153, 11.8
modestus (Penjacrinus) - 153, (6) \
Moenocrinus - 17, 19,20,64,68,72,73,195, 196,

198,224, (15)
Moenocrinus deeckei - 72, 73, .91
moeschi (Margocrinus) - 92
mollis (Carpenterocrinus) - 202
mollis (Pentacrinus) - 67
moniliferus (Pentacrinus) - 132
monilijerus ("Pentacrinus") - 132
moniliformis (Pentacrinus) - 132
morierei ("Pentacrinus") - 132
mosensis (Chariocrinus) - 103
multitrochus (lsocrinus? cingulatus) - 113
munieri (Ornithaster} - 120
munieri ("Pentacrinus") - 132
Myzostomidae - 226

N

naresianus (Hypalocrinus) - .113
naresianus (Pentacrinus) - 109
nehalemensis (Raymondicrinus) - 116
neocomiensis (Isocrinus?) - 114, 151, 153, 179,

. [XII, 9-12)

.neocomiensis (Pentacrinus) - 114, 129, 151,
158, (5, 8)

Neocrinus - 14, 19, 65, 83,"95, 101, 116, 130,
203, 223, (15)

Neocrinus 1 - 19, 116
Neocrinus 2 - 19, 116
Neocrinus decorus - 208, 209, 212, .81, .115
neuvillensis (Pentacrinus)- 113
nicoleti (lsocrinus) - 87, 113, 114,208,212,223,

225, .1 '4, [XIII, 1-4)
nicoleti minimus (Isocrinus} - 114
nicoleti (Pentacrinus) -105, 115
Nielsenicrinus - 18,20,21,43,65, 126, 128, 129,

154,204, (15) ..
Nielsenicrinus agassizii - 129, 162, 167, 180,

[XIX, 1)
Nielsenicrinus cf. fionicus - 129
Nielsenicrinus cf. rosenkrantzi - 129, 166, (11)
Nielsenicrinus chavannesi - 129
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Nielscnicrinus? cretaceus - 129
victscnicrinus [ionicus - 129,154, 163, 166, 180,

(10), [XIX, 2.3]
Vil'lsenicrinus nodulosus - 129, 161,204
Nielsenicrinus obsoletus - 129, 154, 163, 181,

.131, (10), [XIX, 4-7]
Nielsenicrinus pluricirrhus - 129, 166, 180, 202,

[XIX, 8]
Nielsenicrinus rosenkrantzi - 129
Nielsenicrinus sp.- 166
Nielsenicrinus varians - 129, 150, 154, 163, 180,

(10), [XIX, 9-13]
Nielsenicrinus? weerthi - 114, 129
nobilis (Metactinus) - 130
nobilis (Saractinus) - 208, .132
nodosus (Isocrinus?) - 115
nodosus (Pentacrinites) - 117
nodosus (Pentacrinus) - 115
nodosus (Seirocrinus) - 115
nodosus (Tyrolecrinus tyrolensis) - 117
nodotianus (Pentacrinus) - 78
nodulosus (Nielsenicrinus) - 129, 161, 204
nodulosus (Pentaerinus) - 112, 158, 161, (8,9)
normanniensis (Isocrinus) - 114, 115
noquensis (Chladocrinus) - 107, 173, 177, 183,

[X, 12.15.16]
nudus (Chladoerinus basaltiformis) - 105
nudus (Pentacrinus) - 105
numismalis (Chladocrinus basaltiformis) - 105
nutantiformis (Eugeniacrinus} -- 88

o
oakeshottianus (Pentacrinus) - 99
obconicus (Apiocrinites) - 137
obconicus (Pentaerinites) - 137
obsoletus (Nielsenierinus) - 129, 154, 163, 181,

.131, (10), [XIX, 4-7]
obsoletus (Pentacrinus) - 128
obiusus (Pentacrinus) - 125
oceani (Chladocrinus) - 107, 132, 150, 177,

[X, 13.17]
ochoticus ("Isocrinus") - 132, 175, 177, 184,

[XXI, 14.15]
olifex (Pentacrinus) - 134
opalinus - 103
opalinus (Pentacrinites pentagonalis] - 103
opalinus (Pentaerinus pentagonalis) - 92
orbignyanus (Pentacrinus) - 92
orbignyi (Pentacrinus] - 92
oregonensis (Isocrinus) - 116
oregonensis (Raymondicrinus) - 116, .116
ornati (Pentacrinites astralis) - 114
ornati (Pentaerinus astralis) - 113
omatus(lsocrinus?) - 115
Ornithaster munieri - 120
Ostrea queteleti -- 181
oxynoti (Pentacrinus) - 134
oxyscalaris (Isocrinus) - 115
oxyscalaris (Pentacrinus) - 145, 149, (I, 4)

p

Pachecocrinus - 68
Pachecocrinus [oaquinensis - 68
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pacomei (Balanoerinus) - 87, 132, [V, 7.81
pacomei (Pentacrinus) - 87
pacomei ("Pentaerinus") - 132
pagnyensis ("Pentacrinus") - 132
Palaeocomaster schlumbergeri - 225
Palermocrinus - 193
Palma animal - 12
Palmier marin -- 12, 76, 77
Paracomatula - 67,201,202
Paracomatula helvetica - 225
paradoxus (Pentacriniles) ~ 137
parasiticus (Picteticrinus) - 134, 135
parkinsoni (Apiocrinites) - 137
parkinsoni (Pentacrinus) - 137
parrae (Encrinus) - 100
parrae (Endoxocrinus) - 12, .11, .109
parvus (Isocrinus) - 83, 130
parvus (Seirocrinus subangularis) -- 83
patellaeformis - 137
patellaeformis (Balanocrinus) - 137
patellaeformis (Phyllocrinus) - 137
patrickensis (Isocrinus) - 115, 169, 174, 178,

(13). [XII. 17]
pat ulus (Terocrinus) - 96
paucicirrhus (Balanocrinus) -:- 99, 122
paucicirrhus (Buchicrinus} - 122, 128, 148, 154,

161, 163, 166, 181, 203, [XVII, 1-9]
paucicirrhus crassus (Buchicrinus) - 108. 122,

161, 163, 166, 181, [XVI, 3.9; XVII, 10.11]
paucitrochus (Isocrinus? cingulatus) - 114
pellati (Isocrinus?) - 115
pellegrinii (Isselicrinus) - 124, 155, 181, .127a,

[XVIII, 1-5]
pendulinus (I socrinus)- 115
pendulus (Isocrinus) - 111-113, 115, 145. 179,

212, [XIII, 8-10]
penichensis (Balanocrinus) - 107
penichensis (Chladocrinus) - 107
penichensis (Pentacrinus) -- 96
penichensis (Terocrinus ) - 96
peniacar inaius (Pentacrinus) -- 103
Pentacrinacea - 17
Pent acr inaces - 17
Pentacrine - 74
Pentacrines - 15, 86
Pentacrinida - 5, 7, 9-14, 16-19, 30, 36, 48,

51, 52, 56, 61, 63, 64, 66-68, 136, 182, 187,
189, 195, 207, 210, 224, 225, 228, 229, .3,
.144

Pentacrinidae - 15-21, 23, 31, 43, 47, 49, 50,
52-56,58,59,61,64,68,73,74,192,193,195,
198-202, 216, 228, .5, .7, .25, .33, .75

Pentacrinidae indet ~ 175, (14)
Pentacrinidecs - 86
Pentacriniden - 17
Pentacrinids - 16
Pentacriniens - 15
Pentacrinina - 17
Pentacrininae - 15, 19, 28
Pentacrinis - 10
Pentacrinit - 10, 12, 13, 134
Pentacriniten - 10, 12, 74
Pentacrinites - 5,10,11, 14-16,20,69,71,74,

75,81,87,91-93,96,102,105-108,112,113,
115, 118, 120, 122, 124, 125, 129, 131-135

Pentacrinites angulatus - 105
Pentacrinites annulatus - 117
Pentacrinites astralis gigantei - 114

http://jurassic.ru/



Pentucrinites astralis ornati - 114
Pcntacrinites basaltiformis - 104
Peniacrinites bollensis - 79, 81
Pent acriniies briareus - 78
Pentacrinites briaroides - 81, 82
Peniacriniies britannicus - 78, 79
Peniacrinites bronni - 120, 121
Pentacrinites buchii - 120, 121
Pentacriniies cingula/us - 105, 113
Pentacrinites cingula/us sigmaringensis - 114
Peniacrinites colliguius - 81, 82
Peniacrinites cretaceus - 129
Pentacriniies cristagalli - (3)
Peniacriniies didactylus - 123
Peniacriniies echinatus - 136
Pentacriniies fasciculosus - 81, 82
Pentacrinites [ossilis - 10, 76
Pentacriniies goe/tingensis - 134
Pentacrinites goldfussi - 79, 82, 107, 136
Pentacrinites indet.- 96
Peniacrinites johnsoni - 96
Pentacrinites [urensis - 113
Pentacrinites kloedeni -- 129
Pentacrinites laevis - 96, 134
Pentacrinites lepidotus - 81, 82
Peniacrinites liliilormis - 137
Pentacrinites mespitiformis - 137
Pentacrinites nodosus - 117
Pentacrinites obeanicus - 137
Pentacrinites paradoxus - 1;37-
Peniacriniies pentagonalis - 88, 91
Pentacrinites pentagonalis opatinus - 103
Pentacrinites pentagonalis personati - 103
Peniacrinites perlatus - 112 •
Pentacrinites phutolites - 135
Pentacrinites ramosus - 135
Pentacrinites ramosus major - 135
Pentacrinites rosini - 81, 82 .
Pentacrinites scalaris - 108, 148, (3)
Pentacriniies similis - 135
Pentacrinites sowerbii - 125,'131
Pentacrinites sp.- 100, 154, (6)
Peniacrinites subangularis - 80, 82
Pentacriniies sub sulcatus - 95
Peniacrinites subteres - 84, 88, 90
Pentacriniies subteres pentagone - 88
Pentacrinites subt eroides - 86, 96
Peniacrinites vulgaris - 135
Pentacrinites wernheri - 108
Pentacrinitidae - 15-11,20, 74
Pentacrinoidea - 15-17
Penlacrinoides aristicus - 95
Pentacrinoides asteristicus - 95
Peniacrinos - 11
Pentactinus -7,.9,10,11,13-16,18,19,21, 42,

43,47,60,64,67--,-69,71,73-77,80-83,86,
87,90-92, 94-96,99-101, 103-109, 111
118, 122-125, 128-137, '152, 165, 187, 192,
193, 195, 198, 201, 217~221, 224, .34, .52,
.77, .151, (15) ",

Pentacrinus afl. astralis - (3) •
Pentacrinus afl. carina/us - 158, .(8)
Peniacrinus afl. cingula/us - 113
Pentacrinus afl. cristagalli - (3)
Peniacrinus afl. knigh/i - 167
Penlacrinus ail. laeoigatus - 175, (14)
Peniacrinus ail. subangularis - (13)
Pcntacrinus agassizi - 129, 167

Peniacrinus allardi - 128
.Pentacrinus" alpinus - 130
Pentacrinus alternatus - 112
Peniacrinus amalthei - 105
Pentacrinus ambiquus - 136
Pentacrinus amblyscalaris - 113, 145, 148, 149,

157, (I, 3, 4, 7)
.Peniacrinus" amoenus - 130, [XIX, 15-17]
Pentacrinus angulaii - 104, 105
Pentacrinus angulatus -- 104, 105
Pentacrinus annulatus - 112, 131
Peniacrinus antiquus - 87
Pentacrinus askaniensis - 69
Pentacrinus asteria - 11
Pentacrinus asteriscus -71, 115, 130, 187
Pentacrinus astralis - 113, 148, 149, 157, 167,

(3,4, 7)
Pentacrines astralis gigantei - 113, 114
Pentacrinus astralis ornati - 113
Pentacrinus austenii - 134
.Pentacrinus" ausiralis - 83, 116, 130, 133
Peniacrinus babeaui - 77
Pentacrinus bajocensis - 102, 105
Pentacrinus (Balanocrinus) - 84
Pentacrinus (Balanocrinus) solodurensis - 133
Pentacrinus basaltiformis - 76, 77, 104-107,

144, 145, 153, 157, 168, (1,6,7, 12)
Pentacrinus basaltiformis amalthei - 82
Peniacrinus basaltiformis punctiferus - 105
.Pentacrinus" basileae - 130
.Pentacrinus" bavaricus - 130, [XX, 4-8]
Pentacrinus berthei -- 128
Pentacrinus bicoronaius - 160, (9)
.Pentacrinus" biturix - 1300
Pentacrinus. blakei - 116
Pentacrinus bollensis - 79
.Pentacrinus" bouchardi _. 130
Pentacrinus braunii ~ 132
Pentacrinus briareus - 77-79, 220
Pentacrinus briareus franeanicus - 79
Peniacrinus briaroides goldfussi - 79, 82, 107,

136
Pentacrinus bronni - 120, 160, 165, (9, 11)
Pentacrinus bruckneri - 136
Pentacrinus bryani - 125
Pentacrinus buchi - 160
Pentacrinus buchii - 161, 162, (9, 10)
Penlacrinus buchsgauensis - 78, 220
Pentacrinus buoignieri - 114
.Peniacrinus" campanularis - 131
Pentacrinus caput-Medusae - 71, 107, 126
.Peniacrinus" caraboeufi - 131
Pentacrinus carina/us - 112, 158, (8)
.Pentacrinus" carina/us - 131, 148, 149, 154,

162, 179, 180, [XX, 15-17]
Pentacrinus carpenteri - 113
Pentacrinus cf. amblyscalaris - 158, (7)
Pentacrinus cl. asiralis - 112, 157, (7)
Pentacrinus cf. basaltiformis - 147, 157, 173,

(2, 7, 13)
Pentacrinus cl. cenomanensis - 113
Pentacrinus cf. cristagalli - 146, 158, (I, 7)
Peniacrinus cl. fossilis - 152, 177, (1,3]
Pentacrinus cl. geisingensis - 114
Pentacrinus cl. goniogenos - 152, 157, (6, 7)
Peniacrinus cl. jurensis - 173, (13)
Pentacrinus cf. laeoisutus - 81, 152, 157, (6,7)
Pentacrinus cl. lanceolatus - 160, (9, 10)
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Pentacrinus cf. nodosus - 168, (12)
Pentacrinus cf. pentagonalis - 92, 158, (7)
Pentacrinus cf. perlatus - 112
.Pentacrinus" cf. propinquus - 155, 167, 176,

[XXI,8]
Pentacrinus cf. scalaris - 157, (7)
Pentacrinus cf. subangularis - ~O, 81, 152, 173,

(6)
.Pentacrinus" cf. tehamaensis - 174, 180, [XXI,

11]
Pentacrinus ci. tenellus - (1, 2)
Pentacrinus cf. tuberculatus - 168, 173, (13)
Pentacrinus cl. tsuerttembergicus - 103
Pentacrinus cf. zeltbergensis - 133, 160, (9)
Pentacrinus changarnieri - 87
Pentacrinus charpentieri - 113
Pentacrinus (Chladocrinus) - 104
Pentacrinus cincti - 136
.Pentacrinus" cingulatiformis - 131
.Pentacrinus" 'cingulatissimus - 131
Pentacrinus cingulatus - 104, 105, 113, 114, 145,

146, 149, 154, 155, 157, 167, (I, 2, 4, 6, 7)
Pentacrinus collenoti - 78, .93
Pentacrinus crassus - 107, 108, 122
Pentacrinus cristagalli - 144, 148
Pentacrinus cylindricus - 87, 88, 96
Pentacrinus dar gniesi - 78, 208, 210, 219, 220,

224, 225, .94
Pentacrinus decadactylus - 124
Pentacrinus decorus - 116
.Pentacrinus" dentatogranulatus ~ 131
Pentacrinus desertorum - 163
Pentacrinus desori - 114, 133
Pentacrinus dichotomus - 78
Pentacrinus didactylus - 113, 124, (6)

. .Pentacrlnus" divergens - 131, 163, 180, [XX,
. 9-11] .
Pentacrinus dubius - 71
Pentacrinus duboisi - 134
Pentacrinus dumortieri - 87, 114
Pentacrinus elegans - 134
pentacrinus (Encrinites) ...,;. 137
pentacrinus (Encrinus) - 105
Pentacrinus engeli - 104, 105
Pentacrinus entrocha - 107, 136
Pentacrinus erckerti - 118, (11)
Pentacrinus et scoaris - 109
Pentacrinus ex gr. basaltiformis - 173, (13)
Pentacrinus ex gr. californicus - 167
Pentacrinus ex gr. dumortieri - 174, (13)
Pentacrinus ex gr. jurensis - 173, (13)
Pentacrinus ex gr. lanceolatus - 165, (11)
Pentacrinus ex gr. subangularis - SO, 173, (13)
Pentacrinus ex gr. tuberculatus - (14)
Pentacrinus exilis - (4)
.Pentacrlnus" exilis - 131, 149, 179
Pentacrinus (Extractirius) - 75
.Pentucrlnus" fairbanksi - 68, 133
Pentacrinus fenestratus - 136
Pentacrinus jisheri - 93, 103
Pentacrinus fittoni - 129
Pentacrinus [lamandi - 124
Pentacrinus florifer - 147, (2, 3)
Pentacrinus fossilis - 13, 77-79, 81, 173, 177,

198, 208, 219
Pentacrinus fossilis achalmianus - 79
Pentacrinus fossilis britannicus - 79
Pentacrinus fossilis familiaris - 79
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Pentacrinus fossilis franconicus - 79
Pentacrinus fossilis minutus - 79
Pentacrinus fossilis wurttembergicus - 79
Pentacrinus fossilis zollerianus - 79
.Pentacrinus" fraasi - 125, 131
Pentacrinus fuchsii - 132
Pentacrinus gastaldii - 106
Pentacrinus geisingensis - 115
Pentacrinus gloucestershirensis - 107
Pentacrinus goettingensis - 106
Pentacrinus goldfussi - 79, 82, 107, 136
Pentacrinus goniogenos - 80, 81, 157, (7)
Pentacrinus gothic us - 128
.Pentacrinus" gracilentus - 131
Pentacrinus granulosus - 91, 137
.Pentacrinus" guangxiensis - 131
.Pentacrtnus" guiscardi - 131
Pentacrinus hemeri - 82
Pentacrinus hiemeri - 81, 82
Pentacrinus (Holocrinus?) cisnerosi - 69
Pentacrinus humboldti - 134
Pentacrinus inkermanensis - 124, 155, (6)
.Peniacrinus" interbrachiatus - 131
Pentacrinus (Isocrinus) - 110
Pentacrinus (Isocrinus) cf. tenellus - 145, 146
Pentacrinus (Isocrinus) sp.- 101
.Pentacrinus" jaccardi - 131
Pentacrinus johnsoni - 96
Pentacrinus jurassis - 106
Pentacrinus jurensis - lOO, 113, 157, 167, 173,

(7, 13)
Pentacrinus kagstrupianus - 122, 128
.Pentacrinus" kiliani - 132
Pentacrinus kloedeni - 112
Pentacrinus laevigata - 90
Pentacrinus laeoigatus - 72, 89, 90
Pentacrinus laevis - 96, 153, (6)
Pentacrinus laevisutus - 81, 106, 157, (7)
Pentacrinus lamberti - 129
Pentacrinus lanceolatus - 112, 147, (2)
.Pentacrinus" lanceolatus - 131, 161
Pentacrinus leoisutus - 80, 107
Pentacrinus liasinus - 96, 135
Pentacrinus lissajousi - 114
.Pentacrinus" lissajousi - 131
Pentacrinus lissajouxi - 131
Pentacrinus longus - 129
Pentacrinus lorioli - 124, 134
Pentacrinus lorteti - 79, 134
.Pentacrinus" luardi - 132
Pentacrinus maclearanus - 100
Pentacrinus marcousanus - 137

. Pentacrinus margaritatus - 81
Pentacrinus marioni - 92
.Pentacrinus" marioni - 132
Pentacrinus meneghinii - 137
Pentacrinus merzbacheri - 157, (7)
Pentacrinus miliaris - 122
Pentacrinus milleri - 107, 109
Pentacrinus (Millericrinus) sp.- 145, (1)
Pentacrinus miocenicus - 128
Pentacrinus modestus - 153, (6)
Pentacrinus moltis - 67
Pentacrinus moniliferus - 132
.Pentacrinus" moniliferus- 132
Pentacrinus moniliformis - 132
.Pentacrinus" morieri -.132
.Pentacrinus" munieri - 132
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Penlacrinus naresianus - 109
Penlacrinus neocomiensis - 114, 129, 151, 158,

(5,8)
Pentacrinus neuvillensis - 113
Pentacrinus nicoleti - 105, 115
Pentacrinus nodosus - 115
Pentacrinus nodotianus - 78
Pentacrinus nodulosus - 112, 158, 161, (8, 9)
Pentacrinus nudus - 105
Pentacrinus oakeshottianus - 99
Pentacrinus obsoletus - 128
Pentacrinus obtusus - 125
Pentacrinus olifex - 134
Pentacrinus orbignyanus - 92
Peniacrinus orbignyi - 92
Pentacrinus oxynoti - 134
Pentacrinus oxyscalaris - 145, 149, (I, 4)
Pentacrinus pacomei - 87
.Peniacrinus" pacomei - 132
.Pentacrinus" pagnyensis - 132
Pentacrinus parkinsoni - 137
Pentacrinus penichensis - 96
Pentacrinus pentacarinatus - 103
Pentacrinus pentacrinus - 137
pentacrinus (Pentacrinus) - 137
Pentacrinus pentagonatis - 86, 87, 92, 144-

146, 148, 153, 158, (1-3,6,7)
Pentacrinus pentagonalis ferratus - 92, 103
Pentacrinus pentagonalis opalinus - 92
Pentacrinus pentagonalis personati - 92
Pentacrinus pentagonalis subteres - 88
Pentacrinus pentagonalis torulosi ~ 103
Pentacrinus peniangularis - 135
Pentacrinus perlatiformis - 132
Pentacrinus perlatus - 106, 107
Pentacrinus peroni - 93, 122
Pentacrinus personati - 92, 103
Pentacrinus placenta - 96
Pentacrinus polygonalis - 135
Pentacrinus pompeckji - 80
Pentacrinus pratti - 124
Pentacrinus priscus - 145, 174, (I, 13)
.Pentacrinus" propinquus - 132, 176
Pentacrinus psilonoti - 105
Pentacrinus pusillus ~ 137
Pentacrinus quenstedti - 79, 208, 219
Pentacrinus ranina - 135
Pentacrinus rejstrupianus - 122, 128
Pentacrinus rabustus - 107
.Pentacrinus" rollieri - 132
Pentacrinus roseus - 135
.Pentacrinus" rotatus - 132
Pentacrinus rotiensis - 80, 81
Pentacrinus rotularis - 125
.Pentacrinus" rotundus - 133
.Pentacrinus" rupellensis - 133
Pentacrinus sanctaecrucis - 135
Pentacrinus Sanctae Crucis - 135
.Pentacrinus" sarthacensis - 133
.Pentacrinus" schlumbergeri -- 108, 133, 152,

157, 177,202,212, [XXI,9.1O]
Pentacrinus scalaris - 71, 108, 109, 144, 146,

149, 153, 157, (2, 4, 6, 7)
Pentacrinus scriptus -106, 107
Pentacrinus sedaris - 109
Pentacrinus seltbergensis - 133
.Pentacrinus" shahuensis - 133
Pcntacrinus sigmaringensis - 114

.Peniacrinus" solodurinus - 133
Pentacrinus sorlinensis - 79
Pentacrinus sowerbyi - 125, 131
Pentacrinus sp.- 70, 71, 95, 124, 129, 144, 148,

154, 155, 158, 161, 167, 187, (3-14)
.Pentacrinus" sp.- 147, 151, 171, 176
Pentacrinus sp. aff. dubius - 70
Pentacrinus sp. cf. Isocrinus candelabrum - 117
Pentacrinus sp. ex aIL bajocensis - 168
Pentaerinus sp. (cf. tubercutatus) - (12)
Pentacrinus spiteccensis - 135
Pentacrinus stetlaris - 109
Pentacrinus stellatus - 133
.Pentacrinus" stellatus ~ 133
.Pentacrinus" stoppani - 133
Pentacrinus stuifensis - 115, (6)
Pentacrinus subangularis - 80-81, 104, 146,

157, 173, 175, (2, 7, 13, 14)
Pentacrinus subangularis alaska - 80
Pentacrinus subangularis colligata - 82
Pentacrinus subbasaltiformis subrotundus - 124
Pentacrinus subcrenatus - 89, 90
Pentacrinus subsulcatus - 96
Pentacrinus subteres - 86, 92, 153, 157, (6, 7)
Pentacrinus subteres pentagonalis - 88
Pentacrinus subteroides - 96, 210
Pentacrinus subulatus - 96
Pentacrinus sulcifer - 181, (10)
Pentacrinus taramellii - 124
.Pentacrinus" tehamaensis - 133, 180
Pentacrinus tenellus - 116, 146
.Pentacrinus" thiessingi - 133
Pentacrinus tortistellatus - 135
.Pentacrinus" trabalis - 133
.Peniacrinus" tricostatus - 133
Pentacrinus tschani - 137
Pentacrinus tuberculatus - 82, 108, 157, 173,

(7, 13)
Pentacrinus turneri - 135
Pentacrinus tyrolensis - 117
Pentacrinus? venustus - 88, 89
.Peniacrinus" versistellatus - 133
Pentacrinus vulgaris - 71, 109
Pentacrinus whitei - 71, 115, 188
.Pentacrinus" iuiesbauri - 133
.Pentacrinus" wrighti - 114, 133
Pentacrinus iourttembergicus - 79
Pentacrinus wyvillethomsoni - 97
Pentacrinus zancleanus - 128
.Pentacrinus" zeltbergensis - 133, 160
pentagonalen - 200
pentagonalis - 200
pentagonalis (Balanocrinus) - 87, 145, (1)
pentagonalis ferratus (Pentacrinus) - 92,

103
pentagonalis (Margocrinus) - 91-93, 144-

146, 158, 167, 178,200, [VI, 4-9]
pentagonalis opalinus (Pentacrinites) - 103
pentagonalis opalinus (Pentacrinus) - 92
peniagonalis (Pentacrinites) - 88, 91
pentagonalis (Pentacrinus) - 86, 87, 92, 144-

146, 148, 153, 158, (1-3, 6, 7)
pentagonalis (Pentacrinus sub teres) - 88
pentagonalis personati (Pe.ntacrinites) - 103
pentagonalis personati (Pentacrinus) - 92
pentagonalis subteres (Pentacrinus) - 88
pentagonalis torulosi (Pentacrinus] - 103
pentagone (Pentacrinites subteres) - 88
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Penlagonites - 77
Penlagonos - 10
Penlagon us - 10
Penlangularis - 135
penlangularis (Penlacrinus) - 135
Percevalicrinus - 21, 47, 62, 65, 71, 83, 93, 94,

116, 144, 146, 168, 185, 186, 200, 212, .101,
.103, .147P, (15)

Perceoalicrinus aldingeri - 94, 113, 169, 179,
.103a, (12), [VII, 4-6]

Percevalicrinus asleriscus - 88, 94, 115, 167,
200, .103b

Percevalicrinus beaugrandi - 94, 95, 145, 146,
169, 179, .1038, [VII, 1.2]

Percevalicrinus ingerensis - 94, 95, 146, 148,
168, 179, .2, [VIII, 1-10]

Percevalicrinus tene/lus - 94, 95, 168, 169, 179,
.103e, [IX, 1.2)

perlatiformis ("Pentacrinus") - 132
perlalus (Pentacrinites) - 112
perlatus (Pentacrinus) - 106, 107
pernaldensis - 92
pernaldensis (Margocrinus) - 92
pernandensis - 92, 93
peroni (Balanocrinus) - 122
peroni (Margocrinus) - 93
peroni (Pentacrinus) - 93, 122
personati (Pentacrinites pentagonalis) - 103
personati (Pentacrinus)- 92, 103
personati (Pentacrinus pentagonalis) - 92
personatus (Chariocrinus) - 103, 200
peyroulensis (lsocrinus?) - 115
Phyllocrinus - 136, 160
Phyllocrinus feneslratus - 136
Phyllocrinus patellaeformis - 137
phytolites - 135
phytolites (Pentacrinites) - 135
Picteticrinus - 14, 18, 20, 93-95
Picteticrinus beaugrandi - 93
Picteticrinus parasiticus - 134, 135
pierredoni (Balanocrinus) - 124
pierredoni (lsselicrinus) - 125
placenta (Pentacrinus) - 96
Plicatocriniden - 17
pluricirrhus (Nielsenicrinus) - 129, 166, 180,

202, [XIX, 8)
Pogocrinus - 18, 68
Pogonipocrinus - 68
Polycerus - 20, 76, 77
Polycerus stoloniferus - 76; 77, 135
polygonalis (Penlacrinus) - 135
Pomatocrinus - 135, 137
pompeckji - 81
pompeckji (Penlacrinus) -;- 80
Posidonomya - 220
Poteriocrinina - 67, 193, 195,229
Poteriocrinites - 193
Praeisselicrinus - 21, 67, 117, 125,202,203, (15)
Praeisselicrinus atabekjani - 125, 165, 180,

.128, [XVIII, 15.16)
Praeisselicrinus bryani - 125 .
Praeisselicrinus limb urgicus - 126
praetextus (Chladocrinus?) - 107
pratti (Ailsacrinus) - 137
pratti (Pentacrinus) - 124
prise us (Pentacrinus] -145,174, (I, 13)
priuasensis (Balanocrinus) - 87

Proisocrinidae - 19, 20, 67
Proisocrinus - 20
propinquus ("Pentacrinus") - 132, 176
Pseudosaccocoma - 68
psilonoti - 199
psilonoti (Chladocrinus) - 107
psilonoti(Pentacrinus) - 105
punctifer - 107
punctiferus (Chladocrinus) - 107
punctiferus (Pentacrinus basaltiformis) - 105
pusil/us (Pentacrinus) - 137
pusil/us (Tyrolecrinus candelabrum) - 117
pustulosus (Margocrinus?) - 93
Pycnocrinidae - 15

Q

quenstedti (Pentacrinus) '- 79, 208, 219
queteleti (Ostrea) - 181
quiaiosensis (Terocrinus) - 96
quinqueradiatus (Encrinus) - 73
quinqueradiatus (Tollmannicrinus) - 73
quinqueverticillatus (Holocrinus iaagneri} - 72

R

racadaui (lsocrinus) - 137
Raderkoralle - 12
radiatus - 90
radiatus (Austinocrinus) - 90, 118, 160, 162,

(9, 10)
radiatus (Balanocrinus) - 90
radiatus (Encrinus?) - 118
radiatus (Laevigatocrinus) - 90, 198
ramosus major - 135
ramosus major (Pentacrinites) - 135
ramosus (Pentacrinites) - 135
ranina (Pentacrinus) - 135
raridentatus (Encrinus) - 73
Raymondicrinus - 21, 65, 101, 116, 203, (15)
Raymondicrinus nehalemensis - 116
Raymondicrinus oregonensis - 116, .116
rejstrupianus (Pentacrinus) - 122, 128
reus si (Dorocidaris) - 136
Rhizocrinidae - 16
robustus (Chladocrinus) - 79, 83, 107, 136
robustus (Pentacrinus) - 107
rollieri ("Pentacrinus") - 132
rosenkrantzi (Nielsenicrinus] - 129
roseus (Pentacrinus) - 135
rosini (Pentacrinites) - 81, 82
rotatus ("Pentacrinus") - 132
rothpletzi - 120
rothpletzi (Austinocrinus) - 120, 154, 160, 162,

164, 165, 180, 225, 227, .123, (9-11), [XV,
1-10)

rotiensis (Pentacrinus) - 80, 81
rotularis (lsselicrinus) - 125
rotularis (Pentacrinus) - 125
rotundus (Metacrinus) - 208
rotundus ("Pentacrinus") - 133
Roveacrinida - 5, 63, 64, 68, 198, 228
rupellensis ("Pentacrinus") - 133
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s
Succoeoma - 68
saklibelensis (Entroehus) - 73
saklibelensis (Tollmannierinus) - 73, 210, .92
sanetaecrueis (Pentacrinus) - 135
Sanctae Crueis (Pentaerinus) - 135
sancti-paterni (Isoerinus) - 129
Saraerinus - 19, 57, 65,126,130,204,223, (15)
Saraerinus cf. nobilis - 130, 182, [XIX, 14]
Saracrinus nobilis - 208, .132
sarthacensis ("Pentaerinus") - 133
sassostriensis (Isoerinus) - 90
sealaris (Hispidocrinus] - 9,107-109,136,146,

152, 157, 177, [X, 14.18]
sealaris minor (Hispidoerinus) - 109
sealaris (Pentaerinites) - 108, 148, (3)
sealaris (Pentaerinus) - 71, 108, 109, 144, 146,

149, 153, 157, (2, 4, 6, 7)
seeptrum (Tyrolecrinus) - 117
Sehlotheimia angulata - 105
sehlumbergeri (Palaeocomaster) - 225
sehlumbergeri ("Pentaerinus") - 108, 133, 152,

157, 177,202,212, [XXI, 9.10]
seipio (Tyroleerinus) - 117
script us (Chladoerinus) - 107
seriptus (Pentaerinus) - 106, 107
sedaris (Pentaerinus) - 109
Seestrausse - 10
Seiroerinus - 11, 12, 16, 18-21, 40, 42, 43, 47,

56, 58, 60, 64, 74, 77, 79-81, lOO, 170, 177,
198, 200, 201, 220-223, .35, .36, .53, .80,
.152, (15)

Seirocrinus aeutipelvis - 80
Seirocrinus alaska - 5, 80, 169, 170, 172-176,

.82, .95, (13, 14), [1,4.5; 11, 1-3; Ill, 1-5]
Seiroerinusex gr. subangularis - 175, (13, 14)
Seiroerinus klikushini - 80
Seiroerinus laevisutus - SO, 81, 152, 156, 177,
.96, [I, 6-8; IV, 1.2]
Seirocrinus nodosus - 115
Seirocrinus sp.- 152, 174, (6)
Seirocrinus subangularis - 10, 12, 80-82, 170,

173, 175, 177, 208, 227, .97, (13), [I, 9-12;
IV, 3]

Seirocrinus subangularis amalthei - 82
Seirocrinus subangularls goldfussi - 79, 82, 107,

136
Seirocrinus subangularis parvus - 83
seltbergensis (Pentaerinus) - 133
Semiometra - 137
senonensis (Doreekierinus?) - 123
separatus (,,1socrinus"] - 133
Series asteriarum - 10
seymourensis (Metaerinus?) - 128
shahuensis ("Pentaerinus") - 133
shastensis (Isoerinus)-115, 168, 169, 179,

184, [XIII, 5.6]
sibteres - 88
sievertsae (Metaerinus) - 128
sigmaringensis (Margoerinus) - 91,93, 103, 200
sigmaringensis (Pentacrinites cingulatus) - 114
sigmaringensis (Pentacrinus] - 114
silesiaeus - 90
silesiaeus (Enerinus) - 90, 188
similis (Pentacrinites] - 135
singularis (Singularoerinus) - 95, 155, 177, .1,

.104, [XI, 3-5] .

Singularocrinus - 21, 65, 83, 95, 199, (15)
Singularocrinus singularis - 95, 155, 177.•1,

.104, [IX, 3-5]
smithi (Holocrinus?) -71, 115, 188, 223
smithi (Isoerinus) - 187
Solanocriniies - 103
Solanocrinites jaegeri - 103
Solanocrinus - 103
Solanocrinus sp.- 188
solignaci (Austinoerinus) - 118, 122, lOO, (9)
solodurensis (Pentacrinus} - 133
solodurinus ("Pentaerinus") - 133
somaliae (Chariocrinus) - 103
sorlinensis (Peniacrinus} - 79
sowerbii (~tucrinites) - 125, 131
sowerbyi (Pentacrinus) - 125, 131
Sphragis as teras - 9
spileccensis (Pentacrinus] - 135
springeri (Hypaloerinus) - 100
springeri (Telioerinus) - .110
Steleehites - 10
Stella Giudaiea - 10
Stella marina - 10
Stellares - 10
stellaris (Pentaerinus) - 109
stellata ("Isoerinus") - 133
stellatus (Pentacrlnus) - 133
stellatus ("Pentacrinus") - 133
stelliferus (Buehierinus) - 93, 122, 154, 162,

165, 180, 203, .126, [XVII, 12-14]
Stellites - 11
Stemmatocrinus - 193
Sternsteine - 10, 12, 134
Sternsaulensteine - 10, 12
stockhornensis (Balanocrinus] - 87
stolonijerus (Polyeerus) -76,77, 135
stoppani ("Pentaerinus") - 133
Strahlwurzel - 12
stuifensis (I soerinus?) - 115, 152, 178
stuilensis (Pentaerinus) - 115, (6)
subangularen - 74, 79, 201
subangularis - 79, 81, 82, 198
subangularis alaska (Pentaerinus) - 80
subangularis amalthei (Seiroerinus) - 82
subangularis colligata (Pentacrinus} - 82
subangularis (Extraetinus) - 79, 81
subangularis goldfussi (Seirocrinus] - 79, 82,

107, 136
subangularis parvus (Seirocrinus] - 83
subangularis (Pentaerinites) - 80, 82
subangularis (Pentacrinus] - 80, 81, 104, 146,

157, 173, 175, (2, 7, 13, 14)
subangularis (Seirocrinus] - 10, 12, 80-82,

170, 173, 175, 177,208,227, .97, (13), [1,9
12; IV, 3]

subangulatus - 82
subbasaltiformis (Isselierinus) - 113, 124, 125,

131,203
subbasaltiformis subrotundus (Pentaerinus)

124
subcrenatus (Laeoigatocrinus] - 88, 90, 152,

175, 176, 198, 199, [V, 13]
subcrenatus (Pentacrinus] - 89, 90
sublaevigatus (Denticrinus?) - 100
sub rotunda - 105
subrotundus (Chladocrinus basaltiformis) - 105
subrotundus (Pentacrinus subbasaltiformis)-

124
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subsulcatus -- 199,
subsulcaius (Balanoerinus) - 96
subsulcatus (Pentaerinites) - 95
subsuleatus (Pentaerinus) - 96
subsuleatus (Teroerinus) - 86-88, 96, 135,

157, 177,210, [IX, 6-7]
subteres - 88, 199, 200, 202
subleres (Balanoerinus) - 86-88,96, ISO, 151,

153,157,164,178,210,224,226, (5), [V,9-12]
subteres (Pentaerinites) - 84, 88, 90
sub teres (Pentaerinus) - 86,92, 153, 157, (6,7)
subteres (Pentaerinus pentagonalis] - 88
subteres pentagonalis (Pentaerinus) - 88
subteres pentagone (Pentaerinites) - 88
subteroides - 199
subteroides (Pentaerinites) - 86, 96
subieroides (Pentaerinus) -- 96, 210
subulatus (Pentaerinus) - 96
suleifer (Isselierinus) - 125, 150, 163, 166, 181,

203, *127b, [XVIII,6-14]
sulcifer (Pentacrinus] - 181, (10)
sundaieus (Isselicrinus) - 125, [XVII, 18]
superbus (Metaerinus) - 208

T

taramellii (Pentaerinus) - 124
taurieus (,,Isocrinus"] - 133, 153, 179, 185,

[XXII, 12-14]
Taurinioerinus - 18, 20, 126, 127
Taxocrinidae - 15
Taxoerinus - 104, 109
tehamaensis ("Pentaerinus") - 133, 180
Telioerinus - 16; 19, 20, 65, 97, lOO, 204, 223,

(15)
Telioerinus springeri - *110
tenetlus (Pentaerinus) - 116, 146
tenellus (Pereevalierinus) - 94, 95, 168, 169,

179, *103z, [IX, 1.2J
Teroerinus - 21,65,83,86-88,95,96, 107, 134.

157, 199, *102, (15)
Teroerinus gracilis - 96
Terocrinus jaworskii - 96, 117
Teroerinus laevis - 96
Teroerinus malleatus - 96
Teroerinus patulus - 96
Terocrinus penichensis - 96
Teroerinus quiaiosensis - 96
Teroerinus subsulcatus - 86-88, 96, 135, 157,

177,210, [IX, 6.7]
tetragonus (Turolecrinus tyrolensis) - 117
thiessingi ("Pentaerinus") - 133
Thiolliericrinidae - 16, 18, 67, 103, 202
Thiolliericrinids - 16
Thiollierierinus - 18, 103
tibiensis (Buchicrinus) - 122
timorensis (Isoerinus) - 131
timorensis ("Isoerinus") - 131
tintinnabulum (Cainoerinus) - 97, 99, *106a, b
tintinnabulus (Cainoerinus) - 99
Tiroliies - 187
Tollmannicrinus - 51, 64, 68, 73, 195-199,

*146T, (15)
Tollmannierinus quinqueradiatus - 73
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Tollmannierinus saklibelensis - 73, 210, *92
torulosi - 103 '
torulosi (Pentaerinus pentagonalis) - 103
tortistellatus (Pentaerinus) - 135
trabalis ("Pentaerinus") - 133
Traumatocrinidae - 169
Traumatoerinus - 152
treehmanni ("Isoerinus") - 133, 175, 176
treehmanni(Isoerinus?) - (14)
trieostatus ("Pentaerinus") - 133
tridaetylus (Cainoerinus) - 99
trivertieillatus (Holocrinus wagneri) - 72
Troehita - 10, 11
Troehita eylindrieus - 11, 88
Troehita Neocomiensis - 11
Troehita pentagona - 11
Troehita pentagonus -- 1I
Troehita quadratus - 11
Troehita scaphiformis - 11
Troehite - 10
Troehites - 9-12
Troehos - 10
tsehani (Pentaerinus) - 137
tubereulatus - 199
tubereulatus alpina (Chladoerinus)- 108
tubereulatus (Chladoerinus) - 5, 107, 122, 157,

173, 177,210,217,225
tuberculatus (Pentaerinus) - 82, 108, 157,

173, (7, 13)
tubereulosus - 108
Tulipacrinida - 63, 64, 67, 198, 228
Tulipacrinidae - 64, 67
turkmenieus (Austinoerinus) - 120, 165, (11)
turneri (Pentaerinus) - 135
Typica - 16
Tyroleerinus -- 21,62,65,71, 101, 112, 116, 199,

(15)
Tyrolecrinus anulatus - 117
Tyroleerinus candelabrum - 117
Tyrolecrinus candelabrum pusillus - 117
Tyroleerinus seeptrum - 117
Tyroleerinus seipio - 117
Tyroleerinus tyrolensis - 117, 169, 172, 175,

176, *117, [XIII, 7]
Tyrolecrinus tyrolensis esagonus - 117
Tyroleerinus tyrolensis major - 117
Tyroleerinus turolensis nodosus - 117
Tyroleerinus tyrolensis tetragon us -- 117
tyrolensis esagonus (Tyroleerinus) - 117
tyrolensis (Isoerinus) - 188
tyrolensis major (Tyroleerinus) - 117
tyrolensis nodosus (Tyroleerinus) - 117
turotensis (Pentaerinus) - 117
tyrolensis tetragon us (Tyrolecrinus) - 117
tyrolensis (Tyroleerinus) - 117, 169, 172, 175,

176, *117, [XIII, 7]

u

uilensis ("lsoerinus") - 133, 148, 150, 180,
[XXI, 12.13]

Uintacrinida - 5, 63
undulatus ("Isoerinus") - 133
uralensis ("l socrinus"] - 133, 148, 179, 185,

186, [XXII, 1-11]
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v

lIa/,"BI ("Balanoerlnu.") - 133
lIarlan. (NI'/lIn/erlnu.) - 129. 1&0. 1114, 163.

180, (10), lXIX, 9-131
lI,n""", (Ba/anocrlnu.?) - 71, 88 .
lI,nu.tu. (H%erlnu.?) - 71, 72
lI,nu.tu. (P,ntacrlnu.?) - aa, a9
1I".,.t,II"t". ("Plntaer/nu.") - 133
lIl/anolla' (Cora.t,,) - 120
1I"',arl. - 13&, 138
lIul,arl. (P,ntaer/nltll) - 13&
lIulllar/. (P,ntaerlnu.) - 71, 109

w

fAlalln,,/ (Enerlnu.) - 72
fAlalln,,' (Holoerlnu.) -71, 72, 210, 227••900
fAlalln,,' qulnq"'II"tlelllatu. (Holoerlnu.) -72
fAla,n,,' trlll"tlclllatu. (Holocr/nus) - 72
fAlann,,/ ("I.ocrlnu.") - 133
fAlllrthl (N"'IIn'cr'nu.?) - 114, 129
fAI"nh,,' (P,ntacrlnltll) - 108
fAlhWrI (/.ocrlnus?) - 11 &

fAlhltBl (P,ntaerlnu.) -11, 11&, 188
fAlle.baurl ("P,ntacrlnus") - 113
fAlrlllhll (,,/J,ntacrlnu.") - 114. 133
fAI""",mb",,cu. (Charloerlnus) - 92. 103,200
fAlu"tt,mb"'llcu. (P,ntacrlnu,) - 79
fAlu"tt,mb"'l'e". (P,ntaerlnu. foullls) - 79
fAll/omlnll,n.'. (/,oerlnu,) - 116
fAll/lIl11lt (M,taer/nu,) - 127,.•130
fAll/lIl11,thom,onl (Annaerlnu.) - 208, 212, 226,

2111, .1()&
fAll/ulll,thomsonl (P,nlaerlnu.) - 97

z

,anellOnu, (Pentaerlnu.) - 128
"Il,,'anus - 79
"lIb"'l,n,/. ("P,ntaer/nus") - 133. 160
"tt,lI - 120
,m,lI (Au,tlnocrlnu,) - 120
,ltt,ll (Marlloerlnu.?) - 88. 93, 1111. 1&8. 179.

182, lVII, 3)
,oll,,/anu, (P,ntaer/,.u. foulll.) - 79
Zoophl/ta p,tra,faeta ..::.. 11
Zoophl/tollt" - 11
Zooplll/tollthu, - 11
Zooplll/tollthus arlleulorum - 11
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