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О Т  Р Е Д К О Л Л Е Г И И

Книгу по древним и современным и глоко ж им  ее авторы с любовью и 
глубоким уваж ени ем по свя щ аю т  Р о м а н у  Федоровичу Геккеру  в канун 
его 90-летия.

Р. Ф. Геккер очень много сд елал  д л я  нашей науки.  Он — один из с т а 
рейших и известнейших палеонтологов  мира .  О сн овн ая  об ласть  его н ауч 
ной деятельности —■ палеоэкология .  Р.  Ф. Геккер — один из создателей 
этой отрасли палеонтологии,  глава  советской школы палеоэкологов .  П е р 
вой его палеоэкологической работой была  статья  «Па леобиологические  
на блюдения над  нижнесилурийскими беспозвоночными», оп у б л и к о в ан 
ная в 1928 г. Р а з р а б о та н н ы й  Р.  Ф. Геккером комплексный лит олого 
палеоэкологический метод исследования  бассейнов  геологического пр о
шлого по служи л основой д л я  изучения морских и озерных о т л о ж е 
ний многих геологических систем в разны х частях  нашей страны. Это 
пре жде всего девон и карбон Русской пла тфо рмы ,  юра  К ара -Т ау ,  п а л е о 
ген Ферганы.  Учениками и по следоват елями Р о м а н а  Федоровича  и з у 
чены отло ж ен ия  древних бассейнов  на территории Приб алти ки ,  Сибири,  
Ур ала  и других регионов.

Уже  в 1933 г. Р.  Ф. Геккером  были опубликованы  «П о л о ж е н и я  и ин 
струкция д л я  исследований по палеоэкологии» — первое  в мировой л и 
тературе  руководство такого  соде рж ани я ,  которое впоследствии было п е 
реработано и вы ш ло  еще д ву мя  изданиями.  В ы ш ед ш а я  в 1957 г. книга 
Р. Ф. Геккера  «Введение в палеоэкологию» была  переведена  на ф р а н ц у з 
ский, английский,  китайский и японский языки.

В 1983 г. в Л и о н е  состоялся  1-й М еж д у н а р о д н ы й  палеоэкологический 
конгресс; ор гани зат оры конгресса посвятили его Р о м а н у  Федоровичу 
Геккеру в зн ак  его больших за сл уг  перед этой наукой.

П алеоэ ко логия  — главная ,  но не единственная  область  научных ин
тересов Р.  Ф. Геккера .  В кр ат ком  очерке нев озм ож но о х а р а к т е р и з о 
вать многогранную деятельн ость  Р о м а н а  Федоровича,  поэтому мы с к а 
жем лишь об основных наиболее ярких ее чертах.

Р.  Ф. Геккер — неутомимый полевой исследователь ,  много и д е т а л ь 
но раб от авш ий  на Русской платфо рме,  на Урале ,  в Средней Азии и С и 
бири. Но, наверное,  немногие знают,  что в 1938 г. он орг ани зо вал  и воз 
главил очень трудн ую экспедицию за  мамонтом на остров  Врангеля .  
И н ф о р м а ц и я  о находке  трупа  мамонта  о к а з а л а с ь  ошибочной.  Но у ч а 
стники этой экспедиции были не только  энтузиастами,  но и хорошими 
специалистами в ра зны х областях.  З а  очень короткий срок  они много 
сделали д л я  познания  фауны,  ф ло ры  и геологического строения острова  
Врангеля .  Ре зу л ь т а ты  этих исследований были опубликованы  в двух  
книгах,  обобщивш их первые научные да н ны е  о природных ресурсах  
труднодоступного уголка  нашей страны.

Много  сил и времени Р о м а н  Федорович Геккер отдает  педагогиче
ской работе  и пр оп аганде  пал еоэкологических методов.  Он долго е  вре 
мя читал  курс  пал еоэкологии в Московском государственном ун и вер
ситете, в ы е з ж а л  д л я  чтения курсов  лекций в другие  города  С С С Р  и за  
границу — в Кит ай и во Францию,  выступ ал  с д о к л а д а м и  п а л е о э к о ло 
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гического с о де р ж а н и я  в Польше,  Венгрии,  Англии и Чехос ловакии.  
Очень ва ж н у ю  роль играют органи зуе мые  по его инициативе  выездные 
палеоэкологические  сессии, которые проходили в П риб алтике ,  При-  
уралье,  Крыму,  М олда ви и и Средней Азии.

Р о м а н  Федорович очень много д ел ает  д л я  охраны природы, п ре ж де  
всего д ля  охраны па мятников  неживой природы.

Бо лее  полувека  назад ,  в 1938 г., Р.  Ф. Геккер явился  одним из и н иц и а
торов  создан ия  Секции земной коры Всероссийского об щества  охраны 
природы. Ее председателем стал  А. Е. Ферсман,  а ученым секр ет арем  — 
Р.  Ф. Геккер.  Р а б о т а  этой секции по существу  по л о ж и л а  нач ало  д е я т е л ь 
ности по охране  геологических и палеонтологических об ъектов  в нашей 
стране.  В 1974 г. Р.  Ф. Геккер орг ани зов ал  и возгла вил  Секцию по о х р а 
не уникал ьны х и ценных палеонтологических объектов  Всесоюзного  п а 
леонтологического общества  (в настоящее  время — Секция по охране  
палеонтологических пам ятни к ов) ,  а с 1984 г. он является  ее почетным 
председателем.

В 1951 г. им (вместе с В. А. В арсан оф ьевой )  была  нап исана  на эту т е 
му по п уля рн ая  книж ка .  Будучи естествоиспытателем в самом высоком 
смысле  этого слова , Р.  Ф. Геккер не м ож ет  без боли воспринимать  в а р 
варское  и безответственное отношение к уни ка льн ым природным о б ъ е к 
там.  Много  лет  тому н а з а д  он глубоко вник в проблему Б а й к а л а  и внес 
свою лепту  в дело  его защиты,  активно сотрудничая  с людьми,  з а н и 
мавши мися  этой проблемой в те трудн ые  годы. Это пример высокой 
принципиальности и большого г р аж дан ско го  мужества .

Необх одимо  упомянуть и еще об одной стороне  деятельности Р о м а н а  
Федоровича  Геккера  — истории науки.  В 1956 г. в ы ш л а  из печати его 
«•Повесть о палеонтологах  середины прошлого  столетия»,  а в 1971 г. — 
«Повесть  о Н и к о л ае  Федоровиче  Погребове».  И,  наконец,  Р.  Ф. Геккер 
подготовил книгу «На силурийском плато» (1987 г.),  в которую вошли 
в перер аб отанном  виде  две  первые повести,  дополненные новыми г л а в а 
ми. Эти исторические  работы очень удались  Р о м а н у  Федоровичу.  К о г 
да  читаешь их, то видишь ж и вы х  людей,  будь то его учителя  и соврем ен
ники или ученые XIX века,  стоявшие у истоков русской палеонтологии:
А. Ф. Фольборт ,  Э. И. Эйхвальд ,  X. И. Панд ер ,  С. С. Куторга,  Ф. Б. 
Шмидт.  Совершенно очевидно, что дело  здесь не только  в большом ин
тересе к историческому пр ош лому и значению преемственности в н ауч 
ном творчестве разны х поколений.  Р. Ф. Геккер ра бо т а л  над  этими про
изведениями с большим вдохновением,  в них прояви лся  его н е з а у р я д 
ный лит ерату рн ый талант .

Из  книг Р о м а н а  Федоровича Геккера ,  а т а к ж е  из его увлекат ель ны х 
устных расска зов  становится понятным,  почему он с юных лет з а 
интересовался  изучением ископаемых иглокожих.  Это произошло  в 
1913— 1914 гг., когда он мальчиком проводил летние  к ан ик улы  в не бо ль 
шом эстонском поселке  М ерик юл а,  распо ложе нном недалеко  от устья 
р. Нарвы .  Здесь  в об ры вах  глинта в ордовикских от ло ж ени ях им были 
сдела ны первые находки окаменелостей,  а иг локож ие (и там,  и позднее  
на Волхове)  привлекли его своей красотой и загадочностью.  Во спо ми на 
ния и р азм ы ш л ен и я  по этому поводу мы найдем в очерке  Р.  Ф. Геккера  
«Слово об игл окожих и игл окожниках»,  помещенном в настоящем  с б о р 
нике.

П е р в а я  статья  Р.  Ф. Геккера  по и глоко ж им  бы ла  опу блик ов ан а  в 
1923 г. Это бы ла  его ди п л о м н ая  р або та  «Эхиносфериды русского си 
лура»,  котор ая  не только  д а л а  представ ление  о морфологии и система-
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тическом составе  цистоидей родов  E ch in o sp h a er i te s  и H eliocrin ites* ,  но 
и б ла го д а р я  точной прив язке  к слоям внесла за метный  в к л а д  в с т р а 
тигр афи ю ордовика  Волховского района.

Число опублико ван ных  Р. Ф. Геккером работ  по и гл око ж им  с р а в н и 
тельно невелико,  но все они явл яю тся  образцо вы ми ка к  по тщат ельно ст и 
морфологического анал иза ,  т а к  и по оригинальности выводов,  к которым 
он пришел в результате  изучения  представителей ря да  вы мерши х классов.

С амыми интересными среди этих работ  являются ,  пожалуй,  его моно
графия (1940 г.),  а т а к ж е  две  пр ед ше ствовавш ие  ей статьи (1938 г.).  
В этих работах  он блес тя ще р а з о б р ал с я  в систематической п р и н а д л е ж 
ности ископаемых,  ошибочно объединенных О. И еке лем  в один род  
R hip idocys t is .

Р о м а н  Федорович Геккер  пок азал ,  что эти остатки на самом деле  п р и 
н а д л е ж а т  животным,  относящимся к четырем родам:  собственно R h ip i 
docystis ,  B ock ia  (класс E o c r i n o i d e a ) , D en d ro c y s t i te s ** (класс  Ca rp o id ea )  
и Volchovia  (класс  O p h i o c i s t i a ) . Об  истории этого кропотливого  иссле 
дован ия  читатель  то же  м ож ет  узн ат ь  из очерка «Слово об иг лок о
ж и х  . . .» .

В своей книге Р. Ф. Геккер  описал  и п р о а н ал и зи р о в а л  т а к ж е  п р е д с та 
вителей рода  A g e la cr in i te s  из кл асса  Ed r io as t e r o id ea  (описание  A g e-  
lacrin ites  из девона Главного  девонского поля было опуб лик овано  им 
позже,  в 1941 г.).  Р о л ь  эдриоастероидей в своеобр азны х сообществах  о р 
ганизмов,  связанн ых с фацие й гладкого  каменного  дна ,  о т р а ж е н а  им в 
ра бо т а х  1935, 1960 и 1983 гг.

В некоторых его ра бо тах  описан уникал ьны й по сохранности материал ,  
например Protocr in i tes  со стеблем в приросшем состоянии (Е. Л .  Геккер,  
Р . Ф .  Геккер,  1957).

Очень  важн о,  что в той или иной форме  палеоэкологический аспект 
присутствует  почти во всех ра бо тах  Р.  Ф. Геккера  по и глоко ж им  — это 
и реконструкции о б р аз а  жи зни  на основе мор фофункцио нал ьно го  а н а 
лиза ,  и оценка  отношения органи змо в к определенным ф а к т о р а м  среды.

Когда  в 50-х годах  было принято  решение  об издании многотомного 
справочника  «Основы палеонтологии»,  Р о м а н  Федорович взя л  на себя 
нелегкий труд главного  редак тора  тома,  посвященного и глоко ж им  (в него 
вошли т а к ж е  ра зд ел ы  по гемихордовым,  пог онофорам  и щетин коч елюст 
ным) .  В этом томе,  опу бл икованном в 1964 г., Р.  Ф. Геккер — автор мн о
гих разделов ,  относящихся  к подтипу P e lm a to zoa .

Р а б о ты  Р. Ф. Геккера  по ископаемым игл око жим получили вс емир 
ное признание  — ссылки на них мы встречаем во многих статьях  совет
ских и з а р у б еж н ы х  палеонтологов  и во всех крупных сводках  и учебни
ках второй половины текущего века.

Б ольш ое  влияние  Р. Ф. Геккера  на исс ледования  по иг лок ож им  о щ у 
щается  не только  в Палеонтоло ги чес ком  институте АН С С С Р ,  где по его 
инициативе  постепенно сф ор м и р о в а ла с ь  группа  по их изучению,  но и в 
других уч реж ден ия х нашей страны.  Эти работы пользуются  его неи зм ен
ной поддержкой.

Нескол ьк о  лет  Р. Ф. Геккер  в о з г л а в л я л  комиссию по иг локож им Н а 
учного совета  А Н  С С С Р  по проблеме  «Пути и закономерности историче
ского ра зви тия  животных и растительных организмов».  Эта  комиссия

* В этой работе рол H eliocrinites фигурирует под названием C aryocystites .
** Вид D endrocystites kuckersiana , описанный Романом Федоровичем в этой работе, 

был позднее отнесен к новому роду, названному в его честь — H eckericystis  Gill et 
C aster, 1960.
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совместно с другими ор гани за ц ия ми страны провела  с 1971 по 1987 г. 
шесть  всесоюзных симпозиумов по иглокож им,  за седа н ия  которых пр о
ходили в различных  городах  Советского Союза .

Темати ка  статей пр едл агаем ого  читателю сборника о т р а ж а е т  основ
ные н ап равлени я  исследований ископаемых игл око жих и некоторые н а 
правл ени я  изучения современных представителей этого типа  жи вотных 
в нашей стране.  Р я д  авторов  явля ется  учениками Р.  Ф. Геккера .  Б о л ь 
шинство из них в разн ые  периоды были св яза ны  с ним по работе.

Ре д к о л л еги я  в ы р а ж а е т  бл агод ар но сть  Т. Н. Вельской и А. В. Л а п о  за 
ценные за мечан ия ,  а Л.  Л и п п е р т  — за  изготовление рисунков  к ря ду  
статей.

С П И С О К  Т Р У Д О В  Р. Ф. Г Е К КЕ РА ,  П О С В Я Щ Е Н Н Ы Х  И Г Л О К О Ж И М

Эхиносфериды русского силура / /  Тр. Геол. минер, муз. Росс. Акад. наук. 1923. 
Т. IV, вып. 1 (1919— 1923). С. 1— 63.

Палеобиологические наблюдения над нижпесилурийскими беспозвоночными, I / /  
Е жегодник Русск. Палеоптол. об-ва. 1928. Т. V II  (1927). С. 47—86.

Явления прирастапия и прикрепления среди верхнедевонской фауны и флоры Г л ав 
ного девонского поля / /  Тр. Палеозоол. ип-та АН СССР. 1935. Т. IV. С. 159—280.

Ж и знь  в девонском море / /  Изд. Палеонт. музея АН СССР. 1935. С. 1—68.
Новый представитель класса Ophiocis tia  Sollas  (Volchovia n. g.) из нижнего силура 

Л енинградской области и изменение диагноза этого класса / /  Д окл .  АН СССР. 1938. 
Т. XIX. С. 426— 428.

Новые данные о роде R h ip id o cystis  Jkl (отряд D ig i ta ta  п. о., класс Carpoidea  Jkl) 
и новый род B ockia  п. g. (подкласс Eocrinoidea Jkl,  класс Crinoidea Mill) из нижнего 
силура Ленинградской области СС С Р и Эстонии / /  Докл. АН СССР. 1938. Т. XIX, №  5. 
С. 421—425.

Carpoidea,  Eocrinoidea и Ophiocis tia  нижнего силура Ленинградской области и Э сто
нии / /  Тр. Палеонт. ин-та АН СССР. 1940. Т. IX, вып. 4. С. 5— 82.

A gela cr in ites  из отложений Главного девонского поля / /  Фауна Главного девонского 
поля. 1941. Т. I. С. 319— 322.

О новом виде рода P roiocrin ites  E ichwald / /  Ежегодник Всесоюзн. палеонт. об-ва. 
1957. Т. XVI. С. 274—278 (совместно с Е. Л. Геккер).

Новые данные о роде A ch ra d o cystite s  (E ch inoderm ata ,  Paracr ino idca )  / /  Тр. Ип-та 
геол. АН ЭССР. 1958. Т. III. С. 145— 163.

Ископаемая фация гладкого каменного морского дна (к вопросу о типах каменного 
морского дна) / /  Тр. Ин-та геологии АН ЭССР. I960. Т. V. С. 119—227.

Класс C arpoidea.  Карпоидем / /  Основы палеонтологии. Иглокожие, гемпхордовые, 
погонофоры и щетинкочелюстпые. М.: Недра, 1964. С. 23— 28.

Класс Thecoidea. Текопдеи (Edrioastcro idca.  Эдрпоастероидеи) / /  Т а м  ж е ,  
с. 28—30.

Класс Cystoidea.  Цпстондсн / / Т а м  ж е, с. 30—45.
Класс Blastoidea. Бластоидеи / / ' Г а м  ж е, с. 45— 52.
Класс Eocrinoidea. Эокринондеи / /  Т а м  ж  е, с. 52—53.
Класс Paracr ino idca .  Паракрннондеи. / /  Т а м  ж е ,  с. 53—54.
Класс Crinoidea. Морские лилии. Систематическая часть / /  Т а м  ж  е, с. 80— 105

(Совместно с Ю. А. Арендтом).
Класс Ophiocis tia. Офиоцистии / / Т а м  ж е ,  с. 105— 108.
Класс Holothuroidea.  Голотурии / /  Т а м ж  е, с. 192— 197 (Совместно с 3. И. Б а 

рановой) .
Тафопомические и экологические особенности фауны и флоры Главного девонского 

поля / /  Тр. Палеонт. ип-та АН СССР. 1983. Т. 190. 141 с.



СЛОВО ОБ ИСКОПАЕМЫ Х И ГЛ О КО Ж И Х  И И Г Л О К О Ж Н И К А Х

Р. Ф. Г Е К К Е Р

Из ископаемых беспозвоночных мне, студенту,  больше всего по н р ави 
лись иглокожие,  которые ка к  бы сами просили,  чтобы их собирали.  В от
ва л а х  глинистых известняков,  не шедших в дело,  — в ло м к ах  в ордовике  
по берегам р. Волхов  — их лучше всего было собирать  в д о ж д ли в у ю  
погоду, когда известняк  темнел,  а мокрые белые остатки кал ьцитовых 
цистоидей резко вы дел ялись  на его темном фоне.  Это увидел  т а к ж е  пе
тербургский хирург,  ставший затем палеонтологом и на этом основании 
членом-корреспондентом А кад емии наук  А. Ф. Фольборт ,  который р о 
дился  ровно на 100 лет  раньш е меня на р у беж е  двух  столетий.  П ервы е 
научные работы, как его, т а к  и моя, были посвящ ены  ордовикским цис- 
тоидеям (в 1842 году Фольборта ,  а в 1923 г. — моя ) .

Об  этом интересном д л я  нас ученом прошлого  столетия ,  который 
усердно собирал  и изучал  окаменелости в окрестностях  Петер бурга ,  а 
т а к ж е  о его сверстниках,  других пал еонтологах  и геологах  этого города  
мною в 1956 году бы ла  опу блик ов ан а  повесть,  т а к  ка к  мне уд алос ь  найти 
кв артиру  Фоль борта  и его потомков,  а в ней сохранивш ую ся его библ и о
теку и часть переписки.  Эта  повесть в расширенно м виде еще раз  у в и 
де ла  свет в 1987 году в «О черках  по истории геологических знаний».  
Друг им  таким человеком,  описавшим в прошлом столетии фауну иг ло
кожих (морских лилий и одну морскую звезду)  из среднего  ка р б о н а  о к 
рестностей Москвы (из знаменитого  М я ч к о в а ) ,  был Г. А. Траутшо льд,  о 
котором я ничего р а сска за ть  не могу. Видимо,  о нем ничего не было н а 
печатано.  А сам Тр а у т ш о л ь д  в конце  жизни вернулся  в Германию.

Особое  место среди палеонтологов  прошлого  столетия  за н и м ал  Э .Э йх-  
вальд,  который был т р и ж д ы  доктором наук,  профессором по очереди 
нескольких университетов,  Горного института и Военно-хирургической 
академии.  Э. Э йх в а л ь д  интересовался  многими вопросами,  но основной 
его интерес был связан  с изучением ископа емых  животны х и растений.  
Будучи очень плодовитым автором в их описании и изобра жении ,  он н а 
печатал  огромный труд «П алеон толо ги я  России» (2 тома)  и «Letha ea  
rossica»  (на ф ранц узс ко м  языке,  3 т о м а) .  Оба  сочинения с большими 
атлас ами.  В эти сводки входят  т а к ж е  иглокожие.  Ж е л а я  охватить кол ос 
сальный палеонтологический мате ри ал ,  Э й х в а л ь д  рабо т а л  поспешно и 
многие описанные им формы пот ребовали переизучения.

Крупный ученый, впоследствии ака демик,  Фридри х Богданович 
Шмидт,  ур о ж ен ец  Эстляндии,  основатель  ст рат иг ра ф ии  петербургского  
и эстляндского орд ови ка  и силура ,  д а л  хорошие описания небольшого 
м ате р и а ла  по и гл око ж им  с этой территории,  но сам,  к а к  и Фольборт ,  
переключился  в последующие годы иск лючительно на изучение  тр и л о б и 
тов Эстляндии,  которых было очень много. Так,  трил об и та м Ф. Ш ми дт  
посвятил монографию,  состоящую из многих выпусков,  под  назван ием  
«Ревизи я  восточнобалтийских трилобитов» ,  на которую у него уш ло 
30 лет.
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З а  это время,  особенно за  вторую половину прошлого  столетия,  в гео
логическом музее Академии наук,  директором которого был тогда  Шмидт,  
и в местном музее ( L a n d e s m u s e u m )  Ре веля ,  теперь Тал лин на ,  к о л л е к 
циями которого он т а к ж е  распол агал ,  накопил ся  никем не изученный 
мате ри ал  по игл око жим ордовика ,  требовавш ий обработки.  Ш м и д т  з а 
интересовал им немецкого палеонтолога  из Гре йфс вальдск ого  универси
тета  О. Иекел я ,  который з а н и м ал с я  иглокожими.

И еке ль  приехал  в Россию и увидел  в обоих музеях интересный м а те 
риал  по цистоидеям и криноидеям,  а т а к ж е  другим иглокожим,  не у к л а 
дывав ш ий ся  в рамки установленных к тому времени классов  п ал ео зо й 
ских иглокожих.  С благословения  Ш ми дт а  он увез его в Грейфсвальд .  
И еке ль  ездил т а к ж е  в Москву,  но Т р ау тш о л ь д а  там у ж е  не было и, по- 
видимому,  проф.  А. П. П а в л о в  передал  ему хранившийс я  в университете 
материа л  по иглокожим.

Од на ко  много ли у читающего лекции профессора  высшей школ ы в р е 
мени д ля  обработки палеонтологических коллекций?  Конечно,  п ре ж де  
было больше, чем сейчас,  и И е к е л ь  мог выпустить на р у б еж е  столетий 
(в 1899 году) большой том «S ta m m e s g e s c h ic h te  der  Pe lm atoz oe n» ,  часть I. 
Текоидеи и цистоидеи. Второй том до лж е н  был быть посвящен кр ин о
идеям.  Знач ительно  б о ль ш а я  ра бот а  над  морскими лил иями,  чем над  
цистоидеями,  оттяг ива ла  ее окончание , к тому ж е  И е к е л ь  стал  з а н и 
маться  изучением других животных,  а именно иск опаемых позвоночных.  
Не  видя конца  полной об раб отке  морских лилий,  И еке ль  на п еч атал  в 
1918 г. нечто вроде  пре дварительного  их описания  « P hyl og eni e  und  
S ys tem der Pe lm ato zo en » .  Д л я  иглокожих,  которые не могли быть п о м е
щены в известные в то вре мя  классы Pe lm a to z o a ,  И еке ль  в том ж е  году 
в отдельной статье установил новый класс  игл око жих — Ca rp oi dea .  
Часть  особенно трудно опред елимы х остатков из нашего  ордовика  
И еке ль  послал  д л я  опознания  крупному английскому специалисту  по иг
ло ко ж им  Ф. Бе зер у  ( B a th e r ) .  Тот их коротко описал и позже,  в начале  
30-х годов, прислал  мне.

В студенческие годы я довольно часто в ы е з ж а л  д ля  сбора  о р д о в и к 
ских окаменелостей на упо мянутые отв алы  ломок глауконитовых извес т
няков на р. Волхов,  где находил т а к ж е  остатки плоских чаше чек  каких-  
то иглокожих,  которые И еке ль  отнес к своему новому классу  C a rpoid ea .  
Эти места были тогда  особенно богаты ока менелостями.  Я р а с х в а ли в а л  
их, в результате  чего ими заинтер есова лис ь  зоолог из л а бор атор и и  а к а 
демика  Д.  Н. Н асонов а  Д.  М. Федотов и энтомолог А. В. М ар ты н о в  из 
Зоологического  института Академии нау к  (в дал ьн ей шем  они перешли 
рабо тать  в наш Палеонтологический институт).

Оба  посетителя  Во лхова  были глубоко р азо ч ар о ван ы  тем, что здесь 
увидели.  Видимо,  они дума ли ,  что мы рабо таем  наподобие  энтомологов:  
стукнем молотком по камню (ка к  они махнут  сачком)  и ср азу  ж е  вы ск о
чит чистенькая  окаменелость.

Н а  Волхове петербургским геологом В. В. Л а м а н с к и м  были подробно 
изучены глауконитовые и ортоцерати товые известняки,  а л е ж а щ у ю  в ы 
ше толщ у известняков  мощностью более 40 м еще никто не изучал.  П о 
слойное  их изучение  и сбор фауны к ак  будто специально были оставлены 
д ля  меня. В них на двух  стратигр аф ическ их уровнях я нашел цистоидей: 
эхиносферитов  и кариоциститов,  показа вши х,  что эта т о лщ а  п р и н а д л е 
ж и т  двум горизонтам р а з р е з а  орд овика  — не только  эхиносферитовым 
слоям,  а т а к ж е  и кукерским (но без горючего с л а н ц а -к уке рси та ) .  Р а 
бота по этим цистоидеям была  мною опу блик ована  в 1923 году. В этих 
известняках  я наш ел  т а к ж е  чашечки за гадо ч ны х игл ок ож их  ог урц евид
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ной формы,  которые о ка за лис ь  и в коллекции,  полученной Ие ке лем  от 
Шмидта* .  Иеке ль  и Безер  примяли огурцевидные об р аз о ван и я  за  одну 
из частей особого игл окожего  R hip id o cys t is ,  к которому они относили 
т а к ж е  и другие  ф рагм ен тарн ы е остатки.  Мне уд алось  установить,  что к 
R h ip id o cys t is  были причислены представители совершенно ра зн ых форм,  
д а ж е  различных  подтипов:  при ра ст авш их  чашечкой к морскому дну,  
свободно л е ж а в ш и х  на нем, а т а к ж е  по лзав ш их  по дну.  Р а з о б р а т ь с я  в 
этом иглокожном «хаосе» мне очень помогло то, что профессор  Т а р т у 
ского университета  А. Эпик при слал  мне в свое время д ля  обраб отки все, 
что по этим и глоко ж им  было собрано в Эстонии. Попутно ск аж у ,  что, не
смотря  на то, что в то время ме ж д у  Советской Россией и Эстонией пр о
ходила  государственная  граница,  я вел ожи влен ну ю переписку и обмен 
раб от ам и с эстонскими ст р ат и г р а ф а м и  и палеонтологами,  в н ач але  с 
Хендриком Беккером,  затем с Армином Ка рловичем  Эпиком.  Н е о ж и д а н 
но я получил письмо на немецком языке  и оттиск статьи,  допо лня ющ ей 
мою статью об эхиносферидах ,  от тогда  мне совершенно незнакомого  
Яансон-Орвику.  Это был К арл  Ка рлов ич  Орвику,  который впоследствии 
стал  моим другом.  После  отъезда  Эпика я переписывался ,  а затем  и ви 
делс я  с Артуром Л ух а ,  который п о к а з а л  мне разр езы  орд ови ка  Эстонии.

Вернемся  к теме.  Только  в 1940 году я смог  оп ублик овать  ра бот у  об 
этих «сборных» иглокожих.  Их  отдельные части «разош лись »  по эокри-  
ноидеям и кар поидеям,  а «чашечка»  п р и н а д л е ж а л а  еще очень ма ло и з 
вестному в то время классу  офиоцистий.  Это иг локож ее  я н а з в а л  Volcho-  
via  в честь Волхова ,  входившего в старинный водный путь «из В а р я г  в 
греки»,  с городом Великий Н ов город  в его истоке из оз. И л ь м е н ь  и д р е в 
ней крепостью С т а р а я  Л а д о г а  в нижнем  течении. Volchovia  остается 
единственным представи тел ем  класса  офиоцистий,  найденным в нашей 
стране.  О двух  других офиоцистиях,  х ра н ящ и хся  в Бр итан ско м музее, 
о д н а ж д ы  нап еча тал  статью Д.  М. Федотов;  о плохих остатк ах  еще о д 
ной — ф р ан кф ур тск и й  палеонтолог  Р у д о л ь ф  Рихтер.  Вот  и все. Т а к  
скудна бы вает  палеонтологическ ая  летопись!

То, что мне удалось  р а з об рат ьс я  в этих редких иглокожих,  а И еке лю  
и Безер у  — нет, было свя зан о с тем, что у меня имелся  значительный 
мате ри ал  по ним, часть которого я собр ал  сам.  В годы, когда ра б о т а л и  
они, никакой тафономии (науки о закономерно стя х  зах оронения  о р ган и 
ческих остатк ов) ,  которую «учредил» наш палеонтолог  и писатель  
И. А. Ефремов,  не существовало .  Н а ш и  ж е  научные предки те о р г а н и 
ческие остатки,  которые л е ж а л и  вместе,  соединяли воедино.

Н ах о дя сь  в А кад емии наук  и ее Геологическом музее,  я поставил пе
ред  собой за д ач у  получить обратно из-за границы в об раб отанн ом  или 
необработанном виде  то, что в прошлом столетии увез из нашей страны 
Иекель .  С тех пор, пра вда ,  прошли многие годы, десятилетия.  Н а п и са л  
об этом письмо Иекелю.  Получи л от него, однако ,  немного.  О стальн ые  
о бра з цы  Иеке ль  либо оставил у себя  д ля  окончательной их обработки,  
либо их уж е  не существовало .  Вскоре  у И е к е л я  истек срок профессуры 
(в З а п а д н о й  Европе  да вн о  существует такой пор ядок) ,  после чего он 
уехал  в Китай,  увезя  с собой несколько ящи ков  с ок ам ен ел ост ями (о чем 
мне по зж е  сообщили из Г р е й ф с в а л ь д а ) . Чу вс тво вал  он себя  еще бодро,  
и Китай интересовал  его не только  с палеонтологической стороны. О д 
нако вскоре  было получено известие о его смерти.

Очень  теплый очерк о его ж из ни н ап еч ат ал  известный венский п роф ес 
сор О. Абель  в основанном нм издании «Pala eobio logic a» ,  из которого я

* Огурцевидпых иглокожих я показывал II. И. Яковлеву ц академику  А. П. К а р 
пинскому, но они говорили, что таких никогда не видели.
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узнал,  что И ек ел ь  был не только  палеонтологом,  но и художником.  У А бе 
ля  я прочитал,  что немец ка я  «P al ao n to lo g is ch e  Gesel lschaft» ,  собираясь ,  
как и сессии ВПО,  поочередно в разны х городах,  наз на чила  на оп ре де
ленный день экскурсию. И еке ль  на нее не явился,  но участники эк ску р
сии увидели его рисующим на одной из живописных улочек  этого города.  
Что ж е  приключилось  с И еке лем  в Китае? Абель  об этом не написал,  и я 
узнал  о причине его смерти только  в 1958 году, когда находился  в Китае.  
Ока за лось ,  что он сильно простудился  на улицах  Пекина  во время з а р и 
совок зданий китайской архитектуры.  Я понял,  что он, будучи х у д о ж н и 
ком, не мог их не рисовать,  несмотря  на стужу.  Пекин,  к ак  известно,  
плохо приспособлен к холоду,  и осенью его пр одуваю т холодные ветры 
из пустыни Гоби. А что каса ется  того, что И ек е л ь  не мог не рисовать  в 
Пекине,  то я то же  по возвращении из К и тая  не мог не написать о том, 
что любопытного  я, европеец,  увидел  там.  И я написал  о нем целую 
книгу под названием «Китай гл а за ми  палеонтолога» ,  рукопись которой 
да вн о л е ж и т  у меня в столе  и так,  по-видимому,  и будет л еж ат ь .

В за клю чение  р а с с к а ж у  о профессоре  палеонтологии Горного инсти
тута  Н и к о л ае  Н ик олаевиче  Яковлеве  — первом исс ледователе  ис к опа е
мых игл окожих в наше время,  которого я зн ал  очень хорошо,  т а к  к ак  
был его «наследником» не только  по иглокожим,  но и по вопросам п а л е о 
экологии,  которую ра нь ш е н аз ы ва ли  палеобиологией.  Н. Н. Я к овлев  был 
моим учителем вдвойне.  Когда  он был в преклонном возрасте,  я, можн о 
сказать ,  «опекал» его печатные работы по ископаемым иг локож им и п а 
леоэкологии (на чиная  с большой рабо ты  о морских лил ия х палеозоя)  
совместно с А. П. И в ан о в ы м  (отцом Елены  Алексеевны И в а н о в о й ) .  К а к  
известно,  палеоэкологические  вопросы Н. Н. Яков лев  о б с у ж д а л  сперва  
на ко р ал л ах  ругозах (рост чашечки в связи  с боковым пр ир аст ани ем)  и 
брах иоподах  (фо рма  раковины т а к ж е  в связи с пр и ра ст ани ем) .  М о р ф о 
логией ископаемых иглокож их в связи с их биологией он за н я л с я  позд 
нее. Ч и тая  лекции по палеонтологии в Горном институте (где он з а в е д о 
вал  кафедрой пал еонтологии) ,  Н. Н. Яко влев  всегда  имел очень се рье з
ный (я бы д а ж е  ска зал ,  довольно угрюмый)  вид. Переходя  же  к би оло
гическим вопросам,  он начинал  ул ы ба тьс я  и всем становилось  видно, к ак  
они ему нравятся.  И Па леонтологическое  общество,  основанное  в 1916 
году, которое Н. Н. Яковлев  долго  во зглавлял ,  было основано д ля  из у 
чения ископаемых остатков  организмов с биологических позиций.  В речи 
на открытии общества  Н. Н. Я к овлевым был а  намечена  ш и р о к а я  п р о 
грамма исследований,  в к л ю ч а ю щ а я  дет ально е  изучение морфологии 
скелетных остатков и оценку особенностей их строения  с точки зрения  
приспособленности к тому или иному об р аз у  жизни.  Выводы об об раз е  
жизни ископаемых беспозвоночных Н. Н. Як ов лев  считал  необходимым 
проверять ,  изучая  породы, за к л ю ч а ю щ и е  остатки организмов.

Н а з в а т ь  Н. Н. Яков лева  главой иг лок ож ник ов  в то время было  нел ь
зя,  потому что других палеонтологов ,  за н и м ав ш и х с я  этой группой ж и 
вотных, почти не было (не то, что сейчас) .  Но он был главой всех п а л е 
онтологов в нашей стране.  В других ж е  стран ах  Н. Н. Як ов лев  особенно 
ценил проф. Иеке ля ,  о котором мы у ж е  говорили.  В конце своей жизни 
он д в а ж д ы  издал  книгу «Органи зм и среда»,  в которой собраны многие 
его статьи,  и опу блик ов ал  «Во споми нания геолога-палеонтолога» .  В ы ш ла  
из печати и ак ад ем ич еск ая  би бл и огр афич еск ая  брошюра ,  с о д е р ж а щ а я  
очерк о нем, написанный Ю. А. Арендтом,  и другие  статьи.  Т аки м  о б р а 
зом о Н. Н. Яков леве  есть что почитать.



О ПРО Ф ЕССО РЕ М О РТЕН СЕН Е

Р. Ф. Г Е К К Е Р

В 1928 году, когда в Академии  наук  еще не было П алеонт ол оги че 
ского института,  а на Тучковой на береж ной  в Л ен и н гр аде  был единый 
Геологический музей,  ко мне пришел (наверно,  в сопровож дении  А. М. 
Д ь я ко н ова ,  за ни м ав ш егося  в Зоологическом музее иг локож им и)  гость 
из Копенгагена .  Это был дат ский зоолог  профессор  Теодор Мортенсен,  
крупный зн ато к  морских ежей.  Он интересовался  ордовикским родом 
B othriocidaris ,  немногочисленный мате ри ал  по которому имелся  в а к а 
демических колл екц иях  и находился  тогда у меня.  Это был самый д р е в 
ний морской е ж  или не совсем морской еж.  Т а к  тогда  стоял  вопрос.  Н е 
сколько  раз  Мортенсен приходил в мою комнату ,  где р а с с м ат р и в а л  под 
бинокуляром и з а ри совы ва л  эти чрезвычайно редкие  находки.

Профессор  Мортенсен был небольшого роста,  одет  скромно,  в т емно 
серый пи джачок.  И лицо его было очень скромным.  В моем пр е д с та в л е 
нии оно не у вязы валось  с тем, что он я в л я л с я  мировой величиной по м о р 
ским ежа м ,  соверша л  крупные и д ал е к и е  экспедиции в индонезийские  
моря,  которые,  ка к  я слыхал,  особенно богаты иг локож им и (об этом го
ворил А. М. Д ь я к о н о в  в Зоологическом музее  в день своего юб ил ея ) .  
Мортенсену во что бы то ни стало  надо было увидеть своими г л а з а м и  и 
изучить нашего  B o th r io c id a r is ’а  с Силурийского  плато,  т а к  как  он з а 
мыслил написать  в с е объ ем лю щ ую  м оно граф ию по всем известным мор 
ским еж а м ,  a B othrioc idaris ,  к ак  я у ж е  ска за л ,  был с а м ы м  древним.  
И  действительно,  с 1928 года  нач али  выходить  большого ф о р м ат а  тома 
этой грандиозной монографии,  п уб лик ац ия  которой з ако н чи ла сь  в 1951 
году.

О наших ботр ио цид ари сах  Мортенсен ср азу  ж е  н ап еч атал  одну за  д р у 
гой и пр и с ла л  мне дв е  статьи;  эти м а т е р и а л ы  потом бы ли включены во 
второй том мон ографии под громким на зв ан ие м  о тр яд а  Bo th r io c idaro id a .  
К огда  в 1940 году был а  опу б лик ован а  моя  статья  о заг адо ч но м  иг локо 
ж е м  из ордови ка  —  «R h ip id o c y s t i s» И еке ля ,  я по слал  ее Мортенсену в 
обмен на  его статьи.  В ответ  пр иш ло  письмо с его мнением о « п р е в р а 
щении»,  которое  этому «роду» при шлось  претерпеть  в моих руках.

Много  позднее  Р .  М. М янн и ль  об р ад о в а л  ученый мир описанием но
вых, эстонских находок бо триоцидарисов  исключительной сохранности 
(к тому ж е  искусно отпр епа рир ов ан ны х) ,  т а к  что —■ хотим мы этого или 
не хотим — стар ые и в свое вр емя  ун и ка льн ые  находки этого древнего  
ископаемого «потеряли» в цене и в ув а ж е н и и  к  ним.



П РО БЛ ЕМ А П РО И С Х О Ж Д Е Н И Я  И Г Л О КО Ж И Х  В СВЕТЕ  
Д А Н Н Ы Х  ПО ИХ ЭМ БРИ О Н А Л Ь Н О М У  РА ЗВИ ТИ Ю

В. В. МАЛАХОВ

И гл о ко ж и е  п р едста вляю т  собой наиболее типичную группу вторично
ротых животных,  которые х а ра кт ери зу ю тс я  р а ди а л ь н ы м  др облением 
яйца,  энтероцельным способом з а к л а д к и  целомической мезодермы,  по
следующим расчленением целомических производных на 3 па ры це л о 
мов: диссимметричную прео ральную пару (левый целом большой,  п р а 
вый м аленький) ,  посторальную пару,  обычно связан ну ю со щ у п а л ь ц е 
вым аппара том,  и третью пару,  как правило,  с о д е р ж а щ у ю  половые пр о
дукты.  Ц е л о м ы  вторичноротых сообщ ают ся  с внешней средой порами,  
от к ры ва ю щ им и ся  на спинной стороне  тела .  Л ич ин ки вторичноротых 
обычно имеют абора льн ы й чувствительный орган  — первичный центр 
концентрации нервных элементов ,  гомологичный в пр ед ел ах  б о ль ш и н 
ства групп многоклеточных животных и д аю щ ий  во многих случа ях  н а 
чало  деф инитивному мозговому ганглию.  Д л я  вторичноротых х а р а к т е р 
на редукция або рально го  нервного центра .  Д е фи ни тив н ы е  нервные 
центры р а зв и ва ю тс я  вторично,  вне связи с аб о р ал ьн ы м  органом. Типич
ная  вторичноротость,  т. е. п ревращ ен ие  блас топор а  непосредственно в 
анус и прорыв рта вне связи с бластопором,  из всех D eu te ros tom ia  свой 
ственна  одним иглокож им.  В других группах бластопор зак ры ва ется ,  и 
оба  отверстия пищевари тельной  системы пр оры ваю тс я  заново .

К вторичноротым относятся  полухордовые,  хордовые и иглокожие.  По 
многим п ри зн ака м  (эн тероцельная  з а к л а д к а  целомической мезодермы,  
типичное  д л я  вторичноротых расчленение  целома,  вторичный мозг)  к 
Deut e ro s t om ia  близки и погонофоры.  О дн ако  в дроблени и яй ца  у пр ед 
ставителей этого типа  имеются  элементы спирального  дро бле ни я ,  что 
ставит  P o g o n o p h o r a  в несколько обособленное  положение.

Б ольш ин ств о  гипотез происхожден ия игл око ж их  выводит  их от б и л а 
терально-симметричного  дипл еврулоо бр азн ог о  предка ,  ор ган и за ц и я  ко
торого в большей или меньшей степени ре кап итули руе тся  ранними  л и 
чинками полухордовых и игл ок ож их  (Semon,  1888; Bury,  1895; McBride ,  
1896; B a th e r ,  1900; Heider ,  1913; Grobben ,  1923; Федотов,  1923; Б е к л е м и 
шев,  1964).  Р а з м е р ы  на стояще й статьи не позволили д ат ь  критический 
ана лиз  всех концепций пр ои схожде ния иглокожих.  Н аи б о л е е  обосн ов ан 
ной считается  концепция Ф. Б езе р а  (B ather ,  1900), допо лне нная  Д.  М. Ф е 
дотовым (1923) и В. Н.  Б ек л ем и ш ев ы м  (1964).  Согласно точке зрения  
упо мянутых авторов ди пл еврул оо бр азн ый предок игл ок ож их  пр и к р е 
пился  к субстрату  правой стороной предротовой лопасти.  А боральн ый 
орган при этом редуциро вался ,  а сама  пр ед ротовая  лопасть  п р е в р а т и 
лась  в стебелек.  Р о т  переместился  на задний конец тела ,  уступая  ему 
место, ана льное  отверстие сдвинулось в сторону, в рез ультате  чего во з
ни кла  х а р а к т е р н а я  петля  кишечника.  Согласно концепции Б е з е р а  — 
Федотова  — Б е к л ем и ш е в а  перви чная  б и л а те р а л ь н а я  симмет рия  по л 
ностью утрачивается  у прикрепленного  предка  иглокожих,  поэтому с а 
мые примитивные иг локож ие д о л ж н ы  быть полностью асимметричными
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организмами.  Б л и ж е  всего к  т а к о м у  прототипу,  по мнению Бе зе ра ,  стоят  
цистоидеи наподобие A ris to cys t is ,  х ар ак тер и зу ю щ и еся  асимметричным 
полож ением  отверстий пи щев ари тельной  системы, мадр еп ор ит а  и п оло
вого отверстия относительно др уг  друга .  Б и л а т е р а л ь н а я  симметрия  п р и 
водящего  ап п ар а т а  Cr inozoa ,  в о зн и к а ю щ а я  на пути к 5-лучевой р а д и 
альной симметрии Asterozoa ,  р а ссм ат рив ает ся  как  целиком вторич ная  и 
не им е ю щ а я  никакого  отношения к бил ате ра льн ой  симметрии дипле- 
врулы (рис. 1).

Рис. 1. Гипотетические стадии филогенеза иглокожих и строение Crinozoa: а —  дип- 
леврулообразный подвижный предок иглокожих; б — прикрепленный предок цистоидей; 
в  •— расположение отверстий у A ris to cys tis ,  вид сбоку; г — то же, вид с оральной сто
роны; д  — расположение приводящих бороздок и отверстий у примитивных морских л и 
лий (а — г — по Bather,  1900). Обозначения: 1 — рот, 2 — левый аксоцель, 3 — п р а 
вый аксоцель, 4 — отверстие левого гидроцеля (мадрепоровое отверстие),  5 — правый 
гидроцель, 6 —  левый гидроцель, 7 — правый соматоцель, 8 — лепый соматоцель, 9 — 
анус, 10 —  отверстие левого соматоцеля (половое отверстие), 11 — антианальная при
водящ ая  бороздка, 12 — дихотомически ветвящиеся приводящие бороздки.

Концепция Б е з е р а  — Федотова  — Б е к л ем и ш е в а  удачно сочетает  э м 
бриологические  д ан н ы е  с ма те ри ало м  по строению ископаемых форм.  
О д н ако  она  не д ае т  объясне ния  большей,  чем у всех остальн ых вторич 
норотых,  д иссимметрии целомов,  а именно,  полной редукции правого  гид
роце ля  и более мощного  ра зв ит ия  правого  соматоц еля .  К а к  наиболее 
примитивные формы  в ней р а с см ат ри ваю тс я  цистоидеи, а морфологии 
древ не йших игл око ж их  C a rpozoa  специального  вни ман ия не уделяется .  
Исходя  из предпол агаемого  во всех концепциях пр евращ ени я  предрото-  
вой лопасти ди п левру лообразн ого  пр ед ка  в стебелек,  следует  о ж и да т ь  
нали чия  в стебельке  Cr ino idea  производных первой (предротовой)  пары 
целомов,  тогда  к а к  в действительности т ам  нахо дя тся  производные т р е 
тьей (туловищной) па ры  целомов (точнее, правого с о м ато ц еля ) .  При по
п ытка х  реконструкции путей п р е о бразо вани я  систем органов  в фил оге 
незе игл ок ож их  используются преимущественно да н ны е по мета морф озу  
и пре об ра зо вани ям  органов  у Aste rozoa  (преимущественно морских 
зв езд ) .  Особенности м ета м о р ф о за  морских лилий  — единственной ны-
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не живущей  группы C r inozoa  —  не по луча ют  д о л ж н о й  филогенетической 
интерпретации.

Мы предприня ли попытку рас смотреть  здесь собственную версию п р о 
исх ож дения  иглокожих,  основ ываю щую ся на пре дл оже нной ранее  т р а к 
товке  морфологии вторичноротых жи во тн ых  (Малахов ,  1977, 1980).  Не  
из л а г а я  эту т р акт о вку  целиком, у ка ж ем ,  что д л я  всех вторичноротых 
ха ракт ерн о развитие  четвертого отдела  тела ,  пре дс та вл яю щ его  собой 
морфологически выделенный участок  заднего  конца  животного.  Ч е т в е р 
тый отдел тела  вторичноротых с н а б ж а е т ся  целомическими пр ои зв одн ы
ми от за дни х концов туловищной пары  целомов (или от за дни х концов 
при морди ал ьн ых  целомов,  если обособление четвертого отдел а  тела  
происходит  ра нь ше разд ел ен ия  первон ача льно единого целома на о т 
делы  в онтогенезе).  У кр ы л о ж аб е р н ы х  четвертый отдел тела пр е д с та в 
лен стебельком,  которым живо тно е  прикрепля ется  к дни щ у домика .  У ки- 
ш еч но дышащ их  четвертый отдел  тела  — это пос танальный хвост мо л о 
дых S a c c o g lo s s u s , которым они за р ы в а ю т с я  в глубь грунта и который 
редуцируется  у взрослых форм.  У погонофор четвертый отдел те ла  — 
это сегментирова нна я  телосома,  т о р ч а щ а я  из заднего  конца  трубки,  ко 
торой животное  з а к а п ы в ае т с я  в глубь оса дк а  по мере роста.  Н ако н ец у 
хордовых четвертый отдел тела  — это локомоторный хвост, исп ользу е
мый д л я  активного плавания .  В связи с активным использованием чет
вертого отдела  тела  как  роющего или локомоторного  органа  у погоно
фор и в еще большей степени у хордовых в обеих группах наб люд ает ся  
мета мери з ац ия  целомических производных в этбм отделе.

Рис. 2. Сравнение плана строения крыложаберных (а),  низших цпстопдей (б), мор
ских лилий (в),  морских звезд  (г). Обозначения: 12 — стебелек, 13 — брюшной нерв
ный тяж , 14 — аборалы ю е кровеносное кольцо, 15 — оральное кровеносное кольцо, 16 — 
радиальный кровеносный сосуд. Стрелками показано направление тока крови. О сталь
ные обозначения, как  на рис. 1.

Исходн ым д л я  нашей тракт овк и пр ои схожде ния игл око жих являет ся  
предположение ,  что ст ебелек  прикрепленных игл ок ож их  пр ед ста вляет  
собой т а к ж е  четвертый отдел тела ,  гомологичный соответствующим ло- 
комоторно-фиксаторным отдела м тела  других вторичноротых.  Посмот
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р И м ,  что дает  такое  пре дположе ние  д л я  трактовки  цистоидеи Х О Т Я  
бы того ж е  A ris to cys t is .  Сравни м ра спо лож ен ие  отделов тела ,  отверстий 
пищеварительного  т р а к т а  и целомов у Cys to idea  и сидячих вторич нор о
тых P te r o b r a n c h ia  (рис. 2 а , б ) .  Весь участок от анального  отверстия  до 
конца стебелька  м ож ет  расс мат ри ват ьс я  как гомолог  вентральной ст о
роны тела ,  а участок  от конца стебелька  до ротового отверстия на д р у 
гой стороне  — как гомолог  до рсальной стороны, на которую у к р ы л о ж а 
берных и цистоидей в связи с сидячим образ ом жизни см еща ет ся  а н а л ь 
ное отверстие.  М е ж д у  ртом и анусом на до рсальной стороне  тела  у к р ы л о 
ж а б е р н ы х  и прочих вторичноротых распо лагаю тся  отверстия целомов.  
Именно здесь у цистоидей распо лагаю тся  отверстие  мадреп орита  (гомо
логичное целомодукту  хоботного и воротникового целомов)  и половое 
отверстие (целомодукт  левого со мато ц еля ) .  П ол ож ен и е  отверстий цел о
мов на этом участке  тела  у Cys to idea  п о д твер ж да ет  его гомологию спин
ной стороне тела .  У наиболее примитивных цистоидей мадрепоровое  и 
половое отверстия  распо лагаю тся  слева от линии, соединяюще й рот и 
анус (пред пол ожи тел ьно  средней линии спинной стороны) ,  что и придает  
диссимметрию этим формам.  Эта диссимметрия  тракту етс я  обычно ка к  
свидетельство того, что билате рально- сим метричные  предки иг локож их 
при прикреплении к субстрату  утратили все элементы исходной б и л а те 
ральной симметрии (Бек лемишев ,  1964). О д н а к о  распо лож ен ие  у к а з а н 
ных отверстий слева от средней линии спинной стороны вполне  естест
венно: ведь это отверстия левых целомов!  Таким об разом  диссимметрия  
низших цистоидей — следствие  общей для  всех иглокож их тенденции к 
пр ео б л адаю щ ем у  развитию целомов левой стороны тела  (хотя причины 
этой тенденции мы пока  не р а с с м ат р и в а е м ) .  С мадре по ров ым отверсти
ем у игл око ж их  топографически связан  правый осевой синус, пр оис ходя
щий от правого  переднего целома диплеврулы.  У некоторых игл око жих 
этот орган  способен к периодическим сокр ащ ени ям и являет ся  пульса-  
горным органом кровеносной системы. Уместно вспомнить,  что у прочих 
вторичноротых правый передний целом д ае т  перикард,  м ышечная  стенка  
которого т а к ж е  обеспечивает  с ок ращ ени я  сердца.  Ра с п о л о ж е н и е  п р а 
вого осевого синуса (мадрепорового  пу зы рьк а)  вблизи мадрепорового  
отверстия  соответствует по лож ени ю сердца  и пе ри ка рда  у вторичноро
тых на морфологически спинной стороне.

Предст авители сидячих игл око жих питаются,  ка к  правило,  мелко дис 
персными частицами,  собирая  их из толщи воды и подгоняя  ко рту с по
мощью пр и водящ их ресничных бороздок .  У низших цистоидей имеется  
известное р азн оо бра зи е  в числе  и рас пол оже нии пр и водящ их бороздок,  
но наиболее  распространенны м типом,  прочно уд ер ж и в а е м ы м  в после
дующ ей эволюции всех Cr inozoa ,  является  такой,  когда от рта  в антиа-  
нальном направ лени и отходит одна п р и в о дя щ а я  бороздка ,  а под углом 
120° к ней отходит  па ра  бороздок ,  в свою очередь дихотомически в етвя 
щихся (рис. 1д). Ра с п о л о ж е н и е  при водящих бороздок  дае т  пр е д с та в л е 
ние о распо ложен ии подстил ающ их их эк то дерм ал ь ны х нервных тяж ей.  
Любопытно,  что это рас пол ож ен ие  подчиняется би лате ра льн ой  си м м ет 
рии, плоскость которой соответствует  плоскости рот— анус, т. е. с а г и т 
тальной плоскости,  а неветвящийся  (и тем особенный)  нервный т я ж  
проходит  по средней линии предпола гаемой брюшной стороны и, по-види
мому, гомологичен исходному вентральному нервному т я ж у  других вто
ричноротых.  Д в а  других нервных т я ж а  не имеют пря мых гомологов в 
нервной системе прочих вторичноротых. О д н ако  об ра з ован ие  д о по лни 
тельных нервных т я ж е й  (помимо брюшного)  свойственно т а к ж е  полу- 
хордовым,  которые имеют еще спинной нервный тяж .  У кр ы л о ж аб е р н ы х
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от этого спинного т я ж а  отходят  па рн ые  т я ж и  на руки л оф оф ор а ,  подсти
л а ю щ и е  пр и водящ ие ресничные полоски.

Сидячий об раз  ж из ни низших игл ок ож их  повлек за собой редукцию 
предротового  (хоботного)  отдела ,  я в л яю щегос я  основным локом оторн ым 
органом к р ы л о ж аб е р н ы х  и ки ше чнодыша щих.  Ана логич на я  редукция 
предротового  отдела  н аблю дает ся  и у представителей других групп си 
дячих Bi l a te r ia ,  нап ример у форонид,  мшанок,  брахиопод,  когда предро-  
товой отдел,  развит ый у личинок,  редуцируется  у взрослых сидячих 
форм до степени маленького  эпистома или вообще исчезает.  Р едук ци я  
хоботного отдела  у сидячих игл ок ож их  (впрочем,  м я гк ая  пр едротов ая  
лопасть  могла быть и у древних форм)  привела  к тому, что воротнико
вое нервное кольцо,  свойственное  вторичноротым,  ст ало  просто около- 
ротовым нервным кольцом иглокожих.

Н а  основе вышеиз ложенно го  можн о в ы ска за ть  предположение ,  что 
плоскость бил ат ер альн ой симметрии приводя ще го  ап п ар ат а ,  в которую 
у высших Cr inozoa  смещ аю тс я  мадрепоро вое  и половое  отверстия ,  гомо
логична  сагиттал ьно й плоскости дипл евру лы и всех прочих вторичноро
тых. Б и л а т е р а л ь н а я  сим метрия  Cr inoz oa  воз никла  не вторично и вне в с я 
кой связи с бил ате рал ьн ой симметрией сво бо днож иву щих диплевруло-  
о браз ны х предков .  Она  пре дс та вляет  собой остаток не утраченной до 
конца  бил ате ральн ой симметрии диплеврулы.

Если вслед  за  Безером,  Федотовым и Б ек л ем и ш ев ы м  предположить ,  
что 5-лучевая  симметрия  больш инства  современных игл око ж их  сф о р м и 
ро в а л а сь  из бил ат еральн ой симметрии пр ив одя щего  а п п ар а т а  Cr inozoa  
за  счет того, что при водящ ие бороздки стали отходить  от самого  рта,  то 
последним остатком билате ра льн ой  симметрии д и п л ев рул оо бр азн ы х 
предков  у As te rozoa  является  пол ож ени е  мадрепоров ой пластинки.  Мад -  
репор овая  плоскость Aste rozoa  гомологична  плоскости би лате ра льн ой 
симметрии при водящего  ап п ар а т а  низших C r in ozoa  и, следовательно,  
сагиттальной плоскости дипл еврул ы и прочих вторичноротых.

С л о ж н ы е  преобразовани я ,  которые вып али на до лю иглокожих,  как  
будто не ос тав ляю т  н а д е ж д ы  на сохранение  у них т аки х особенностей,  
к а к  нап рав лени е  крово обращен ия.  Известно,  что у вторичноротых (в ч а 
стности, у кр ы л о ж аб е р н ы х  и ки ше чн одышащ их )  кровь  по спинной сто
роне течет вперед,  а по брюшной — назад .  Ра ссмотри м,  например,  схему 
кр ов ообращ ен ия  у морских звезд  в мадр еп оро вой плоскости (которую 
мы при зна ли гомологичной сагиттальной плоскости прочих вторичноро 
т ы х) .  Н а п р а в л е н и е  тока  крови из аборально го  кольца  через осевой о р 
ган к оральн ому кольцу соответствует  д в иж ен и ю  сзади напере д  по м о р 
фологически спинной стороне  (рис. 2г) .  И з  оральног о  кольца  кровь  т е 
чет по ра ди а л ь н о м у  сосуду антим адреп оро вог о  луча ,  а затем  по около- 
кишечным л а к у н а м  во зв р а щ ае т с я  в аб о р ал ьн о е  кольцо,  что соответст
вует д в иж ени ю  по брюшной стороне тела  спереди назад .  Такое  со в п а д е 
ние м ож ет  быть и случайным,  но о нем не следует все ж е  забывать .

Все эти построения  основаны на допущении о том, что стебель  иг ло 
ко ж их соответствует  стебельку  к р ы л о ж а б е р н ы х  и четвертым отде лам 
тела  прочих вторичноротых.  О д н а к о  этому пр ед пол ож ен ию прот иво ре 
чит то, что личинки современных морских лилий  при кр епл яю тся  к суб 
страту  вентральной стороной переднего конца  тела ,  из которого вп ослед
ствии и формир уется  стебель.  Временное  прикрепление  предротовой л о 
пастью х а ракт ерн о д л я  м е там орф из и ру ю щ их  личинок морских звезд.  
Если р ассм ат рив ать  этот процесс к ак  река п ит ул яц ию  имевшего место в 
филогенезе  пр евр ащ ен ия  предротовой лопасти в стебель  древних игло
кожих,  то в нем следует о ж и д а т ь  налич ия  целомической полости,  проис
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ходящей от протоцеля .  Однако,  ка к  известно,  у морских лилий — ед и н
ственной нынеживуще й группы Cr inozoa  — в стебельке имеется т а к  н а 
зыв аемый «пятик амерн ый орган»,  пр ед ста вляю щий  собой производное  
правого туловищного  целома.

Исслед овани е  мета м орф оза  личинок морских лилий м ож ет  д ат ь  много 
нового д л я  понимания про ис хождения иглокожих,  хотя сами лецитотроф- 
ные личинки этих животных,  вероятно,  не яв ляю тся  самым и пр им итив
ными (И в ан о в а -К аза с ,  1973). Личинки морских лилий оседают на с у б 
страт брюшной стороной, потом пр икреп ляютс я  к нему в районе пр и кр е 
пительной ямки,  распол оже нной на брюшной стороне чуть ни же  або- 
рального  органа .  Л и ч и н к а  за ни м ае т  вертикал ьно е  положение,  а ее зад-

Рис. 3. Схема организации личинки морских лилий и ее метаморфоза  и поворот внут
реннего комплекса органов в метаморфозе иглокожих: а — схема строения личинки м ор
ских лилий перед оседанием (по Seeliger,  1892); 6, в  — изменение в расположении внут
ренних органов личинки морских лилий после прикрепления (по Barrois ,  1888); г  — 
схема исходного расположения органов у личинки иглокожих, вид с брюшной стороны; 
д •— то же, вид слева; е — поворот рта на левую сторону, а ануса — на правую, вид с 
брюшной стороны; ж ■— то же, вид слева. Обозначения: 17 — прикрепительная ямка, 
18 — вестибулюм, остальные обозначения, как на рис. 1, 2.

ний конец торчит  вверх.  Р а с по лож ен но е  вентральнее  прикрепительной 
ямки углубление  эктодермы — вестибулюм — впя чивается  внутрь  и п о л 
ностью отделяется  от поверхностной эктодермы (рис. З а — в) .  З а т е м  п р о 
исходит переворот  внутреннего комплекса  органов  вместе  с з а м к н у в 
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ш и м с я  пузырем вестибулюма так им  образом,  что последний о к а з ы в а 
ется на бывше м заднем  конце личинки (теперь т орча щ ем  вверх) ,  а к 
бывшему  переднему концу (теперь б аз ал ьн ом у)  об ращ ен задний правый 
целом.  Вестибулюм прорыва етс я  н а р у ж у  и его эктодерма,  з а н и м а в ш а я  
у личинки пер ед нев ентральное  положение,  становится  эктодермой о р а л ь 
ной стороны чашечки морской лилии,  а в стебелек  вр аста ю т  5 в ы п я ч и в а 
ний правого  сом ато ц еля  и осевой клеточный тяж ,  происходящий от в е р 
тикаль но го  мезентерия ,  о бразу ющ его ся  при соприкосновении свободных 
концов по дко воо бразн ых соматоцелей (мезентерий,  р а з д ел я ю щ и й  сома- 
тоцели,  за н и м ае т  положение,  перпенди куляр ное  апи ка льн о-б аза ль н ой  
оси лилии,  и н азы вает ся  гор изо нтальны м) .  За метим ,  что встречающееся  
иногда  отож дествление  осевого органа  производным аксоц еля  не имеет 
под  собой оснований.

В ме там орфозе  морских лилий,  на наш взгляд,  от разило сь  дв а  м о
мента.  П ри кр епл ение  к субстрату  предротовой лопастью ( н а б л ю д а ю 
щееся  т а к ж е  у морских звезд)  о т р а ж а е т  древний способ локомоции вто
ричноротых с использованием хоботного отдела  тела .  Так,  к р ы л о ж а б е р 
ные способны полз ать  на головном щите — предротовой лопасти,  а ки- 
шеч но д ыш ащ ие  используют хоботный отдел как  основной роющий орган 
взрослого  животного.  Вероятно,  и предки игл око жих исп ользовали пред- 
ротовую лопасть  д л я  полза ния  или временного  прикрепления.  О д н а к о  в 
качестве  органа  прикрепления  к субстрату  иглокожие,  т а к  ж е  к а к  и к р ы 
ло жа берн ые,  использовали четвертый отдел  тела ,  т. е. морфологически 
выделенный задний конец. Вот почему туда  попали производные не 
предротовой,  а туловищной пары целомов.

Все вы шеизложенное ,  однако,  не о бъясн яет  того факт а ,  что у игл око 
ж их  наб люд ает ся  больш ая ,  чем у прочих вторичноротых,  диссим метри я  
целомов,  в частности по лна я  редукция правого  гидроцеля,  и проникн ове
ние в стебелек  производных только правого  соматоцеля .  Н еобх одимо  о б 
ратить  внимание  на имеющие место в онтогенезе  самы х  ра зн ых групп иг
л о к о ж и х  явления  пр евра щ ени я  левой стороны тела  личинки в ор альну ю 
сторону, а правой — в або ральн ую  (рис. Зг— ж ) .  Так,  у морских звезд  
рот см еща ется  на левую сторону, ко тора я  и становится ор ально й сторо
ной. У морских ежей рот и пи щевод т а к ж е  ф орм иру ют ся  на левой ст о
роне тела  личинки.  У офиур ж е  оральн ые  элементы скелета з а к л а д ы в а 
ются на левой стороне плютеуса,  а а бо ральн ы е  — на правой.  Н а  левый 
бок сдвигается  ротовое отверстие  и при формиро вании  д оли оляри и голо
турий.  Таки м образ ом  диссимметрия  целомов у игл ок ож их  сочетается  с 
явлением поворота  органов  на 90° вокруг  пер еднезадней оси так,  что 
ор ал ьн ые структуры о к азы в аю тс я  напротив  левой стороны тела ,  а а н а л ь 
ное отверстие  — на правой.  Все эти явл ения  требуют филогенетической 
интерпретации.  Одним из во зм ожн ых объяснений являе тся  п р е д п о л о ж е 
ние, что предки игл окожих сн ач ала  по лзал и на брюшной стороне,  а з а 
тем перешли к л е ж а н и ю  на правом боку, т. е. у них произошел поворот 
на 90° по часовой стрелке  вокруг переднезадней оси. Эти л е ж а щ и е  о р г а 
низмы, по-видимому,  за я к о р и в ал и сь  или частично з а р ы в а л и с ь  в грунт 
с помощью четвертого отдела  тела  — хвостика,  который о к а з а л с я  сме 
щенным на прав ую сторону тела .  Щ у п ал ьц евы й  а п п а р а т  правой,  о б р а 
щенной к субстрату  стороны тела  редуцировался ,  а вместе  с ним реду 
ци ров ался  и правый  гидроцель,  тогда как  в смещенный па пра вую сто
рону стебелек  проникли производные правого соматоц еля  (рис. 4 6 , в).  
В онтогенезе этот поворот  на 90° вокруг  продольной оси представлен 
так ,  что поворачива ет ся  не са м а  личинка,  а внутренний комплекс  о р г а 
нов относительно эктодермы.  При этом п р а в а я  сторона внутреннего ком 
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плекса  органов  ока зы вается  напротив  брюшной стороны эктодермы,  а 
рот — на левой стороне личинки.

В этой связи имеет смысл об ратить  внимание  на особую группу д р е в 
них игл окожих C arpozoa ,  которые были не прикрепленными,  а л е ж а щ и 
ми на поверхности грунта животными.  При этом одна  сторона  тела ,  об 
ращен на я  к  субстрату,  была  у них уплощенной,  а д р у га я  выпуклой.  Если 
же  имелся стебелек,  то он с л у ж и л  не д л я  прикрепления  к субстрату,  а 
для за я к о р и в ан и я  в рыхлом осадке . Т р акт ов ка  органи зац ии C a rp o z o a  
проблематична.  Некоторые авторы видят  в них предков  хордовых ж и 
вотных (Gislen,  1930), а некоторые просто ра сс м ат р и в а ю т  их к а к  Са1- 
c ichorda ta  (Jefferies,  1968, 1980). Не  в д ав а я с ь  в обсуж ден ие  этих кон цеп 
ций, отметим,  что вполне допустима трак тов ка  по крайней мере некото
рых групп Ca rp oz oa  (H omoste l ea  и Hom oio s te lea)  как  форм,  л е ж а щ и х  
на правом боку. В этом случае  легко  допустить редукцию ловчего аппа-

Рис. 4. Гипотетические предкопые формы иглокожих: а — билатерально-симметрич- 
ный ползающий па брюшной стороне предок иглокожих, вид сбоку; б — леж ащ ий  на 
правом боку неподвижный предок, вид с брюшной стороны; в — то же, вид сверху, то 
есть с левой стороны; г — прикрепившийся стебельком к субстрату предок цистоидей; 
д — расположение отверстий па оральной стороне предка цистоидей, стрелками пока
зано их смещение в будущем в сагиттальную плоскость (показана штрихпунктирной 
линией) Обозначения: 19 — щупальцевый аппарат, остальные обозначения, как  на 
рис. 1, 2.
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рата  правой стороны и соответствующих гидроцелей и проникновение в 
стебел ек  производных правого  соматоцеля .

Cys to ide a  и остальные игл око жие пре дста вл яю т  собой потомков форм,  
прикрепившихся  стебельком (который пе рвон ача льно был предназ нач ен 
д л я  з а я к о р и в ан и я  в рыхлом грунте) к твердом у субстрату  (рис. 4г, б ) .  
Это п ослуж и ло  стимулом к вы работк е  ра диально й симметрии,  столь  х а 
рактерной д ля  большинства  современных иглокожих.  О д н а к о  элементы 
неутраченной до конца билатера льн ой  симметрии и дисс имм етрия  це л о 
мических образований,  во зн и кш ая  на этапе  «карпозойного  предка» ,  л е 
ж а щ е г о  на правом боку,  сохранились  на пр отяже ни и всей последующей 
эволюции иглокожих.
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ON T H E  O RI G I N  O F  E C H I N O D E R M S  IN T H E  L I G H T  O F  
EMBRYO NI C D E V E L O P M E N T

V. V. M alakhov

Hypothesis  on the  origin of E chinoderm ata  is presented  based  on the au th o r 's  views 
on the  m orphology  of Deuterostom ia (Malakhov, 1977, 1980). Deuterostom ia  are  c h a ra 
cterized by h av ing  the 4th part  of the body. In Pogonophora  and C horda ta  the meta- 
merisa tion  of coelomes takes place in the 4th part.  If the 4th p a r t  becomes detached 
before the dissection of coelomes, the derivatives of the 3rd par t  pene tra te  into it.

It is proposed th a t  benthic ancestors  of echinoderms developed from  c raw lin g  forms
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to those lying on their r igh t  side (diag. 4, a, 6).  This mode of life caused the reduction 
of the r igh t  hydrocoel and  the penetra t ion  of the derivatives of the r igh t  somatocoel 
into the 4th pa r t  of the body (stem) diag.  4, б, в).  The lat ter  served for re inforcement 
in soft sediment. C arpozoa  are the  represen tat ives of this early  s ta g e  of evolution.

Dissymm etry  of coelomes has  been inherited from this s t a g e  of lying on the r igh t  
side. M adrepora l  and  genita l  pores of primitive Cysto idea are  s i tua ted  left from the 
m ou th-anus  line being the open ings  of left coelomes. These pores were la te r  d islocated 
to m outh-anus  p lane  tha t  corresponds to the par tly  lost bi la tera lly  sym m etr ica l  p lane  of 
dipleura-like ancestor.

It is supposed tha t  the a t tachm en t  of crinoid la rvae  to the su b s tra tu m  by preoral 
lobe reflects the phylogenetic  s ta g e  of c raw ling  on the preoral lobe (as  in modern  
P te ro b ran ch ia ) .  The 3rd coelome tu rns  out to be converted  to the su b s tra tu m  and  the 
inner c h an g e  reflects the fas ten ing  to the  su b s tra tu m  with  the posterior end of the  body. 
The presence of the derivatives of the r igh t  somatocoel in the stem  of crinoids con
t rad ic ts  the idea of hom ologizat ion  of the stem  to the preoral lobe.

The development of echinoderm ancesto rs  from c raw lin g  ones to those  ly ing  on the 
r ig h t  side is reflected by ontogenetic  changes  in inner o rg an s :  ora l  s t ruc tu res  become 
si tuated  on the  left side and  the anal  s t ruc tu res  on the r igh t  side.

M oscow  S ta te  U n iversity , M oscow



ЭКОЛОГО-М ОРФ ОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМАТИКА И ГЛ О КО Ж И Х

Е. П. ВИГМАН, В. А. С В Е Ш Н И К О В

В последние дес ятилети я  экологическая  морфология  как  одно из н а 
правлений биологической научной мысли получила  широкое  развитие  в 
ботанике  и зоологии.  П ре дм ет  изучения экологической морфологии — 
морфоад ап ти вн ые  типы орг анизмов (жизненные ф о р м ы ) ,  их сущность,  
эволюция и пространственное  распределение  (Алеев,  1986; Криволуц- 
кий, 1965; Ш ар о в а ,  Свешников,  1988). Анализ  жи зненных форм давн о 
стал рабочим методом экологии.  При этом д елается  акцент  не на от 
дел ьн ые  ада птац ии организма,  а на их совокупность,  в ы ра ж ен н ую  в об 
щем адаптивном облике  органи зма  — габитусе  (Вигман,  1987; Криво- 
луцкий,  1971). При менение  понятия  жизненной формы целесообразно 
при решении таких вопросов,  как  конвергенция и п а р а л л е л и з м  в э в о л ю 
ции таксонов  и экологических групп, при ан али зе  морфоэкологической 
эволюции отдельных крупных таксонов ,  а т а к ж е  в биоценологии д л я  ис
следо вания  структуры биоценозов и в целя х  биоиндикации.

В зоологии нет пока единого мнения относительно о бъе ма  понятия  
«ж и зне нная  форма».  О б су ж де н ию  определения  этого понятия и сферы 
его применения посвящено много работ  (Алеев,  1986; Свешников,  1985; 
Ш ар ов а ,  1987). Во из бежа ни е  терминологических недоразумений опре 
делим наше отношение к объему и области  пр и ло ж ени я  «жизненной 
формы». Ж и з н е н н а я  форма  — это сходная  морфоэкологическая  о р ган и 
з аци я  (габитус) группы организмов па любой ф азе  жизненного  ци кла  с 
разной степенью родства ,  о т р а ж а ю щ а я  х а р ак тер н ы е  черты их об р аз а  
жи зни  в определенной экосистеме и в о з н и к а ю щ а я  в ре зул ьтате  п а р а л 
лельной и конвергентной эволюции под влиянием сходных ф акт оров  
естественного отбора.

Понятие  жи зн енн ая  фо рм а в широком смысле  д о л ж н о  вкл ю ча ть  м о р 
фоада пт ив н ые  характ ерист ики организмов,  о т р а ж а ю щ и е  специфику з а 
нимаемой ниши. Из  определения следует,  что ж и з н е н н а я  фо рма  — это 
по лиф илетическая  категория ,  критерии выделения  которой во многом 
субъективны и определяются  з а д ач а м и  исследования .  Следует  со г л а 
ситься с мнением ряда  авторов  (Криволуцкий,  1971; Несис,  1985) о том, 
что наиболее плодотворны исследования  во зм ож н ых путей п р е о б р а з о в а 
ния жизне нных  форм в конкретных таксономических группах высокого 
ранга  (классы,  отряды,  иногда типы или многочисленные по числу видов 
семейства) .  При этом в разны х ветвях такой таксономической группы 
сходные мор фоад ап тац ии  ра зв ив аю тс я  при обитании в одинаковой сре 
де  ha базе  единой схемы организации.  Сходные по облику формы пр ед 
ставителей д ал е к о  отстоящих друг от друга  систематических групп ж и 
вотных наб лю даю тся  очень редко,  и, как  правило,  сходство в этих с л у 
чая х  носит поверхностный характе р ,  ка саясь  лиш ь наиболее  общих черт 
организации.  Таковы классические  примеры конвергентного сходства у 
вымерших при крепленных животных:  к о рал ла  S tre p te la sm a ,  брахиоподы 
R ich th o fen ia  и двустворчатого  моллюска-руд ист а  H ippurites .  Эти три о р 
гани зма  — неподви жно при крепленные бентобионты,  им ею щие бокало-
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видную форму (Палеонто логия  беспозвоночных,  1962). Д руг ой  хресто 
матийный пример конвергентного сходства  отмечается  в д алек о  отсто я
щих друг  от друга  систематических группах — конвергенция формы 
тела  у нектонных позвоночных животных (Зернов ,  1949). Попытки пост
роить обобщенные системы жизне нных  форм,  в которые были бы в к л ю 
чены д ал ек и е  в систематическом отношении организмы,  нельзя  признать 
удачными. В подобных системах утрачивается  конкретный ада птивный 
смысл габитуса и в лучшем случае  удается  выделить  основные эк ологи
ческие группы, но не удается  вскрыть  морфологическое многообразие  
ада птац ий (Алеев,  1986).

Выделение  жи зненных форм в р а м к а х  конкретных таксонов  и с о з д а 
ние на их основе систем жизне нных  форм — одно из интересных н а п р а в 
лений экологической морфологии.  Его цель — исследование мо р ф о эк о 
логических закономерностей филогенеза,  выявление  основных путей 
адаптивной эволюции таксона .  В последнее  время появился  целый ряд  
работ,  посвященных этой проблеме (Пре об раж ен ск и й,  1982; Ка менская ,  
1984; Несис,  1985; Свешников,  Виноградов ,  1987). Д а в н о  и успешно р а 
ботают в этом нап равлении ботаники (Дерви з-С око лова ,  1981; С е р е б р я 
кова,  1972). Д л я  выяснения  закономерностей и на п равл ен и я  эволюции 
жизнен ны х форм в пр еде лах  современных таксонов строят  т а к  н а з ы в а е 
мые «морфогенетические  модельные ряды  жи зненных форм» из реце пт 
ных видов по степени специализации  ада пти вны х признаков.  Т аки е  р я 
ды, не явл яя с ь  филогенетическими,  дем онстрируют во зм ож н ы е пути их 
пре обра зо ван ия  от предков  к потомкам  (при том, что о бли к первичной 
предковой группы жизне нных  форм известен) .  В зоологии д л я  а на лиз а  
н ап равлени я  морфоэкологической эволюции успешно при меняется  м е 
тод спектров  жизненных форм (Свешников,  1985; Ш ар о в а ,  1981).

В настоящей статье  предпринята  попытка  р а з р а бо т а т ь  систему ж и з 
ненных форм д л я  взрослых рецептных иг локож их и применить эту си
стему д ля  характе рис тики экологической ради аци и в пред елах  типа  и в 
отдельных классах.  Мы п р и де рж и ва ем ся  иерархического принципа  по
строения  системы жизнен ны х форм,  который у ж е  неоднократно и с ус
пехом при мен ялс я  в зоологии (Несис,  1985; Свешников,  1985, 1986; 
Свешников,  Кантор,  1985; Свешников,  Виноградов,  1987).

И г л о к о ж и е  — один из наиболее  древних ныне существующих типов и 
достаточно хорошо изученная  группа.  Морф ологические  особенности 
игл око жих опр ед еляю тся  сложн ым и многообразным сочетанием д в у 
стороннего и ради ально го  типов  симметрии и широкой экологической 
радиацией,  несущей отпечаток  древности и некоторой консервативности.

Все игл око жие — первичные гидробионты,  обитающ ие исключительно 
в водоемах с океанической соленостью. Л и ш ь  немногие представители 
типа  способны существовать  в условиях опреснения.  П аразитический 
образ  жи зни  д л я  игл ок ож их  не известен.  К ом менс ализм  среди игл око 
жих встречается  редко.  Достоверно  в группу ком менсалов  поп ада ют  не
которые голотурии из семейства  Chi r id o t idae  (отряд  Apod ida)  — к о м 
менсалы морских ежей,  а т а к ж е  некоторые виды офиур,  например м е л 
кая ,  с диа метр ом  диска  около 0,5 мм N a n n o p h iu ra  lagani,  о б и т аю щ ая  на 
панцире плоских морских ежей.  И гл о к о ж и е-к о м м ен сал ы  не могут, по н а 
шему мнению, быть выделены в особую морфоэкологическую группу, т ак  
как,  кроме мелких размеров ,  никаких изменений габитуса  комменсаль-  
ный образ  ж и зн и за  собой не влечет.  П р е д л а г а е м а я  система вклю чае т  
только  некоммен сальн ые  (свободно жи вущ ие )  виды иглокожих.  К а к  и 
в ся к а я  клас сиф икаци я,  цель  которой — выделить и подчеркнуть  общее,  
п р е д л о ж е н н ая  система не учитывает  многих специфических черт низших
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таксонов.  Н и ж е  приведена  п р е д л о ж е н н ая  нами система жизне нных  форм 
иглокожих.  В ана логичных иерархических системах высшие категории 
(экологические группы)  вы дел яю тся  по пр и на дле ж нос ти жи вотны х к 
биотопу и ярусу  обитания.  Бо лее  низкие  уровни системы опре деляю тся  
по х ар ак тер у  д в иж ени я  и степени двигательной активности,  по способу 
за х в а т а  пищи или пищевому поведению и, наконец,  собственно ж и з н е н 
ные ф ормы  выделяю тся  п реж де  всего по облику (габитусу) .  Т а к а я  и е р а р 
хическая  система наглядн а ,  ею удобно пользо ваться  при с р а в н и т е л ь 
ном исследовании ра зви тия  м о р ф оад апт аци й в разли чн ых неродственных 
таксонах ,  однако  она неи збежно упр ощ ает  реальну ю картину.  А н а л и з и 
руя выделенные по у к аз ан н ы м  выше критериям жизне нные  формы,  мы 
столкнулись с тем, что у игл окожих одна  и та ж е  ж и з н е н н а я  ф о р м а  м о 
ж ет  успешно существовать  в разны х биотопах,  з а н и м ат ь  р азн ы е  ниши, 
а иногда д а ж е  один вид в ра зн ых частях  а р е а л а  входит  в р азн ы е  эк олог и
ческие группы. М ор ф о а да п т а ц и и  у таких организмов мультифункцио-  
нальны.  Так,  иглокожие,  отнесенные к шарови дной форме  (прави льны е 
морские ежи,  морские звезды родов C ulcita  и P o d o s p h a e r a s te r ) , могут 
существовать  к а к  на поверхности,  т а к  и в т олщ е  грунта.  Морс кие  еж и 
рода P ara cen tro tu s  в условиях обитан ия  при сильном воздействии п р и 
боя на литора ли и в верхнем горизонте  субли торали св ерлят  у б е ж и щ а  в 
с ка лах ,  а при обитании вне зоны воздействия прибоя  ж и в у т  к а к  эпи- 
бионты. Иглоко жи е,  вошедш ие в группу звезд оо бр азн ы х жизне нных  
форм,  т а к ж е  в равной мере могут быть и эпи-, и интрабионтами,  а неко 
торые из них, по-видимому,  способны п л а в а т ь  над  дном.  В п р е д л о ж е н 
ной системе эти ор ганизмы  отнесены к экологической группе « ф а к у л ь 
тативных интрабионтов».

1. О Б И Т А Т Е Л И  Б Е Н Т О П Е Л А Г И А Л И

И г л о к о ж и е  — исходно бентосные организмы с пелагической личинкой.  
Н а  протяжении длительного  исторического разви тия  типа  ли ш ь очень 
незначительное  число групп перешло к обитанию в т ол щ е  воды. Хотя 
многие иглоко жие из разны х классов  могут временно всплывать ,  н а 
стоящие м о р ф оад апт аци и к обитанию в то лщ е воды ра зви лис ь  у нем но
гих представителей этого типа.  Их мо жн о отнести к трем жи зненным 
формам.

1.1. Пелагические формы

1.1.1. Ф о р м а  м е д  у з о и д  н а я. Эта  жи зн енн ая  ф ор м а  пр едстав лена  
исключительно голотуриями семейства  Pe l ag o th u r i i d ae .  Это  мелкие иг
л о ко ж и е с хара кт ерн ы ми д л я  планктон ных  организмов п а р а ш ю т о о б р а з 
ными разр а с та н и я м и  стенок тела ,  скелетные элементы у которых отсут
ствуют; п л а в а ю т  пел аготурииды за  счет во лно образны х дв и ж ен и й  па- 
р>|са. Эта  ж и зн ен н ая  ф о р м а  — исключительный случай ада п та ц ии  со
временных игл око жих к об итанию в планктоне  на пр отяже ни и всего ж и з 
ненного цикла . П елаготурии ды обитают  в придонных слоях  воды в б а 
тиали и внешне нап оми нают мелких медузок.  Пит аю тся  пелаготурииды 
зоо- и фитопланктоном.  Ме д уз оид на я  ж и з н е н н а я  фо рма  игл ок ож их  по 
ряду  признаков  сходна не только  с аналогичной жизненной ф ормой у ки 
шечнополостных,  но и с некоторыми другими планк тон ным и животными, 
например с головоногими и др. (Несис,  1985).
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1.2. Нектобентосные формы

Среди игл окожих мор фоад апт аци и к п лавани ю  наиболее  ярко  в ы р а 
жены у голотурий (психропотид и эльпидиид из отряд а  боконогих голо
турий)  и некоторых аспидохирот.

1.2.1. Ф о р м а  п о д  о ш в о о б р а з н а я. Это — довольно крупные иг
локожие,  тело  ко торы х вытянуто  в нап равлении оси ради альн ой  си м м ет 
рии (она ж е  — про дол ьн ая  ось т е л а ) ,  а оральный  полюс при движ ени и 
об ращ ен вперед.  Тело  уплощено, по форме напомин ает  подошву,  что и 
определило  назван ие  типичного предста ви тел я  этой группы — P aelopa ti-  
des solea  (подошв ооб раз ный  п е л о п а т и д е с ) . Способность к пл а в а н и ю  у 
них хорошо развита ,  органы дви ж е н и я  — разного  рода  при датки (парус,  
гребни или к а й м а ) ,  производные видоизмененных а м б у л а к р а л ь н ы х  но
жек.  И д у щ а я  вдоль  всего тела  ка й ма  напоминае т  боковые плавн ики к а 
ракатиц,  скатов  или кам б ал .  Когда  животное  плывет,  ка й ма  вол но об
разно  изгибается.

К этой жизненной форме  относятся  голотурии семейства S y n a l l a c t i d a e  
(отряд  A s p i d o c h i r o t i d a ) , а т а к ж е  нектобентосные голотурии о тр яд а  Е1а- 
s ipodida,  у которых в процессе спец иа лиз аци и типичная  д ля  голотурий 
цилинд рич еская  фо рм а  тела  меняется  на уплощенную, а по бокам тела  
часто образ уется  мягка я ,  наподобие бокового пл авни ка  с к л а д к а  (Геб- 
рук,  1986).

1.2.2. Ф о р м а  б е с с т е б е л ь ч а т о й м о р с к о й  л и л и и  (или ан- 
т е д о н о о б р а з н а я ) . Это  — игл ок ож ие  с вы р аж ен н о й  радиально й си м м ет 
рией; типичные представители — бесстебельчатые морские лилии подот
р я д а  C o m a t u l i d a  (рода A n te d o n ) .  К ро ме  того, к этой фо рме  относятся  
морские звезд ы семейства  B r i s in g id a e  и некоторые глубоководные офи- 
уры (B a th y p e c t in u ra  heros) .  У игл око ж их  этой группы лучи (руки) с и л ь 
но уд линенные и тонкие.  Д в и ж е н и я  осуществляют ся  при попеременных 
вз махах  лучей,  при этом ось ради альн ой  симметрии н ап ра влена  перпен
дику ляр но  к нап равлен и ю движ ени я;  оральны й полюс об ращ ен либо 
кверху (у л и лий ) ,  либо вниз (у офиур и зв езд ) .  В отличие  от двух в ы ш е 
описанных групп игл око жие этой жизненной формы не нах одятся  по 
стоянно в то лщ е  воды, часто садя тся  на дно, иногда пер епо лзаю т с места 
на место. О дн ако  их весьма своеобразный облик можн о рассм ат рив ать  
как  а да п та ц и ю  к пере движени ю в то лщ е  воды.

2. О Б И Т А Т Е Л И  Б Е Н Т А Л И

2.1. Прикрепленные (сессильные) формы

В бентали обитает  по д а в л яю щ е е  большинство  рецентных иглокожих,  
но при крепленные ф о р м ы  среди них относительно малочисленны, хотя 
на з а р е  сущес твования  и в период расцве та  типа  игл око жих сессильные 
ф орм ы пр еобл ада ли.  Так и е  классы вы мерши х иглокожих,  к а к  Edr ioas te -  
roidea,  Cys toidea ,  Blas to id ea  и Crino idea ,  почти целиком были п р е д 
ставлены седентарными организмами .  К а к  отмеч ал  В. Н. Б ек л ем и ш ев  
(1964),  говоря  исторически,  организац ия ,  х а р а к т е р н а я  д л я  взрослого 
иглокожего,  впервые возникла  при переходе  предков игл ок ож их  к с и д я 
чему об р аз у  жизни.  Среди рецентных представителей типа можно вы д е 
лить  лиш ь две  жи зн ен н ые  формы.

2.1.1. Ф о р м а  у с е ч е н н о й  п и р а м и д ы  и л и  м о р с к о г о  ж е 
л у д я .  Эта  ф о р м а  пр едста влена  д ву мя  видами рецентных п ре дс тави те
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лей вымершего  отряда  морских лилий Cyr tocr in ida  с укороченным стеб 
лем и сросшимися  руками,  общим обликом на по минающ ими при кр еп 
ленных усопогих раков  — циррипедиа .  Эта  очень спе ци али зи ро ванн ая  
форма,  по-видимому,  в прошлом встреч алась  чаще, а в современной 
фау не  обна ру ж ен ы  только два  вида — H olopus  ra n g i  и C y a th id iu m  
foresti,  причем оба на зна чительных глубинах.  Адаптивное  значение  
столь ра ди кал ьно й морфологической перестройки у этих лилий не вполне  
ясно. Во всяком случае,  его нельзя  об ъяснить  подобным конвергентно 
сходным изменением у усоногих,  приспособленных к обитанию в зоне 
сильного  воздействия волн.

2.1.2. Ф о р м а  с т е б е л ь ч а т о й  м о р с к о й  л и л и и  (изокринид-  
на я ) .  Строго  говоря,  иглокожие,  относящиеся  к этой жизненной форме,  
не постоянно прикрепленные,  а ограниченно по движ ны е гидробионты.  
Ч а ш еч ка  морских лилий из этой группы м ож ет  об ла м ы в а т ь с я  и вновь 
«заякориваться» ,  что происходит  в природе  довольно часто. К этой 
группе относятся исключительно стебельчатые морские лилии с х а р а к 
терным д ля  них габитусом:  внешне они рад и ал ьн о  симметричны,  к р е 
пятся  к субстрату  отростками хорошо развитого  стебля , оральны й по
люс у них всегда обращ ен вверх.  Из  известных ныне жи зн ен н ых форм 
игл окожих изокринидная ,  вероятно,  являетс я  эволюиионно наиболее 
ранней,  на протяже нии ее долгой геологической истории неоднократно 
происходил переход игл окожих этой формы к по дви ж но му об р аз у  жи зни  
с утратой или без утраты стебля  (как,  например,  у P e n ta c r in u s ) . В сов 
ременной фау не  известно около 600 видов бесстебельчатых морских л и 
лий и 70 видов стебельчатых,  большинство  из которых встречается  
только  на больших глубинах.

Обеим описанным бентосным ф орм ам  прикрепленных игл око жих мо
гут быть найдены конвергентно сходные жизненные форм ы из других 
систематических групп. К ак  уже  отмечалось  выше,  интересный пример 
конвергентного сходства демонстри руют морские лилии и усоногие раки.  
Это сходство имеет место не только  д ля  циртокрипидных лилий,  но и 
для  всего класса  (Алексеев,  1977). А. С. Алексеев,  об ратив  вни мание  на 
явление  конвергенции в этих группах беспозвоночных,  относит к основ
ным чертам конвергентного сходства следующие:  строение  скелета  (в 
обеих группах — из отдельных кальцитовых пл астинок ) ;  тип симметрии 
(пентам ерная  у лилий и внешне р ади ка льн о симме тричн ая  у усоногих);  
гибкое прикрепление  за  счет стебля  (у лилий)  и педункула  (у р а к о о б 
разных)  или сходную редукцию стебля  — у циртокрипидных лилий и 
балянусов ,  причем в филогении обоих таксонов  негибкое прикрепление  
возникает сравнительно поздно.  В обеих группах н аб лю дает ся  переход 
к подвижному об раз у  жизни.  Мы видим здесь интересный пример сх о д 
ных морфо ада пта ций ,  возни каю щих  на генетически различном м а те 
риале ,  в весьма отдаленных филогенетических группах организмов.

2.2. Подвижные формы

2.2.1. Э п и б и о н т ы
К этой жизненной форме  относятся  животные,  жи вущ и е  пре и му щ ест 

венно на поверхности субстрата ,  хотя в той или иной степени з а р ы в ать ся  
в грунт способно п о д авляю щее  большинство  форм бентосных иглокожих.

2.2.1.1. К о м а с т е р и д о о б р а з н а я  ф о р м а .  К ней относятся 
мал опо движ н ые  бептоспые иглокожие,  основной способ питания  кото
рых — сестонофагия .  П ре дст авит ели этой группы имеют в ы ра ж ен н ую  
ра ди ал ьн у ю  симметрию,  лучи (руки) у них длинные,  гибкие и тонкие.
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Ё естественных условиях д л я  них ха р а к т е р н а  «поза питания»,  при кото
рой их лучи в виде венца приподняты над  субстратом и активно у л а в 
лив аю т  частицы сестона.  Пр и этом жи вотные  временно за я к о р и в аю т ся  
ц и ррами или лучами.  Это — морские лилии семейства  C om ast e r id ae ,  
морские звезды Br is in g id ae  и многие офиуры из от ря д а  O ph iu r id a .  Габи-  
туально эта группа жизне нных  форм близка  к описанной выше антедоно- 
образной,  но хара кт ер  их д ви ж ени я  отличен,  ко м асте рид ообразн ые  
формы передвигаются  по дну,  п ереп олзая  с помощью лучей и а м б у 
л а к р а л ь н ы х  ножек.  Это  д ае т  основание  отнести их к отдельной эк ологи 
ческой группе.

2.2.1.2. Ф о р м а  с л и з н е о б р а з н а я .  Это — голотурии,  эволюция 
которых шла  в нап равлении выработк и приспособлений к жи зни  на 
твердом грунте и скала х .  Б и л а т е р а л ь н а я  симметрия  у них усилилась  
за  счет об р аз о ван и я  утолщенной ползательной подошвы,  покрытой м я г 
кой кожей,  что в сочетании с выпуклой,  часто покрытой крупными р а з 
росшимися  чешуйками верхней (спинной) стороной придает  их облику 
сходство с некоторыми брюхоногими м ол лю ска ми  — слизнями.  Слизни 
являю тся  одним из главных типов  организаци и гастропод.  Эта  ж и з н е н 
ная фо рм а  возникает  независимо и многократно почти во всех п о д к л а с 
сах  гастропод (Лих аре в ,  Миничев,  1983). К ней относятся представители 
семейства  P so l i da e  (D endr ochi ro t id a)  и бентосные представители се
мейств P sy ch ro po t id ae  и D e im a t i d a e  ( E l a s i p o d i d a ) . Интересно отметить 
сходство в облике  некоторых д еи м а ти д  с причудливыми выростами — 
ам б у л а к р ал ь н ы м и  н ож ка м и на теле  и гол ож абе рн ы х гастропод,  н ап ри
мер D en drono tus  fron tosus ,  тело которого несет кож ные  выросты (вто
ричные ж а б р ы ) .

2.2.2. И н т р а б и о н т ы
К обитанию в грунте приспособлено в той или иной степени б ол ьш ин 

ство бентосных иглокожих.  Поэт ому  мы выдел яем экологическую группу 
постоянных иптрабионтов ,  представители которой имеют мо рфоад ап та -  
ции к обитанию в грунте на протяже нии большей части жизни взрослого 
животного.

2.2.2.1. Б у л а в о в и д н а я  ф о р м а .  Тело  иглокожих,  относящихся  к 
этой форме,  лишено а м б у л а к р а л ь н ы х  ножек и имеет  форму  булавы или 
бутылки;  уп лощ ен на я  часть те ла  по груж ена  в грунт, с уж енн ая  («гор
лышко»)  выступает  н ад  поверхностью и на ее конце по мещ ается  а н а л ь 
ное отверстие,  ведущее  в водные легкие  (у голотурий о тр яд а  M olp adi id a )  
или ж е  рот  и анус одновременно (у представителей семейства  Rhopalo-  
d in id ae  из отряд а  D a c ty lo c h i r o t i d a ) . Д в и ж е н и е  в грунте происходит  за  
счет сокр ащ ени я  мускула туры тела .  Эти игл ок ож ие  — сп е ц и а ли зи р о в а н 
ные грунтоеды.  В пред елах  этой жизненн ой формы по габитусу в ы д е л я 
ются  «короткохвостые» (например,  северна я  T hrochostom a arc iicum  или 
мелкие бочонкообразиые представители рода  E u p y r g u s )  и «длиннохвос
тые» формы (семейство Ca ud in id ae ,  японо морска я  P a ra ca n l in a  — в ос
новном крупные голотурии с длиной тела  до 10— 14 см) .

2.2.2.2. С е р д ц е в и д н а я  ф о р м а .  К  ней относятся иглокожие,  о б 
л а д а ю щ и е  ха ракт ерн ы ми морфологическими ада п та ц и я м и  д л я  с ущ ест 
вования  в интрабентосе:  тело у них сердцевидное  или яйцевидное,  а м 
бу ла к р а ль н ы е  ножки,  осуществ ляющ ие связь  животного  с поверхностью 
грунта,  очень эластичные,  покровы тела  имеют сложное  строение,  обес
печивающее передвижени е  в толщ е грунта и постройку респираторного 
и «санитарного»  кан алов .  Через  эти ка н алы  животное  д ы шит  и питается,  
при этом его пищей часто сл у ж и т  поверхностный донный ил. Сюда  отно
сятся  морские ежи отряд а  S p a t a n g o i d a .
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2.2.2.3. Ф о р м а  а м ф о р о о б р а з н а я .  Это — немногочисленная ,  
о б л а д а ю щ а я  специфическим габитусом группа  пу рт алези идны х морских 
ежей.  Их тело вытянуто ,  у типичных представителей четко вы деля ется  
су ж ен н ая  «шейка»  или горлышко.  О б щ а я  ф о р м а  тела  ам ф о р о о б р а зн а я ,  
но б и л а те р а л ь н а я  симметрия  у некоторых видов ярко  в ы р а ж е н а .  Эти 
игл око жие адап ти ров аны  к обитанию в т ол щ е  бедных органикой илов,  
причем в пр ед ел ах  семейства  четко про слежи вает ся  связь  м еж д у  спо
собностью к за р ы в а н и ю  и пере движе нию в то лщ е ила  и формой панциря  
(Миронов,  1975, 1987).

2.2.2.4. Д и с к о в и д н а я  ф о р м а .  К  ней относятся  морские  еж и от 
р я д а  Clypeas te ro i da .  В англоязычной лит ерату ре  их принято  на зы вать  
«песчаными до лл ар ам и » .  П анц ир ь  у них плоский,  с острыми кр аям и,  на 
нижней стороне  имеет  разве тв лен ные  желоб ки.  У больш инства  п р ед ста 
вителей группы в ы р а ж е н а  б и л а те р а л ь н а я  симметрия .  Это особенно ярко  
видно у песчаных д о л л а р о в  с выре зка ми  и отверстиями на пан цире  (се
мейства  Mel l i t idae,  Rotul idae ,  As t r ic ly pe idа е ) . Р а б о та м и  последних лет  
(Ghiold,  1983, 1984; Moor ,  1986) установлено,  что песчаные д о л л а р ы  с 
луну лами имеют целый ряд  морфологических приспособлений д л я  п и т а 
ния в чистых, хорошо отсортированных песках  с малым количеством 
органических веществ.  Е ж и  при этом просеивают песок, от би ра я  пи ще
вые частицы, причем лунулы с о к р а щ а ю т  путь пи щевых частиц к ро то
вому отверстию.  Вероятно,  форм ы с панцирем,  с на бж енн ы м  лунулами,  
более  адап ти рованы  к обитанию на промы тых песках,  чем ф орм ы с 
цельным панцирем,  оби таю щ ие  на песках,  богатых органикой.

2.2.3. Ф а к у л ь т а т и в н ы е  и н т р а б и о н т ы
К этой экологической группировке  можн о отнести тех иглокожих,  

которые обитают в эпибентосе  и значительну ю часть ж из ни проводят,  
зар ывш ис ь  в грунт, но при этом не имея специфических м о р ф оад апт аци й 
к существованию в интрабентосе.  Эта  группа наиболее  бога та  по числу 
жи зне нн ых форм и вкл ю чае т  большинство  ны н еж ив ущ их  видов иг лок о
жих.

2.2.3.1. А с т е р о з о й н а я  ф о р м а .  Д л я  нее ха ра кт ерен типичный 
габитус  иглокожих,  объедин яем ых  в класс  S tel le roidea .  К  этой, наиболее  
многочисленной жизненной форме игл ок ож их  относятся  неветвящиеся  
офиуры и п о д авл яю щ ее  большинство  морских звезд .  П р и н а д л е ж а щ и е  к 
астерозойной форме  животные активно перед вигаю тся  с помощью лучей 
и а м б у л а к р ал ь н ы х  н о ж е к  к а к  по поверхности грунта,  т а к  и в грунте 
(как,  например,  морские звезды семейства  Luid i id ae ) .  Временно  з а к а 
пыв ат ься  в грунт  полностью или частично,  о с т ав л я я  на поверхности 
лучи, могут практически все жи вотные  этой группы. Во об ще  астерозой- 
ные игл окожие демонстри рую т большую  пластичность адап тац ий:  при 
неизменном габитусе у них могут резко меняться  тип питания  и х а р а к 
тер за х в а т а  пищи,  а т а к ж е  хара кт ер  дви ж е н и я  и степень подвижности 
(Boolootian,  1966).

2.2.3.2. Ш а р о в и д н а я  ф о р м а .  Эта  фо рма  пр едс тавлена  б о л ь 
шинством видов  пра ви льн ых морских ежей.  К ней можн о отнести и м а 
лочисленную группу морских зве зд  семейства  S p h a e r a s t e r i d a e  со с л а б о 
ра зви тыми лучам и и вздутым телом.  С помощью а м б у л а к р а л ь н ы х  ножек 
и игл эти иглоко жие способны иногда довольно быстро передвигать ся  по 
субстрату,  присас ываться  к тве рдым субстратам,  сверлить  субст рат  и 
частично за р ы в а ть ся  в песок.

2.2.3.3. Ч е р в е о б р а з н а я  ф о р м а .  Эта  ф о р м а  в ра зл ич ны х моди
ф и ка ц и ях  х а р а к т е р н а  д л я  большинства  голотурий из отряд ов  Dendro- 
chi rot ida,  A sp idochi r o t i dа и Apodida .  Тело  у них либо червеобразное ,
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либо имеет  фо рму  огурца ,  а м б у л а к р а л ь н ы е  но жки могут быть к а к  п о л 
ностью редуцированы,  т а к  и хорошо ра зв ит ы  и сильно видоизменены 
(у представителей рода S t ic h o p u s ) .  Эти голотурии п ол за ю т  по по верх
ности дна  главным  об разо м  за  счет мышечного движ ени я.  Многие из 
них обитаю т на тверды х грунтах,  но большинство  животных,  отно ся 
щихся  к этой жизненной форме,  часть ж из ни проводит  в грунте.  При 
этом че рв еоб ра зн ая  ф о р м а  тела  мо же т  измен яться  на U -образную.  U -об- 
р азн ая  ф ор м а  возникает  у некоторых др евови дн ощ уп аль ц евых  голоту 
рий, например у C ucum aria  e lo n g a ta  или у рода Thyone,  об итающ их в 
толще  грунта.  U -образн ая  изогнутость тела  позволяет  голотурии в ы с та в 
лять над  поверхностью грунта  ротовой и (или) ана льны й 'конец тела  и 
тем самым осуществлять  функции ды ха н ия  и питания.

Таков а  в общих чертах пр е д л о ж е н н ая  система жизне нн ых форм.  Она ,  
несомненно, не охва тыв ает  всего огромного р а з но об ра зи я  габитусов  иг
локожих,  но это и не являет ся  ее целью.  Мы не расс м ат р и в а л и  таких 
любопытных представителей иглокожих,  ка к  Concent r icyc lo idea  (X y lo -  
plax  m ed u s i fo rm is )  («морские м арг арит ки ») ,  которых некоторые авторы 
д а ж е  выдел яют  в качестве  самостоятельного  класса  — возм ож н о не 
вполне оп равд ан но  (Baker ,  Rowe, Clark ,  1986; Беля ев ,  1987). П р е д л о 
женные в качестве  жи зненных форм «астерозойная»  и « ш аро ви дн ая»  по 
объему являю тся  скорее  группами жизне нных  форм;  в пр ед ел ах  к а ж 
дой из них можн о выделить  более мелкие форм ы по габитуальны м осо
бенностям.  Однако,  как  нам к аж етс я ,  при д етализ ац ии  системы ее о б 
щий вид существенно не изменится .  П р е д л о ж е н н а я  система показывает ,  
что д л я  рецентных игл око ж их  центр морфоэкологического р а з но об рази я  
приходится на экологическую группировку интрабионтов:  в группу п о 
стоянных и ф а ку льт ат ив н ы х  интрабионтов  входит  7 из 14 описанных 
жизненных форм.  Видовое  ж е  р азн оо брази е  наиболее  велико именно в 
двух ф о р м ах  группы ф ак у л ьт ат и в н ы х  интрабионтов  — астерозойной и 
шаровидной.  Д л я  иск опаемых игл окожих центр морфологического р а з 
нообразия  будет,  вероятно,  иным и скорее  всего приурочен к экологиче 
ской группировке  эпибионтов.  Интересно отметить,  что раз вит ие  приспо
соблений к обитанию в интрабентосе  ка к  одно из главных направ лени й 
морфоэкологической эволюции отмечено д ля  д вуств орч аты х моллюсков  
(Свешников,  Кантор,  1985),  тогда  к ак  д л я  двух  других классов типа 
моллюсков  экологическая  эволю ция  шла  в ином направлении:  у гастро- 
под одним из центров морфоэкологического  раз н о о б р а зи я  являе тся  э к о 
логическая  группа  морских эпибионтов,  а у головоногих — группа нек- 
тобентосных организмов (Свешников,  Станкявичюс,  1987; Несис,  1985).

В пр ед ел ах  отдельных классов игл око жих р а зн ооб ра зи е  жизне нных  
форм различно.  Так,  представители кл асса  голотурий представ лены в 
предложенной системе по крайней мере  четы рьмя ж из нен ны ми формами,  
тогда как  морские звезды (за исключением бризингид) относятся  к а с 
терозойной форме.

В ботанике и в меньшей степени в зоологии ставится  вопрос об исполь
зовании морф оа дапт ив н ых  признаков  на ряд у с диагностическими при 
составлении систем таксонов.  Стихийно м ор ф оа дапт ив н ые  признаки ис
пол ьзовались  в основном д л я  таксонов  высокого  ранга .  Так,  Р.  Ф. Геккер  
отмечал совпадение  генетической и экологической систем у игл око жих 
при разделении типа  на P e lm a to z o a  и Eleu therozoa .  В сущности и раннее  
разделе ние  типа  игл око жих на класс ы (морские звезды,  морские  ежи и 
морские лилии)  носит «физиономический» оттенок,  под которым под
ра зу мевае тс я  общий д л я  ка ж до го  кл асса  морф оад апт ив н ый  тип ( ж и з 
ненная  ф о р м а ) .
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П р о с л е ж и в а я  эволюцию адап тивны х типов  в пред елах  одного таксо на ,  
можно выяснить,  к а к и м  обр азо м при па р ал л ель н о м  развитии и сп ец и а
лиза ции на основе исходной единой схемы органи зац ии живого  о р г а 
низма возни каю т на определенном этапе  истории группы генетически 
родственные об раз ован ия  ранг а  семейства  или отряда .  Поэт ому  п р о б 
лема становления  высших таксономических категорий — пр облема м а к 
роэволюции — во многом может  рассм ат рив атьс я  в свете а н а л и з а  во з
никновения  и ра зви тия  жизне нн ых форм.  Некоторым исследо вателям  
это д ае т  основание полагать ,  что ан ализ  эволюции жи зненных форм  ж и 
вотных позволит  удовлетворительно решить  вопрос о критериях о б ъ е к 
тивной реальности применительно к общим принципам выделен ия  в ы с 
ших таксонов  ( К р и в о л у ц к и й , 1971).
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T H E  E C O M O R PH O L O G IC A L  SY STEM ATICS OF 
E C H IN O D E R M S

Е. P. W iegm ann , V. A . S v esh n ik o v

Ecological m orphology  is a imed at identify ing m orphoadap tive  types of o rg an ism s  
(life-forms),  s tu d y in g  their  na ture ,  evolution and  distribution. Life-forms of sepa ra te  taxa  
have been used for the charac te riza t ion  of morpho-ecological features  of phylogeny 
and for the  description of t ren d s  in adap t ive  evolution (Sharova,  1981; Nesis,  1985; 
Sveshnikov, Kantor,  1985).

The au thors  have  m ade  an a t tem pt  to produce the h ierarchic ecomorphological 
system of the phylum Echinoderm ata .  Life-form in the a u th o rs ’ sense  is complex of 
adap ta t ions  to definite environm ents ,  o r ig in a t in g  as  a resu lt  of paral le l  and  convergen t  
evolution.

Life-forms of echinoderms are  d is t ingu ished  on the bas is  of the type  of biotope, 
ra te  of mobility, mode of m ovem ent and  genera l  habitus.  In t rab io n ts  a n d  faculta t ive  
in trabionts  p redom inate  in d iversity  and  ab undance  a m o n g  echinoderms.

In s titu te  o f A n im a l M orpho logy  and  E co logy, 
U S S R  Acad, o f Sci., M oscow
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ИЗ С РЕ Д Н Е Г О  О Р Д О В И К А  ЭСТОНИИ И Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й
ОБЛАСТИ

А. К Ы РТ С

B ockia  laevis  Hecker  и B ockia  cu cu m is  Hecker  — давн о известные 
виды из среднеордовикских отложени й Л ен и нг радск ой  области  и С е в е р 
ной Эстонии. Они были впервые подробно описаны Р. Ф. Геккером (Г е к 
кер, 1938, 1940), но им е в ш а яс я  в его ра сп о р яж ен и и  ко ллекц ия  с о д е р ж а 
ла  только теки.  Б р а х и о лы  ему известны не были. К а к  следует из оп и с а 
ния, теки B ockia  laevis ,  известные из кукрузеского  и идавереского  гори
зонтов,  состоят  из равно мерно  и мелко гр ану лир ов анн ых  табличек .  На  
внешней поверхности табличе к  B ockia  cucum is  имеются  не только  р а в н о 
мерно распред еленные  мелкие гранулы,  но и резко в ы р а ж е н н ы е  более 
крупные бугорки,  спорадически р а зб роса н ны е  по поверхности.  Этот вид 
был известен только  в идавереско м горизонте.

По дан н ы м  Д ж .  Ф. Бокели (Bockelie,  1981), у Bockia  имеется пять 
дву р яд н ы х  брахиол.  Л е в ы е  и п равы е табл ички брахи ол  ра сп ол ож ен ы  в 
чер едующемся порядке .  От  брахи ол  отходят  дв у р яд н ы е пиннулы.

Автором показано,  что скульптура  на внешней поверхности та бл ич ек  
брахи ол  т а к а я  же ,  как  на т а бл и ч к а х  теки. Это позво ляет  в ы я в л ят ь  в ид о
вую пр и на дл еж но сть  б р ах и оляр н ы х та бл ич ек  — наибол ее  часто вст ре 
ч аю щи хся  скелетных элементов  B o ck ia  в кернах  буровых сква ж ин.  О б 
р або т а н н а я  автором кол лек ц ия  т а бл и ч ек  брахиол  п р и н а д л е ж и т  И н с т и 
туту  геологии А Н  Э С С Р  и вк лю чае т  около 120 экземпля ров ,  собранных 
в основном автором.  Час ть  коллекци и бы ла  пе редана  Л .  Хинтс и Р . М я н -  
нилем,  за  что автор в ы р а ж а е т  им глубокую благодарность .

B ock ia  laev is  Hecker ,  1938 
Табл. ,  фиг. 1— 3

B ock ia  laevis:  Геккер,  1938, стр. 424; 1940, стр. 40.
Голотип. Колл.  Г И Н  №  2801/22, тека .  Ид ав ереск ий  горизонт.  Татрузе ,  

Эстония (Геккер,  1940, табл .  8, фиг. 1).
Описание (только табл ички б рах и ол) .  Б р а х и о л я р н ы е  таб лич ки  у д ли 

ненного очертания  с суж енн ыми концами и мелкой равномерно й г р а н у 
ляцией на внешней поверхности.  Д и с т а л ь н а я  сочленовная  поверхность 
т а бл и ч ек  по р а з м е р а м  немного меньше проксимальной.  В боковой части 
табличек ,  немного выше середины,  ра сп о л о ж е н а  о в а л ь н а я  ф а се тка  д ля  
прикрепл ени я  д вур ядной пиннулы. Внутренняя  сторона  т а бл и чек  р а з 
делен а  вертикальным  гребнем на две  части примерно равной ширины.

Размеры. Высота  наиболее  типичного эк з е м п л я р а  Ес 2504 (табл.,  
фиг. 1) — 4,0 мм, ширина  — 1,8 мм. Высота та бл ич ек  колеблется  от 2,7 
до 4,0 мм, ширина  — от 1,5 до  2,0 мм. М а к с и м ал ь н ы й  ди аме тр  фасет ки — 
0,8 мм. Соотношение высоты к ширине у дистальн ых  та бл ич ек  — 2,5, у 
п р о к с и м а л ь н ы х — 1,5.

ТАБ ЛИ ЧК И БРАХИОЛ B O C K I A  (E O C R IN O ID E A )
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Фиг. 1— 3. B ockia  laevis  Нескег: 1 — внешний инд брахполнрпоп таблички Ес 2501, 
Х28, скв. №  20 (Ленинградская  обл.),  гл. 141,50 м. C m V ;  2 — внутренняя сторона бра- 
хиолярной таблички Ес 2502, Х 28 ,  карьер Кохтла, слой G 2, С п К ;  3 — фасетка  для при
крепления пиннулы таблички Ес 2503, Х 26,  карьер Кохтла, слой G2, С п К .

Фиг. 4— 6. Bockia  cucum is  Hecker: 4 — внешний вид брахиолирпой таблички Ес 2504. 
Х28, скв. Пагари, гл. 39, 39—39, 42 м, С ц Т ;  5 — внешняя поверхность таблички Ес 2504 
Х80, местонахождение то же; 6 — внутренняя сторона таблички Ес 2505, ХЗО, скв. №  3  
(Ленинградская обл.),  гл. 152,6 м, С цУ .
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Распространение. Кук рузеский горизонт  (к и ви ылйс кая  пачка  —  CtiK, 
пеэтр иск ая  пачка  —  С ц Р ) ,  идавереский горизонт  ( т ат ру зе ска я  свита  — 
СцТ,  в а з а в е р е с к а я  свита  — С ш У )  и йыхвиский горизонт (алув ер еск ая  
пачка  — DiA) Северо-Восточной Эстонии и зап адно й части Л е н и н г р а д 
ской области.

Материал и местонахождения. 103 отдельных т а бл ич ки  хорошей со
хранности.  Скв.  Винни, гл. 65,05 — 71,7 ( C u P  — 1 экз.; С ш У  — 2 экз .) ;  
скв. П агари,  гл. 35,95 — 40,80 м ( С ш У  —■ 6 экз.;  DiA — 1 экз . ) ;  скв. Эва- 
су, гл. 51,6 — 60,9 м ( С щ Т  — 6 экз.; С щ У  — 16 экз.; DjA — 1 экз .) ;  
карье р  Кохтла,  слой G 2 ( С ц К  — 18 экз .) ,  слой Hi ( С п К  — 1 экз . ) ;  обн. 
Алувере  (СШУ — 5 экз .) ,  скв. Ник олае вск ое  Лен.  обл. (№ 3),  гл. 148,8 —
178,5 м (Си, С ш  — 15 экз . ) ,  скв. №  20 Лен.  обл., гл. 141,50 (4 экз . ) ;  скв. 
№  8 Лен.  обл.,  гл. 165,5 м (2 экз . ) ;  скв. №  6 Лен.  обл.,  гл. 178,5 м (11 
экз .) ;  скв. №  126 Лен.  обл.,  гл. 65,95 — 66,83 м ( С ц К  — 3 экз . ) .

B ockia  cucum is  Hecker,  1938 
Табл. ,  фиг. 4— 6

B ockia  cucum is:  Геккер,  1938, с. 424; 1940, стр. 41.
Голотип. Колл.  Г И Н  №  2801/22, тека .  Ид авереск ий  горизонт,  Татрузе ,  

Эстония  (Геккер ,  1940, табл .  8, фиг. 6) .
Описание (таблички б ра хи ол ) .  Б р а х и о ля р н ы е  таб лич ки  удлиненного  

очертания с сужен ны ми концами и фасеткой д л я  прикреп лени я  д в у х р я д 
ной пиннулы.  Ф асетка  расп о л о ж е н а  немного выш е середины таблички.  
Д и с т а л ь н а я  сочленовная  поверхность таб лич ки  по р а з м е р а м  немного 
меньше проксимальной.  Вне шняя  поверхность та бл и ч ек  покрыта  м е л 
кими грану лами,  среди которых р азб ро са н о  6— 8 более крупных бу гор
ков диа мет ро м  0,25 мм. Эти бугорки,  ка к  правило,  расп о л о ж ен ы  беспо
рядочно,  но на отдельных т а бл и ч к а х  почти в один ряд.  Вну тренн яя  сто
рона  табл ич ек  разд ел ен а  верти ка льн ым  гребнем на две  части примерно 
равной ширины.

Р азм еры .  Высота наиболее  типичного эк з е м п л я р а  Ес  2501 (табл. ,  
фиг. 4) — 3,35 мм, ширина  — 1,5 мм. Высота  табл ич ек  колеблется  от 2,5 
до 3,4 мм. М акс и м ал ь н ы й  ди аме тр  фасетки — 0,8 мм.

Распространение. Ид ав ерес к ий  горизонт (тат рузе ска я  свита  — СШТ, 
в а з а в е р е с к а я  свита — СШУ) Северо-Восточной Эстонии и за п а д н о й  ч а 
сти Лени нг радс к ой области.

Материал и местонахождения. 11 отдельных та бл и ч ек  хорошей со
хранности.  Скв.  П аг ари ,  гл. 39,93 — 39,97 м (СШУ — 3 экз . ) ;  скв. Эвасу ,  
гл. 58,44 —  58,49 м (СШТ — 2 экз .) ,  гл. 59,20 — 59,25 м (СШТ —  1 экз .) ;  
скв. Н и к ол ае вск ое  (№ 3) Лен.  обл.,  гл. 152,6 м (Сш — 4 экз . ) ,  гл. 156,2 м 
(Сш — 1 экз .) .

Л И Т Е Р А Т У Р А

Г е к к е р  Р. Ф. Новые данные о роде R h ip id o cystis  Jkl. (отряд  D ig i ta ta  п. о., класс 
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Mill.) из нижнего силура Ленинградской области С С С Р и Эстонии / /  Д о к л а д ы  АН 
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Г е к к е р  Р. Ф. C arpoidea,  Eocrinoidea и Ophiocis tia  нижнего силура Ленинградской 
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B o c k e l i e  J. F. The Middle Ordovician of the Oslo Region, Norway, 30. The eocrinoid
genera C ryptocrin ites, R h ip id o cys tis  and  B ockia  / /  Norsk  Geologisk Tidsskrift.  1981.
Vol. 61. N 2. P .  123— 147.

Институт геологии  А Н  Э С С Р,  
Т а л л и н н

BRACHI OLAR PL AT ES O F  BOCKIA ( E O C R I N O I D E A )  F R O M  T H E  
M I D DL E  O RD OVI CI AN O F  E ST ONI A AND L EN I NG RA D  R E G IO N

A. K orts

Biserial brachioles of B ockia  a re  composed of brach io lar  plates, cover p lates and 
have biserial p innules (Bockelie, 1981).

Isolated brach io lar  p lates of 2 species of B ockia  have  been identified in the Middle 
Ordovician Kukruse, Idavere  and Johvi Regional S tag es  of N orthern  Eston ia  and 
Leningrad Region.

The ornam en ta t ion  of thecal p lates described by R. Hecker (Геккер, 1940) h as  been 
observed on brachiolar  p lates as well.

Brachiolar  p lates оГ B ockia  laev is  possess  a finely g ran u la te d  o rn am en ta t io n  B ockia  
cucumis has  in addition to the g ran u la t io n  6 to 8 i r regu lar ly  s i tuated  knobs.

Brachiolar  plates of B ockia  laevis  have been found in the Kukruse, Idavere  and Johvi 
Regional S tag es  (over 100 p la tes) ,  but B ockia  cucum is is known only from the Idavere  
Regional S ta g e  (T atruse  Member, mostly; 11 pla tes) .

In s ti tu te  o{ G eology, Acad. Sci. E sto n ia n  S S R , Ta llinn
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НОВЫЕ Д А Н Н Ы Е  О Р И П И Д О Ц И С Т И Д А Х  (E O C RIN O ID EA )

С. В. Р О Ж Н О В  

В В Е Д Е Н И Е

Рипидоцистпды — иглоко жие с уплощенной текой. О. Иеке ль  (Jaekel ,  
1900) пер воначально р а ссм ат р и в ал  R h ip id o c y s t is  к ак  при датки стебля  
фантастического  животного,  в котором он объединил,  как  ок а за л о с ь  в 
дальне йшем,  четыре далеких друг  от друга  рода  иглокожих.  Р а з г а д а л  
природу этих окаменелостей Р. Ф. Геккер (1938, 1940), исследования  
которого в этом напр авлени и стали классическими.  Эк зем п ля ры,  и м ев 
шиеся в расп оряже ни и Р. Ф. Геккера ,  были неполными,  из-за чего ему 
удал ось  реконструировать  черты не конкретного вида (по к а ж д о м у  виду 
м ате р и а ла  у него было недостаточно) ,  а только  общий об лик  а б с т р а к т 
ного предста ви тел я  рода,  наделенного  сборными чертами ра зн ых видов,  
допо лня вш их  друг  друга  по сохранности.  Об осн ован на я  Р.  Ф. Геккером 
реконструкция рипидоцистиса  ср азу  ж е  с д ел ал а  понятными м ор ф ол ог и
ческие и экологические особенности животного.  В д ал ьн ейш ем  на этой 
основе баз ир ов ал ис ь  все менявшиеся  с течением времени пре дс тавления  
об этой интересной группе (Ро жн ов ,  1987).

Новый мате ри ал  по рипидоцистидам из ордовика  П р и л а д о ж ь я  и П р и 
балтики,  собранный автором и частично переданный ему Р.  Ф. Геккером,  
расширил  наши знания  об особенностях  строения  представителей группы 
и позволил реконструировать  морфологию уж е  некоторых отдельных 
видов,  что вносит существенные дополнения в понимание этой группы. 
Особенно это касается типового вида. Кроме того, удал ось  показать ,  что 
членики стебля,  описанные ранее Р. С. Елтышевой под назван ием  Penta-  
gonocyc licus  concentricus,  п р и н адл еж ат  не морским лилиям,  а гигантским 
рипидоцистисам.  Впервые представитель  рипидоцистид описан с Урала .  
Рас смотрены неизвестные ранее следы поселений па рази то в  на теках  
рипидоцистисов.  Это, видимо,  пока самые древние  из известных п а р а з и 
тов иглокожих. Вы явлены т а к ж е  новые особенности экологии группы.

Ориентировка  теки, назв ан ия  ее сторон и обозначения  табличе к  здесь 
такие же ,  как  принятые в работа х  Р. Ф. Геккера  (1940) и И . Ф . Б о к е л и  
(Bokelie,  1981), но с небольшими дополнениями.  Сходные обозначения  
используются  у Homaloz oa ,  но это не о т р а ж а е т  гомологии.  Верхней 
стороной условно считается  шир ок ая  часть теки,  о б р ащ е н н а я  вверх при 
анусе слева и рте, нап равленном от наблюд ате ля .  У N eorh ip idocys t is  gen. 
nov. на этой стороне известны поры [гидропора и гонопора  ( ? ) ] ,  с ле 
довательно,  он л е ж а л  на противоположной,  нижней стороне. У R h ip id o c y 
stis  ни жня я  сторона маркируется  непарной центральной табличкой,  при
мыкающей дистальным концом к стеблевой фасетке.  Л е в а я  сторона теки, 
как ука зы валось  выше, маркируется  анусом. П р а в а я  сторона  у рода 
R hip id o cys t is  маркирует ся  стеблевой фасеткой,  расположенной преи му
щественно на правой маргинали,  и стеблем,  явл яю щи м ся  к ак  бы п род ол
жением правых маргиналей.  Таблички,  окон турив ающ ие теку  с боков, 
названы м аргина льны ми табл ичкам и (М) .  Их нумерация  начинается  с 
самых диста льны х таблич ек  арабск ими  ци фрам и по порядку отдельно
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справа и слева.  К индексу правых таблич ек  доба вл яетс я  «.штрих». С ам ые 
дистальные правы е (М Г)  и левые (MI)  маргинальные  таблички соеди
нены друг  с другом.  На  место их соединения с нижней стороны у Rhipi- 
docystis н алегает  не п арн ая  та б л и ч к а  (Az).  И но гд а  м арг и н альн ы е  т а б 
лички бываю т сдвоенными — состоят из верхней (sM)  и нижней (iM) 
табличек.  М е ж д у  м аргина льны ми табл ичкам и с верхней и нижней сторон 
теки распол агают ся  цен тральные таблички,  верхние ( sC) и нижние (iC) 
соответственно. Н у м е р а ц и я  их, как  и маргинальных,  начинается  с д и 
стального края ;  если они парные,  то п рав ая  из них маркируется  ш тр и 
хом, например iC2' .  Таблички,  от которых отходят  брахиолы (на них р а с 
положены фасетки д ля  прикрепления  б рах и ол) ,  названы брахиолофор-  
ными (Brf ) .  Таблички,  на которые опираются брахи олофорн ые  и кото
рые обычно с ними чередуются,  назван ы перистомальными ( P r s ) ,  т ак  
как они о к р у ж а ю т  ротовое отверстие.  Анус (Ап) прикрыт ана льным и 
табличками.  Рот  прикрыт оральным и кроющими таблич кам и,  которые 
у N eorh ip idocys tis  постепенно переходят  в кроющие таблички брахиол.

О П И С А Т Е Л Ь Н А Я  ЧАСТЬ

Сем. Rl i ipidocys t idae  Jaeke l ,  1900 
Р о д  R h ip id o c y s t is  Jaeke l ,  1900

R h ip id o cys t is  ( p a r t . ) :  Jaeke l ,  1900, S. 672; Bat he r ,  1913, p. 369; Г е к 
кер, 1938, с. 421, 1940, с. 7, 1964, с. 27; U b a g h s ,  1967, p. S489; Bocke- 
lie, 1981, p. 141.

Типовой вид. R h ip id o cys t is  baitica  Jaeke l ,  1900. Л е н и н г р а д с к а я  область,  
нижний ордовик,  волховский горизонт.

Наи мен ова н ие  типового вида требует  специального рассмотрения .  
В работ е  И е к е л я  н азв ан о два  вида  R hip idocys tis :  это R. g ig a s  и R. ba i
tica. Перв ы й вид был кра тко  описан И еке лем  в тексте,  а второй о б о з н а 
чен им в подписи к рисунку такого плоского стеблевого при датка .  Это 
и зоб раже ние  д л я  интересующих нас остатков  в работе  И е к е л я  являет ся  
единственным.  Поэтому Р. Ф. Геккер и в ы брал  его за  типовой вид, не 
придав  значения  тому,  что B a th e r  (1913) у ж е  прямо у к а з а л  типовой вид 
для  сборного рода R hip idocys t is :  это R. g ig a s .  На этом основании U b a g h s  
(1967) в « T r e a t i s e . . . »  д ля  рода  R h ip id o cys t is  в узком смысле,  т. е. в по
нимании Р. Ф. Геккера ,  ставшем общепринятым,  у к а з ы в а е т  типовой вид 
R. g ig a s .  Д ру гой ж е  вид этого рода  R. baitica  он считает с а м о сто я тель
ным валидны м видом.

Это ф ор м ал ьн о  пра вильное  действие  Ж-  Убагса  в данном случае  л и 
шает  номенклатуру р а ссм ат ри ва ем ы х жи вотных определенности и с т а 
бильности.  И вот почему. К ра тко е  описание  R. g ig a s ,  дан но е  Иекелем,  
включает  у ка за н и е  на «таблички теки» (эти табл ички Геккер выделил в 
род V o lch o v ia ) , на стебель (Геккер отнес его к D endrocys t i te s ,  по по зж е  
Е. Ж и л ь  и К. Кастер  (Gill,  Ca s te r ,  1960) его обособили в H ecker icys t is )  
и мешковидные при датки стебля  (род  B ockia  Hecke r ) .  Хар акт ерис тик а  
плоских стеблевых при датков  в описании этого вида отсутствует.  А име н
но они в современном пра вильном понимании пре дста вл яю т  собой теки 
тех иглокожих,  за  которыми Р. Ф. Геккер оставил на зва ние  R hip id o cys t is ,  
употребление  которого являет ся  сейчас общепри нят ым.  Таким образом,  
R. g ig a s  не мо же т  с луж ит ь  типовым видом д ля  рода R h ip id o cys t is  в сов
ременном понимании,  т а к  как  в этом случа е  д ля  него нев озм ож но у к а 
зат ь  какой-либо тип, потому что у Иекел я ,  видимо,  не было в 1900 г. о б 
р азц а  таких плоских стеблевых придатков ,  которые он мог бы отнести к 
R. g ig a s ,  во всяком случае  установить это определенно невозможно.
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Так как  Безе р  (Ba the r ,  1913) у к а з а л  типовой вид R. g ig a s  д ля  рода  
R h ip id o cys t is  в широком понимании Иекел я ,  которого он и сам,  хотя и 
с сомнением при де рж и вался ,  то этот вид мог бы остаться  в дал ьн ейш ем  
типовым только  д л я  родов,  выделенных по остаткам,  ук а за н н ы м  в опи
сании этого вида,  т. е. д л я  нынешних Votchovia, H ecker icys t is ,  Bockia .  
Но теперь этого сде лать  нельзя ,  не изменив общепринятого  на зв ан ия  к а 
кого-либо из этих родов на R hip idocys tis ,  что было бы, конечно, крайне 
не разумно и запутанно,  так  как  род R h ip id o cys t is  в современном пони
мании пришлось  бы наз вать  иначе.

Таки м образом,  единственным в оз м ож н ы м  решением,  при котором со 
хранились  бы обще при нят ые на зва н ия  четырех родов в общепринятом 
смысле,  было бы анн улирование  н азв ан ия  R. g ig a s  и признание  R. bal- 
tica  типовым видом рода  R hip idocys tis .  Д л я  R. baltica  в работ е  И ек е л я  
имеется  рисунок и крат кое  описание  в подрисуночной подписи, а в р а 
боте Б езе р а  д л я  этого из об раже нного  голотипа  имеется  у ка за н и е  на точ
ный возраст и конкретное  местонахождение,  что д ел а е т  хара кте рис тику 
R. baltica  вполне определенной и возможной для  дальн ей шего  уточнения.  
Согласно М е ж д у н а р о д н о м у  кодексу зоологической номен кл ату ры такое  
действие  вправе  совершить только  комиссия,  куда  и послано соответст
вующее письмо, согласованное  с Р.  Ф. Геккером.

Диагноз. Тека  полуэллиптической формы с сильно выпуклой левой 
стороной, где  распо лож ен анус,  и слегка  выпуклой правой.  Н а  правой 
нижней м аргина ли находится стеб левая  фасетка ,  от которой отходит не
большой длины стебелек из низких члеников с очень узким стеблевым 
каналом,  за ка н чи в аю щ и й с я  «пеньковидным» прикрепи тел ьны м о б р а з о 
ванием.  С п р ав а  четыре маргинали,  слева — пять.  П я т а я  л е в а я  марги-  
нал ь  всегда  сдвоенная  (состоит из нижней и верхней табличе к)  и ди- 
стальнее  ее сбоку теки ра сп олагается  анус.  Сдвоенной иногда  бывает  и 
третья п р а в а я  м аргин алы  П р и ро тов ая  часть круг лая .  Р а з о р в а н н ы й  в 
нескольких местах  венчик брахи олофорп ых  та бл ич ек  несет 6— 8 д в у р я д 
ных брахиол.  Полож ени е  гидропоры точно неизвестно.

Видовой состав. Кроме  типового вида сюда относятся:  R. es th o n a  Нес-  
ker, 1938, кукрузеский горизонт  Эстонии; R. robus ta  Нескег,  1938, йыхви- 
ский горизонт  Эстонии и Л ен и нг радск ой  области;  R. concetilr icus  (Yel- 
tyschewa,  1964), верхи волховского или (и?) низы кундаского горизонта  
Ле ни нгр адс ко й области;  R. ba theri  Нескег,  1938, эхиносферитовый гори
зонт Ле ни нгр адс ко й области.

Замечание. Только д ля  типового вида известно более или менее по л 
ное строение  скелета .  Все остальные перечисленные виды, кр оме пос лед 
него, отнесены к этому роду па основании ра сп ол ож ен ия  стеблевой ф а 
сетки лишь на одной, правой,  м ар гин али и асимметричного  строения  
пристеблевой части. Д л я  R. batheri  эти дета ли строения неизвестны.  П о 
этому он отнесен сюда условно.

Сравнение. От наиболее  близкого рода N eo rh ip id o cys t is  gen.  nov.  от
личается  менее симметричной текой, дву ряд ным и,  а не однорядн ыми 
брахиолами ,  круглой,  а не уплощепно-овальной приротовой частью,  хо
рошо вы р аж ен н ы м  анусом, распо лож ен ны м вблизи рта д ис тал ьн ее  пятой 
левой всегда  сдвоенной маргинали,  асимметричной пристеблевой частью 
со стеблевой фасеткой,  распол оже нной почти исключительно на правой 
маргинали,  а не равно на обеих, стеблем из од инаковы х мелких низких 
члеников.  От  слабо  изученного B a th ero cys t is  отличается  строением пр и 
ротовой части,  меньшим числом центр альны х табл ич ек  и стеблем из мно
ж ества  низких члеников,  а не из нескольких массивных неправильной 
формы.
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Распространение. Н иж ни й и средний ордовик Л ен и нг радск ой  области  
и Эстонии.

R h ip id o cys t is  baltica  Jaeke l ,  1900 
Табл.  1, фиг. 1— 9

R h ip id o cys t is  baltica:  Jaekel ,  1900, Fig.  3; Bather ,  1913, p. 371, fig. 3; 
Геккер,  1938, с. 422, рис. 1; 1940, с. 17, рис. 2, 3, 7, 8, 11а, в, табл .  I, II, 
фиг. 1, 2, табл .  III,  фиг. 3, 4; 1964, с. 73, табл . ,  фиг. 4— 6; U b a g h s ,  1967, 
p. S489, fig. 318, 2— 3; Bockelie,  p. 146.

Голотип. Экз емпля р,  изо бра же нн ый в работе  Jaeke l  (1900) на рис. 3. 
Л ен и н гр адск ая  область,  Горна я  Шел диха ,  нижний ордовик,  волховский 
горизонт,  «же лт яки» (Вп|3).  Д а н н ы е  о голотипе взяты из работы B a th e r  
(1913).

Описание (рис. 1— 3) .  П л о с к а я  тека полуэллипсовидной формы с с ил ь
новыпуклой левой стороной и слабо выпук лой правой.  К раевы е  части 
теки утолщенные и округлые в поперечном сечении, а око лоцентраль-  
ная — пл оская  и тонкая ,  как  бы вд ав лен на я  и ок р у ж е н н а я  валиком.  П е 
редняя  часть воронковидная ,  зам етно на к лоне нная  по отношению к оси 
остальной теки,  с широким ртом посередине  и ф асе тка м и для  п р и кр еп
ления  брахиол вокруг.  Б ли з  приротовой части на левом боку находится 
ан а л ь н а я  пи рам идка .  Н а  противо по лож ном  ротовому конце находится 
стеблевая  фасетка .  Д л и н а  теки 23— 35 мм (у голотипа — 33,5 мм) при 
ширине  около 15 мм.

Рис. 1. R h ip id o cys tis  baltica  Jackcl.  Строение приротовой половины теки и фрагмента 
брахиолы.

Экз. П И Н  №  4125/334: а — оральная сторона; б — тска снизу; в  — тека сверху; 
г — правая  сторона теки; д — фрагмент брахиолы со стороны желобка. Буквенные обо
значения указаны в тексте (с. 38, 39).  Фасетки для прикрепления брахиол зачернены. 
Таблички, прикрывающие анус, покрыты точками. Штриховой линией показана граница 
между плоской центральной частью и краевыми валиками. Карьер близ дер. Бабино, 
волховский горизонт (арепнг).
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Таблица I.
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Тека  построена маргин альны ми ,  центральными,  пери стомальным и 
(о ко лор от ов ы ми) , бр ахи ол офо рн ыми  и ана льн ыми  табличка ми.

М арги н ал ьн ые  та блички с лага ю т  на и бол ьш ую  часть  теки.  Их пять с 
левой стороны и четыре — с правой.  Они U -образного  поперечного оч ер 
тания  с несколько разд утым и утолщенным зак руг лением  и плоскими,  
как  бы вдавлен ным и краями.  П я т а я  л е в а я  м а р г и н а л ь н а я  табли чка ,  д и 
стальная  часть которой око нтуривает  одну сторону аналь ног о  отверстия,  
всегда сдвоенная:  состоит из двух почти равных  та бл ич ек  — верхней и 
нижней. Шов ме жд у  этими табл и ч к а м и  проходит посередине  з а к р у г л е 
ния края  теки, вдоль его плоскости симметрии или чуть скошен.  У неко
торых экзе мпл яров  т а к а я  ж е  сдвоенность о б н а р у ж е н а  и в строении т р е 
тьей правой маргина льной  таблички.

С нижней стороны теки межд у  первыми правой и левой ма ргинальной 
табл ич кам и ра сп олож ен а  особа я  неп арная  та бл и ч к а  с коротким или в ы 
тянутым «язычком»,  н а к л а д ы в а ю щ и м с я  па место соединения парных 
табличек.

М е ж д у  марги на льн ым и т абл и ч ка м и  с верхней и нижней стороны р а с 
полагаются  тонкие це нтральны е таблички.  Их по две  или три с ка ж до й 
стороны: одна крупная  и две  (одна? ) ,  расп оложе н ны е  б ли ж е  к ротовому 
концу, мелкие.  Че твер тая  п р а в а я  мар ги н а л ь н а я  та бл ич ка  имеет  слегка  
расширен ный  и загнутый дистал ьн ый конец с несколькими ф асе тка м и 
д ля  при крепления  пер истомальных и б ра хи олоф орп ых  табличек .  Одна  
брахи ол офо рн ая  т а бл и ч к а  опирается  на осевую часть  м аргина льной  и 
является  обычно самой крупной из таких табличек.  Р я д о м  с ней, но у ж е  
на верхней стороне теки расп олагает ся  либо еще одна,  но меньшего р а з 
мера,  т а к а я  ж е  табл ичка ,  либо ср азу  пери стомальиая .  Т а к а я  ж е  пери- 
стома льн ая  та бл ич ка  опирается  и па нижн ее  крыло  маргип али.  Всего в 
перистомальном венчике 6— 7 табличек.  М е ж д у  ними в дистальной части 
вкли ниваются  брах и ол оф орн ые  таблички.  Искл ючени е  п р ед ста вляю т  две 
пери стомальные таблички,  расп ол ож ен ны е  па левом боку дистальнее  
ануса:  м еж д у  ними нет места д ля  присоединения брахио лофорпо й т а б 
лички. Б р а хи оло ф ор ны х  табличе к  пять у самого  мелкого эк зе м п л яр а  и 
восемь — у эк з е м п л я р а  среднего ра зм ера .  Бр ах и о ло ф о р н ы е  табл ички у 
одного и того ж е  эк з е м п л я р а  отличаются  друг  от друга  величиной,  что, 
возможно,  у к аз ы ва ет  на последовательность  их появления  по мере роста 
животного.  К а ж д а я  из них песет подков ооб разну ю фасетку,  на к ло н ен
ную наруж у,  на которой видны три (четыре?)  плохо ра зличим ые  фос- 
сулы. С внутренней стороны ка ж до й  брахи олофорп ой таблич ки р аспо 
лагае тся  нап равленный ко рту неглубокий ж е лоб ок  с округлым попереч
ным очертанием.  Вдоль  дна  ж е л о б к а  проходят  три п а р а л л е ль н ы е  бо-

Фиг. 1—9 — R h ip id o cys tis  baitica  Jaekel. 1 — экз. П Н И , №  4125/343: la  — общий 
вид сверху дистальной половины теки со стеблем и прикрепительные образовании па 
брахиоподе, х1,5; 16 — основание теки и стебель, х5; /в ,  г — прикрепительные образо
вания ( / г  — с дистальным члеником), х 10; 2 — экз. Г111П №  4125/341, тека: 2а — спра
ва; 26 — снизу; 2в  — слева, х 10; 3 — экз. П И Н  №  4125/334, проксимальная половина теки: 
За — снизу; 36  — справа; Зв  — сверху; Зг — оральная сторона, \5 ;  30  — фрагмент 
брахиолы, х 11; 4 — экз. П И Н  №  4125/51, тека с брахполамп п стеблем, прикрепленным 
к брахиоподе, вид сверху, х 1,5; 5 — экз. П И Н  №  4125/340, тека с брахиолами н стеб
лем, вид сверху, хЗ; 6 — экз. П И И  №  4125 336 — тека с полуразрушенными бр ахи ола
ми, проксимальной частью стебля и прикрепительным образованием на брахиоподе, вид 
снизу, хЗ; 7 — экз. П И Н  №  4125/344, средняя часть брахиолы: 7а — сбоку; 76 — с або- 
ралыюй стороны, х7; 8 — экз. П П П  №  4125/370, сочленовная часть «сдвоенной» марги
нальной таблички, х7; 9 — экз. I1III1 №  4125/339, нрнстсблснаи часть теки сверху с па 
тологией и добавочными табличками, х4. Все экземпляры из волховского горизонта во
стока Ленинградской области: 1, 2, 5, 6, 8, 9 — Путнловскне ломки, 3, 4, 7 — карьер 
близ дер. Бабино.
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Экз. П И Н  №  4125/343, тека: 
а  — оральная поверхность 
(стрелками показаны места при- 
членения выпавших брахиоло- 
форных т абл и чек) ; б  — снизу; 
а —• справа; г — слева. О бозн а
чения, как  на рис. 1. Путилов- 
ские ломки, волховский гори
зонт (арениг).

Рис. 2. R h ip id o cystis  baltica  
Jaekel.  Строение теки.

роздки,  ра зделенные узенькими гребнями.  К а ж д а я  ф асет ка  несет д в у 
рядную брахи олу длиной чуть больш е теки с неглубоким же лоб ко м ,  по
крытым мелкими кроющими таб лич ка ми.  Бр а х и о ло ф о р н ы е  табл ички не 
соприкасаются  ме ж д у  собой у мелкого  экзе мпл яра ,  а у более крупных 
некоторые из них соприкасаются ,  т ак  что брахи олы р а с по лагаю тся  как  
бы несколькими пучками.  Самый широкий р азр ы в м еж д у  ними с левой 
стороны дисталь нее  ануса.

Анус расп ол оже н с левой стороны теки близ  околоротового венчика.  
С проксимальной стороны он оконтурен нижней и верхней пятыми м а р 
гинальными таб лич ка ми,  а с дистальной стороны — одной (двумя?)  
табличкой,  на которую опираются  две  х а ра кт ерн ы е перието мальные  т а б 
лички.  Сверху анус прикрыт анально й пирамидкой из нескольких 
(трех?) табличек.  Он эллипсовидный, вытянутый вдоль  маргиналей,  его 
ра зм еры  около 0,6 X 0 , 4 мм у мелкого  эк зе м пл яра  (№ 4125/341) ,  1,0Х 
X I , 6 мм — у эк з е м п л я р а  средних разм еров  (№ 4125/347) и около 1,4 мм 
— у экз. №  4125/334.

П ора  обн а р у ж е н а  только  одна  и только  у одного э к з е м п л я р а  на левой 
стороне теки дистал ьн ее  ануса.  Она  диа метр ом  0,2 мм и распо лагает ся  
в месте сх ож де ния  трех  табличек:  перистомальной,  брахиолофорн ой и 
непарной,  ог ранич ива юще й диста льно  анус.

П р о к с и м ал ь н а я  часть теки построена  тремя  таб л и ч к а м и  и м ож ет  быть 
различной формы;  заостренной с оттянутым концом,  на котором р а с п о 
л о ж ен а  стеб левая  фасет ка ,  треугольно-округлой и округлой без от тя н у 
того конца.  С т ебл евая  фасет ка  всегда  ра спо лож ен а  на конце  первой 
правой маргинали.  Иног да  ф асет ка  своим кра ем  заход ит  и на левую 
первую м а рг ин аль  и на непарную т а бл и ч ку  м еж д у  ними, но ц ен тр альн ая  
часть фасетки всегда на правой маргинали,  где распо лож ен выход осе
вого ка н ала ,  переходящего  в стебель.  Осевой к ан ал  очень узкий,  почти 
«точечный». Стебель  обычно короткий и тонкий,  состоит из очень низких
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Монолитных члеников  с узким «точечным» осевым кан алом ,  с гладкой 
сочленовной поверхностью или с н а м еч аю щ им ис я  на ней р ад и ал ьн ы м и  
ребрами,  с кругл ым поперечным очертанием,  гладк им или иногда з у б 
чатым на р у ж н ы м  краем.  Стебель  оканчиваетс я  мале ньким  пр и кр епи 
тельным образованием  — монолитным «пеньком» с вогнутой фасеткой 
для  прикрепления  стебля . У крупных эк зе мпл яров  стебель м ож ет  быть 
прижизненно об ломан ным  и з ака н чи ват ьс я  утонченным концом без п р и 
крепительного образ ования .

С ку льптура  в ы р а ж е н а  неодинаково у ра зн ых эк зе мпл яров  и в разны х 
частях  теки.  Поверхность  к раев  теки обычно покрыта  мелкими о к ру г 
лыми гранул ами,  которые могут быть едва  за метными и редкими,  а м о 
гут быть более частыми и крупными,  иногда могут сливаться  друг  с д р у 
гом, становиться  вытянутыми,  об р аз у я  почти меандрический рельеф.

Рис. 3. R h ip id o cystis  ballica  Jaekel.
а — экз. П И Н  №  4125/340, тека с брахиолами и стеблем, вид сверху; б, в  — экз. 

П И Н  №  4125/335, приротовая половина теки: б — снизу, в  — слева; г —л  — прнстеб- 
леваи часть теки снизу: г  — экз. П И Н  №  4125/338, д  — экз. П И Н  №  4125/328, е — экз. 
П И Н  №  4125/331, ж — экз. П И Н  №  4125/329, з  —  экз. П И Н  №  4125/337, и —  экз. П И Н  
№  4125/333, к  —  экз. П И Н  №  4125/330, л  — экз. П И Н  4125/332. Обозначения, как  на 
рис. 1 а, г, з  —  Путиловские ломки, б, в, д, е, ж, и, к, л  — карьер близ дер. Бабино. 
Волховский горизонт (арениг).
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Сравнение. Все другие  виды этого рода известны лишь фрагментарно,  
поэтому невозмо жно провести полного сравнения.  От  R. es th o n a  и R. го- 
b us ta  отличается  резким утолщением прпстеблевой части,  а от послед
него вида,  кроме того, — резким,  а не постепенным переходом пе р и фер и 
ческой части ма рг ин альн ы х табличе к  в центральную.  От  R. ba theri  от
личается  меньшими ра з м е р а м и  и «од попорядковым» х а р акт еро м  скульп
туры, от R. concen tr icus  — значительно меньшими ра зм е р а м и  и относи
тельно маленькой стеблевой фасеткой.

Материал. Д в е  целых теки с бра хи олами  и стеблем,  несколько тек р а з 
личного р аз м ер а  и сохранности и многочисленные ф рагмент ы тек из 
волховского  горизонта к арь ер а  близ дер.  Б а б и н о  и Путиловских ломок.

Распространение. Волховский горизонт  Ле нингр адс ко й области.  Д о 
стоверные э к зе м пл яры  этого вида  из купдаского горизонта  неизвестны.

Рис. 4. Поселение паразитов B a lticapunctum  in choa tus  ichnogen. et ichnosp. nov. на 
теках R h ip id o cystis  baltica  Jaekel.

a — экз. П И Н  №  4125/371; б — голотип, П И Н  №  4125/348; в — экз. П Н Н  №  4125/ 
349; г — экз. П И Н  №  4125/347; д — экз. П И Н  №  4125/342. Точками оконтурены углуб
ления, оставшиеся от поселения паразитов. Остальные обозначения, как  па рис. 1. Пу- 
тиловские ломки, волховский горизонт (арепиг).

R h ip id o cys t is  concen tr icus  (Yel tyschewa,  1964)
Табл.  II, фиг. 12— 24

P en ta g o n o cyc l icu s  concentricus:  Е лты шева ,  1964, с. 73, табл .  II, фиг. 
22— 28.

Голотип. Ц Н И Г Р  музей,  Ле ни нг рад ,  №  9/8198, ф ра гм ент  стебля;  н и ж 
ний ордовик,  волховский горизонт;  Ленипгр .  обл.,  р. Волхов,  д. Извоз.  

Описание (рис. 5) .  Круп ны е массивные первые маргин али.  П р а в а я  из
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них с оттянутым дистальн ым концом,  несущим широкую стеблевую ф а 
сетку, обычно зам етно вогнутую, с осевым ка н ало м  небольшого д иа м етр а  
в центре.  Д л и н а  первой правой м аргина ли достигает 25— 30 мм при м а к 
симальном д иа м етр е  краевого  вал и к а  в середине  таблички  около 7 мм. 
Таким обр азо м дли н а  теки могла  достигать  8— 10 см, а о б щ а я  дл и на  ж и 
вотного вместе со стеблем и б ра хи ол ами  — видимо,  25— 30 см. Вместе  с 
маргина льным и т абл и чка м и  встречаются низкие широкие  членики,  сво
ими р азм ер ам и  соответствующие стеблевой фасетке  па теке. Среди них 
встречен самый про ксимальный членик с выпуклой сочленовной поверх
ностью, соответствующий углубленной стеблевой фасет ке  маргинали.  
Так  как  не встречено других члеников,  которые могли бы п р и н а дл е ж ат ь  
стеблю этих гигантских рипидоцистисов,  то нет сомнения,  что на й де н
ные совместно широкие  членики и крупные мар ги на льн ые  таблички я в 
ляются  частями органи змо в одного вида.  Хотя эти членики весьма р а з 
нообразны,  но относятся они к одному виду, о чем свидетельствуют,  как  
убедительно по к а за ла  Р. С. Ел ты ш ева  (1964),  многочисленные посте
пенные переходные формы ме жд у  их крайними вариациями.

Д и а м е т р  члеников — обычно 6 — 7 мм, по достигает и 9,2 мм. П о п е 
речное очертание  круглое.  В центре находится  узкий осевой ка п ал  д и а 
метром 0,7— 0,8 мм, что состав ляет  около 0,1 д иа м е тр а  членика .  П о п е 
речное очертание  осевого к а н а ла  от ярко  выра же нн ого  трехлопастного  
до едва  заметного  трехлопастного  и совсем круглого.  Вокруг  осевого к а 
нала у многих члеников ра спо лагаетс я  кр углая  г л а д к ая  вд ав лен на я  п л о 
ща дк а ,  часто отдел енн ая  от периферической части членика валиком,  не
сущим невысокие бугорки.  Периф ер ич ес к ая  поверхность членика  мо же т  
быть покрыта  более или менее за метны ми невысокими концентрически
ми мор щинам и или р ади альн ы м и ребрами,  более рельефн ыми к пе ри фе 
рии членика .  Р е б р а  могут сочетаться  с концентрической скульптурой.  
Ц е н т р а л ь н а я  вд ав л е н н а я  п л о щ а дк а  м ож ет  з ан и м ат ь  значительную 
часть сочленовной поверхности у члеников маленького  диаметр а ,  не
большую часть — у более крупных члеников и совсем отсутствовать у 
некоторых крупных члеников.  Р е б р а  на сочленовной поверхности х а р а к 
терны д л я  члеников  большого диамет ра .  Прикрепите льное  о б р а з о в а 
ние — диа метром  7 мм с вогнутой фасеткой д л я  причленеиия  стебля  
д иа метром  5 мм, покрытой слабы ми концентрическими морщинами.

Рис. 5. R h ip id o cystis  concentricus  (Y e ltyschew a).
а — в — периая правая  маргималь снизу, г — первая левая  маргипаль снизу: а — экз. 

П И Н  №  4125/364, б — экз. П И П  №  4125/365, в — экз. П И Н  №  4125/363, г — экз. П И Н  
№  4125/366; d— и — членики стебля: d — с — поверхность сочленения с выраженными реб
рами, ж— з  — без ребер, и — пришлифовка (d — экз. П И Н  №  4125/361, е — экз. П И П  
№  4125/360, ж — экз. П И Н  №  4125/386, э — экз. П И Н  №  4125/372, и — экз. П И Н  
№  4125/359). Р. Волхов, с. Симопково, верхи волховского горизонта млн самые низы 
кундаского (верхний аренпг).

47



Сравнение. От всех известных видов отличается  крупными ра зме рами,  
гладкой поверхностью ма рг ин альн ы х т а бл и ч е к  и х а ра кт ерн ы м и  член и
ками.

Материал и местонахождение. Н ескол ьк о ма ргин альн ы х  та бл ич ек  т е 
ки, множество  члеников  и фрагментов  стебля  и одно прикрепительное  
образование .  Н иж ни й ордовик,  верхний арениг,  верхи волховского  или 
низы кундаского горизонтов;  Л е н и н г р а д с к ая  обл., правый берег  р. В о л 
хов близ дер. Симонково.

Рис. 6. Представители рода N eorh ip idocystis  gen. nov.
а— в  — N eorh ip idocystis  oepik i (Hecker) ,  экз. П И Н  №  4125/367: а — общий вид теки 

снизу (?),  б  — приротовая часть теки сверху(? ),  в — оральная сторона. Обозначения, 
как  на рис. 1. Северная Эстония, кукрузеский горизонт; г — N eorh ip idocystis  uraticus 
sp. nov. Экз. П И Н  №  3424/253. Общин вид сверху. Западны й склон Среднего Урала, 
р. Усьва в среднем течении, чердынский пли тыпыльский горизонт, карадок.
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Р о д  N eo rh ip idocys t is  Rozhnov,  gen.  noV.

Н а зв а н и е  рода от neo  (лат. ) — новый и рода R hip id o cys t is .
Типовой вид. R h ip id o cys t is  oepik i  Hecker ,  1938. Средний ордовик,  йых- 

виский горизонт Северной Эстонии (Спи тха м) .
Диагноз. Тека  двусторонне-симметричная ,  пло ская  на всем п р о т я ж е 

нии, вкл юча я  приротовую часть. Бр ах и о лы  однорядные,  р ас по лагаю тся  
двумя группами с правой и левой сторон теки.  Анус удален от при рото
вой части. С те бле вая  фасе тка  ра спо ложе н а  симметрично на двух т а б 
личках.  Стебель,  по крайней мере проксимально,  состой! из одного или 
нескольких длинных массивных члеников.

Видовой состав. Кроме типового вида  еще два:  N. norveg ica  (Bocke 
lie, 1981); слои с C oelsphaerid ium  свиты Фу руберг  (нижний ка р ад о к)  се 
верной части района Осло;  N. uralicus  sp. nov.; чердынско-тыпыльский 
горизонт среднего ордовика  за пад ног о  склона  Среднего  Урала .

Сравнение. От R h ip id o c y s t is  Jaeke l  отличается  массивными прокси
мальными члениками стебля,  стеблевой фасеткой,  ра спо ложен ной  си м
метрично на двух маргина лах ,  двусторонне-симметричной текой,  у п ло
щенной приротовой частью, анусом,  уд аленным от приротовой части, о д 
норядными брахио лами,  ра сп олож ен ны ми  двумя  пучками с правого  и 
левого краев  теки. От B a th ero cys t is  B ass l e r  отличается  симметричной т е 
кой и иным расположен ием приротовых таблич ек  и фа сеток  д л я  п р и 
крепления  брахиол.

Распространение. Средний ордовик Эстонии, У р а л а  и Норвегии.

N eo rh ip idocys t is  oep ik i  (Hecker ,  1938)
Табл.  11, фиг. 26

R h ip id o cys t is  o e p ik i : Геккер,  1938, с. 422; 1Ы(), с. 18, табл  III, фиг. 1, 
рис. 6; U ba gh s ,  1967, fig. 318, 4.

Описание (рис. 6 а — в ) . См. Р. Ф. Геккер,  1940, с. 18. Зде сь  ук а ж е м  лишь 
дополнительные данные,  видные на об раз це  из кукрузеского  горизонта 
Северной Эстонии, переданном мне Р. Ф. Геккером. Двусторонне-сим-  
метрпчпая  тека  длиной 26 мм при ширине около 10 мм. Ш есть  о д н о р я д 
ных брахиол распол ож ен ы двумя  пучками с правой и левой сторон теки. 
Д лин а  брахиол около 28 мм, т. е. примерно ра вна  длине  теки.  Высота 
члеников брахиол 1,5 мм. О в альн ое  ротовое отверстие  покрыто к р у п 
ными чередующимися  кроющими таб лич кам и.  У этого ж е  о б р аз ц а  со 
храни лась  и дис та л ь н ая  часть теки, по которой видно, что массивный 
длинный про ксимальный членик стебля  причленяется  сразу  к двум мар- 
гиналям,  в одинаковой степени участвующи м в строении фасетки.  На  
дистальном конце этого длинного  членика  сохранил ась  узк ая  фа се тка  
д ля  прикрепления  следующего членика.

Сравнение. От N. norveg ica  (Bockel ie)  отличается  вытянуто-овальной,  
а не треугольной формой теки,  пятью, а не четырьмя марг ин альн ыми 
табл ич ка ми спр ава  и шестью, а не восемью брахио лами,  относительно 
меньшими р азм ера м и  фасетки д ля  при крепления  второго членика  стебля 
па первом членике.  От  N. uralicus  sp. nov. отличается  несколько более 
широкой текой и менее массивным и округлым пр ок сим альны м члеником 
стебля.

Распространение. Кук рузеский (Сц) и йыхвиский (Di) горизонты 
Северной Эстонии.
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N eo rh ip id o cys t is  ura licus  Rozhnov,  sp. nov. 
Табл .  11, фиг. 27

Голотип. П И Н ,  №  3424/253, отпечаток теки с б рах и ол ами  и со стеб 
лем.  Чердынско-тыпыльский горизонт  среднего  ордовика .  З а п а д н ы й  
склон Среднего  Ура ла ,  р. Усьва в среднем течении, карь ер  на левом 
склоне  д олины р. Б о л ь ш а я  Язь,  в 1,5 км от устья.

Описание (рис. 6г ).  Тека  удлинен но -овальн ая ,  длиной 23 мм при м а к 
симальной ширине около 5,5 мм. М арг и н а л ь н ы х  та бл ич ек  с правой сто
роны — четыре,  а с левой — пять.  Б р а х и о лы  однорядные,  ра сп олагали сь  
дву мя  пучками;  слева  — из четырех брахи ол  и справа ,  возможно,  тоже  
из четырех,  хотя видна только  одна.  Д л и н а  члеников  брахиол  — около
1,5 мм. Анус р аспо лагался ,  по-видимому,  м еж д у  четвертой и пятой л е 
выми марги на лями.  Стебель  длиной 4,0 мм и наибольшей шириной в 
средней части состоял из одного вздутого членика округло-конической 
формы;  при членялся  симметрично к двум первым маргиналя м.

Фиг. 1—9. Следы паразитов B a ltica p u n c lu m  inchoa tus  ichnogen. el iclmosp. nov. на 
теке R h ip id o cystis  baltica  Jaekel.  1 — экз. П И Н  №  4125/242, углубление, окруженное не
большим вздутием скелета на верхней поверхности теки, на границе м еж ду второй пр а 
вой маргинальной табличкой и централью, х5; 2 — экз. П И Н  №  4125/345, м аргиналь
ная табличка с пятью углублениями различной глубины и разной степени раздутия окру
жаю щ ей скелетной ткани, х2,5; 3 — экз. П И Н  №  4125/346, два углубления со слабыми 
раздутиями вокруг на верхней стороне теки в ее правой проксимальной части; 4 — экз. 
П И Н  №  4125/371, девять  углублений на нижней стороне проксимальной части теки, х4; 
5 — экз. П И Н  №  4125/347, четыре углубления на нижней стороне прианальной части 
теки, хЗ; 6 — голотип П И Н  №  4125/348, углубление в центре сильного вздутия на верх
ней правой стороне сильно измененной проксимальной части теки; хЗ; 7 — экз. П И Н  
№  4125/349, углубление, окруженное сильным вздутием на нижней стороне справа силь
но измененной проксимальной части теки, хЗ; 8 — экз. П И Н  №  4125/350, углубление с 
небольшим вздутием на нижней стороне теки, хЗ; 9 — экз. П И Н  №  4125/351, пять уг
лублений на нижней стороне прианальной половины проксимальной части теки, х2,5.

Все образцы из волховского горизонта восточной части Ленинградской области: 1, 
3— 7, 9 — Путиловские ломки, 2 — устье р. Лынны, 8 — карьер близ дер. Бабино.

Фиг. 10— 11. Следы паразитов B a ltica p u n c tu m  inchoa tus  ichnogen. et ichnosp. nov. на 
теке R h ip id o cystis  concentricus  (Yeltyschewa).  10 — экз. П И Н  №  4125/352 — углубление, 
окруженное вздутием на краю маргинальной таблички: 10а — вид сбоку, 106 — снару
жи, хЗ; 11 — экз. П И П  №  4125/353, три углубления па верхней стороне первой правой 
маргинальной таблички: 11а — с наружной стороны, 116 — с внутренней стороны, хЗ; 
правый берег р. Волхова близ дер. Спмопково, верхи волховского или самые низы кун- 
даского горизонта,  верхний арепиг.

Фиг. 12— 24. R h ip id o cys tis  concen tricus  (Yeltyschewa).  12 — экз. П И Н  №  4125/354, 
? проксимальная часть стебля, хЗ; 13 — экз. П И Н  №  4125/355, членик, хЗ; 14 — экз. П И Н  
№  4125/356, членик, хЗ; 15 — экз. П И Н  №  4125/357, членик, хЗ; 16 — экз. П И Н  
№  4125/358, членик, хЗ; 17 — экз. П И Н  №  4125/359, членик, хЗ; 18 — экз. П И Н  
№  4125/360, фрагмент стебля: 18а — сверху, 186 — сбоку, хЗ; 19 — экз. П И Н  №  4125/ 
361, членик, хЗ, 20 — экз. П И Н  №  4125/362, прикрепительное образование, хЗ; 21 — экз. 
П И Н  №  4125/363, первая правая  маргиналь, х2; 22 — экз. ПИН №  4125/364, первая 
правая  маргиналь, х2; 23 — экз. П И Н  №  4125/365, первая правая  маргиналь, х2; 24 — 
экз. П И Н  №  4125/366, первая левая  маргиналь, х2. Все образцы из верхов волховского 
горизонта или нз самых низов кундаского, верхний арениг; правый берег р. Волхова 
близ дер. Симонково. . . .__   у

Фиг. 25. N eorh ip idocystis  oepiki (Нескег).  Экз. П И Н  №  4125/367 из коллекции Р. Ф. 
Геккера, сборы И. Т. Ж уравлевой  и Е. И. Мягковой. Тека со стеблем и брахиолами, об
щий вид снизу (?),  х 1,5. Северная Эстония, кукрузеский горизонт.

Фиг. 26. N eorh ip idocystis  uralicus sp. nov. Голотип, П И П  №  3424/253, частично р ас 
творенная тека с брахиолами и стеблем, вид сверху, х2,5. Западны й склон Среднего 
Урала, р. Усьна в среднем течении: средний ордовик, карадок, чердынско-тыпыльский 
горизонт.
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Таблица II.



Сравнение. От двух других видов отличается  более  вытянутой и узкой 
текой и сильно вздутым пр ок сим альны м члеником стебля .  От  N. norve-  
g ica  (Bockel ie) ,  кроме того, отличается  пятью, а не четырьмя левыми 
маргина лями.

Материал. Только голотип.

О С О Б Е Н Н О С Т И  М О Р Ф О Л О Г И И

Новые дан ны е  о рнпидоцистисах  поз воляют  сдел ать  следую щие в ы 
воды об их морфологии:

1) тека  — исходно небольшая,  около 2 —3 см длины. В филогенезе  
могла  сильно увеличиваться  (до 10 см) .  Lie очертание  исходно т а к ж е  
асимметричное ,  но с переходом животного  к л е ж а ч ем у  об ра зу  жизни 
становится симметричным;

2) стебель — исходно короткий (половина или треть дли ны теки ) ,  из 
небольшого числа  низких круглых члеников с «точечным» осевым к а н а 
лом. У видов из более молодых отложени й стебель  мог у тол щ атьс я  до 
7— 8 мм. Осевой ка н ал  у члеников  такого  стебля  более широкий и 
обычно в той или иной степени трехлопастный.  У форм,  переш едших к 
л е ж а ч ем у  об раз у  жизни,  стебель редуцир ованн ый при сильно р а з р о с 
шейся  проксимальной части;

3) прикрепительное  об разо ван ие  имеет  вид маленького  пенька с вог
нутой фасеткой д л я  прикрепле ния  стебля;

4) при ротовая  часть — исходно кру глая ,  с распо ложен ием  брахи ол  по 
всей окружности.  У л е ж а ч и х  форм становится уплощенной элл ип сови д
ной с ра спо ложе нием  брахиол дву мя  пучками по бокам теки;

5) брахи олы из исходно д вуряд н ы х становятся  у л е ж а щ и х  форм о д 
норядными. В о зм о ж н ы  д в а  в а ри ант а  перестройки:  1. Постепенное  в не д 
рение члеников правой стороны в левую сторону и левых — в правую,  
так  что в конечном итоге один «получленик» разр а с та е т с я  до целого,  
ра зд в и га я  соседние с про тивоположной стороны; 2. Изме нен ие  типа  
роста брахиол:  бра хио лофорн ый членик н ад стр аи в ал  над  собой себе п о 
добный,  т. е. воз никал  тип роста  од нор ядн ых рук. Пока  неясно,  какой 
процесс имел место в действительности;

6) анус первично ра с п о л а г а лс я  рядом  со ртом сбоку.  З а т е м  о к а з ы 
вался  удале нн ым ото рта  (за счет удлинения табличек ,  находившихся  
ме жд у ртом и анусом,  и вытеснения  их из ротового круга)  и немного 
пе ремещ ал ся  на верхнюю поверхность;

7) по крайней мере некоторые м арг ина льны е табл ички первично р а з 
делены па верхнюю и нижн юю продольным швом.

Эти выводы д о л ж н ы  быть полож ены в основу наших представлений о 
происхождении и филогенетическом развитии рипидоцистид.

П О С Е Л Е Н И Я  П А РА З И Т О В  НА Р Н П И Д О Ц И С Т И С А Х

Н а  некоторых теках  R h ip id o c y s t is  baitica  разного  р а з м е р а  и на двух 
мелких теках,  вероятно,  юных R. concen tr icus  встречены небольшие уг 
лубления ,  т р акт уемы е  здесь как  следы поселения  паразитов .  И м  дается  
специальное  родовое и видовое назван ия .

И Х Н О Р О Д  B A I.T IC A P U N C T U !Л ROZHNOV, IC HN OGEN. NOV.

Н а з в а н и е  рода  от видового на зва н ия  наиболее  обычного хозяина  
R. baitica  и от p u n c tu m  (лат.)  — малень кое  отверстие.
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Типовой ихновид. B a l t ic a p u n c tu m  inchoa tus  ichnogen.  et ichnosp.  noV. 
Восток Ле ни нгр адс ко й области.  Волховский горизонт  (В ц ) ,  арсниг.

Диагноз. Небольшие,  почти цилиндрические  углубления  па нижней 
или верхней поверхности теки рипидоцистисов , о к ру ж ен н ы е  более или 
менее сильно развитым валиком.  Углубления  отделены от внутренней 
полости теки очень тонким слоем стереома.

Состав. Типовой вид.
Сравнение. Это древнейшие следы па ра зи то в  на иг локож их и пока 

единственные,  известные на эокриноидеях .  Поэтому обособленность п а 
разитов на родовом уровне не вы зы вает  сомнений,  хотя подобные посе
ления  известны и на морских лилиях,  особенно на их стеблях.

B a lt ic a p u n c tu m  inchoa tus  Rozhnov,  ichnosp.  nov.
Табл.  II, фиг. I— II

Н азв ан и е  вида от inchoa tus  (лат.)  — неоконченный.
Голотип. П И Н ,  №  4123/348.  Восток Лени нг рад ск ой обл.,  Путиловские  

л о м к и ;в о лх о в с к и й  горизонт.
Описание (рис. 4) .  Углубления  — на нижней или верхней поверхности 

теки. Их поперечное очертание круглое,  диаметром от 0,5 до 1,5 мм, 
обычно 0,8— 1,1 мм. Д н о  углубления  плоское,  диаметр ом лиш ь немного 
меньшим,  чем выходное отверстие,  так  что углубление  почти ци ли н д р и 
ческое. Глубина отверстий р а з н а я  и зависит  от степени ра зви тия  в а л и к о 
образного  раздутия  скелета  вокруг  входного отверстия .  Это разд ути е  
может  быть незначительным и тогда глубина отверстия малень ка я ,  т ак  
как стенки теки рипидоцистиса в прицент ральных  частях  верхней и н и ж 
ней поверхностей теки,  где обычно ра спо ложе ны  поселения,  в норме 
крайне тонкие.  В а л и к ообр азн ое  раздутие  скелета  вокруг  отверстия ув е 
личивает  его глубину,  иногда очень существенно.  Углубление не соеди
няется с внутренней полостью теки, от которой отделено обычно очень 
тонким слоем стереома.  В некоторых случ ая х  небольшое вздутие  ск е 
лета  м ож ет  на блю дать ся  с внутренней стороны теки,  непосредственно 
под углублением.  Бо льшин ство  углублений распо лагает ся  на кра ю 
центральной части теки,  без перегиба к утолще нн ому  валик у  м а р г и 
нальных табличек,  ок он турив аю щ его  теку.  Не ре дк о  они встречаются  и 
в примедианной части теки. Н а  ва л и к а х  же,  в наиболее  толстой части 
теки,  они вообще не встречаются .  Н а  одной теке  бы вает  от одного до 
девяти углублений.  Эти поселения  могли почти не ока зы в а ть  влияния  
на общу ю морфологию теки, д а ж е  когда их число было значительным.  
Но иногда д а ж е  одно поселение приводило к з а д е р ж к е  роста теки в этом 
месте и о браз ован ию  здесь п ереж и м а  с одновременным сильным р а з д у 
тием и появлением дополнит ельны х табличек.

Замечание. Хотя реакц ия  скелетной ткани рипидоцистисов на поселе
ние пар азитов  зна чительно отли ча лась  у разны х особей,  все ж е  к аж етс я ,  
что все поселенцы относились к одному виду. В пользу этого пре д по ло
же ния говорят сходные ра зм ер ы всех углублений и их местоположение  
на теке, а т а к ж е  постепенные переходы от почти не вы ра ж ен ны х вздутий 
скелетной ткани к сильному вздутию.  Х ара кт ер  изменения скелета  был 
связан,  по-видимому,  с возрастом хозяина  при поселении пар ази та  и, 
возможно,  с местом поселения.

Материал и местонахождения. 24 теки со следам и поселенцев.  Из  них 
22 теки R h ip id o cys t is  baltica  из волховского  горизонта р. Лы нпы,  из к а р ь 
ера  близ дер.  Б а б и н о  и Путило вских  ломок,  а дв е  теки,  видимо,  относятся
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к юным особям R. concen ir icus  из верхов волховского  горизонта или с а 
мых низов кундаского  на р. Волхоз  близ дер.  Симонково.

Рас смотрен ные  отверстия,  как  отмечалось  выше,  тракту ют ся  нами как  
следы паразитов.  Д л я  такой тракт овки имеются  следую щие основания:

1) поселения  были при жизненными,  о чем свидетельствует  реакц ия  
ткани хозяина  — вздутие стереома;

2) поселенцы не были хи щ ни кам и — углу бле ни я  никогда  не дост и
гали внутренней полости;

3) поселенцы не питались  эк скр емент ами хозяина,  т а к  как  их р а с п о 
лож ени е  относительно ануса разнооб разно ;

4) поселенцы не использовали скелет  хозяина  только  как  п одх одя 
щий субстрат  д л я  поселения:  это видно из того, что они не селились  в с а 
мой толстой части теки,  на самом ее краю;

5) тонкость стереома,  отдел яющ его дно углубления  от внутренней по
лости теки,  д ел ае т  наиболее  вероятным предположение ,  что поселенцы 
были па рази там и,  питавш имися  веществом из целомической жидкости 
хозяина  через тонкую перегородку дна  углубления;

6) углубление  никогда полностью не капсули ровэл ось ,  поэтому посе
ленцы имели и зна чительную связь  с внешней средой,  осуще ст вляя  че
рез нее дыхание,  а возм ож но  и дополнительное  питание.

З а р а ж е н н о с т ь  R h ip id o c y s t is  baitica  п арази та м и в обследованных ме 
стона хож де ния х сос та вляла  около 5%-

Э К О Л О Г И Ч Е С К И Е  О С О Б Е Н Н О С Т И

Рипидоцистиды предпочитали ум еренно-подвижные неглубокие  воды. 
Во время накопления  отложений волховского горизонта  на территории 
нынешней Л ен и нг радск ой  области  они в подобных условиях часто были 
п р еоб лада ю щ и м и  иглокож ими  и одними из наиболее  многочисленных 
бентосных скелетных организмов.  Юн ые  и большинство  взрослых форм 
R h ip id o cys t is  baitica  были прикрепленными животными и д е р ж а л и с ь  в 
толще  воды на коротком и тонком стебельке  более или менее верт и
кально (рис. 7).  Об этом свидетельствуют находки эк зе мпл яро в  хоро
шей сохранности,  прикрепленные к какому-ли бо объекту,  обычно р а к о 
винам брахиопод.  По изгибу стебля  и особенностям ра сп ол ож ен ия  теки 
видно, что их расп ластаппость  в осадке  — результат  захоронения ,  а пе- 
при жизненного  положения.  Д о к а з ы в а ю т  это и пар азиты,  селившиеся  ч а 
сто не с одной стороны теки,  а с обеих.  Но некоторые взрослые особи д а н 
ного вида,  п р и ж и м а я с ь  ко дну при некотором усилении или изменении на 
пра вления  течения,  не могли вернуться в исходное положение,  но при 
этом не погибали,  а п р одолж али существовать ,  л е ж а  на плоской стороне 
теки, часто с облома нным стеблем.  О том, что л е ж а щ и е  на грунте некото
рые особи этого вида могли ж и ть  про д ол жи те льн ое  время,  свидетел ьст 
вуют редкие находки тек  с коротким стеблем,  росшим в толщ ин у у ж е  
после того, как он был обломан.  Массивн ые  стебли R h ip id o cys t is  concent-  
ricus  свидетельствуют о приспособлении к вертикальном у по лож ени ю в 
то лщ е воды и при более сильных течениях или волнении воды.

Все виды N eo rh ip idocys t is  gen.  nov. во взрослом состоянии л е ж а л и  на 
дне  (рис. 8 ),  т ак  как  их короткий массивный стебель  не имел пр икрепи
тельного образ овани я .  С этим, видимо,  связана  двусторонне-симметрич-  
ная  фо рм а  их тела .  Орие н та ци я  теки рипидоцистид по отношению к пр е 
о б ла д а ю щ и м  течениям не совсем ясна.  Д л я  вертикал ьно  жи вш и х  рипи- 
доцистисов  плоскости теки соответствовали нап ра вл ени ю течения,  иначе 
т а к а я  пло ска я  тека  не могла  бы уд ер ж а ть с я  в то лщ е  воды. Но с какой из
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Рис. 7. Прижизненное положение R h ip id o cystis  (реконструкция). Стрелкой показано 
направление течения.

Рис. 8. Прижизненное положение N eorh ip idocystis  (реконструкция).  Стрелкой пока
зано направление течения.
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двух сторон подходил ток воды: со стороны ануса  (левой)  или с противо
положной (правой?) .  Трудно однозначно ответить на этот вопрос, по на и
более вероятно все же ,  что течение было на пр авлено  со стороны ануса.  
Об этом свидетельствует захоронение  некоторых крон анусом вверх.  
В этом случае  брахиолы,  р а с по лагавшие ся  под углом к вертикальной 
оси теки, были на п ра влены  против течения.

Предст авители N eo rh ip idocys t is ,  л е ж а в ш и е  на дне, были скорее всего 
ориентированы по течению, т а к  что частички пищи поп ада ли в жел обки 
брахиол  не прямо  из тока  воды, а б л а г о д а р я  завихрен иям,  возника вшим 
вокруг  брахи ол  (рис. 8) .
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N E W  DATA AB OU T  R H I P I D O C Y S T I D S  ( E O C R I N O I D E A )

5 .  V. R o zh n o v

R h ip id o cys tid s  from the E ar ly  and  pa r tia l ly  Middle Ordovician of L en ingrad  Region 
and Estonia  a re  restudied.  R h ip id o cystis  baltica  Jaekel,  1900 is proposed to be the tvpe 
species of R h ip id o cystis  Jaekel, 1900 for it is the only possibility to keep the stabil ity  
of generic  n am es  R h ip idocystis , Volchovia, H eckerycystis  and  Bockia. New m or
phological characteris tics  of R h ip id o cystis  have been brough t  out (the holdfast,  m a rg i 
n a ls  divided into two p lates by a long itud ina l  suture ,  the position of anus,  the 
st ruc tu re  of the peris tomal part,  biserial a r ra n g e m e n t  of b rachiolar  plates in the 
brachioles) .  C onside r ing  these  features, a more precise d iagnos is  of the genus  is given. 
It became evident that  la rge  colum nals  described earlier  as crinoid ones,  nam ed Penla- 
gonocyclicus concentricus  Yeltyschewa, 1964 belong  to R h ip id o cystis  as it w as  possible 
to corre late  them with large  m arg in a ls  and ho ldfas ts  from one and the sam e  bed. 
Some Middle  Ordovician rhipidocystids, earl ier  known as R h ip idocystis , are included 
into a new genus  N eorh ip idocystis . In addition to the type species N. oepiki (Hecker,
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1938) two species a re  related to the genus  Neorhipidocystis:  N. norveg lca  (Bockelie, 
1981) and N. uralicus  sp. nov. The la t ter  is known from the  western  slope of the Middle 
Urals (Middle Ordovician, C a rad o c ian ) .  Neorhipidocyst is  is characterized  by b ila tera lly  
symmetrical theca h av ing  a thickened oval peris tom al par t ,  uniseria l  brachioles, a r ra n g e d  
in two bundles, and  a short  stem  consis t ing  of several m assive  co lum nals  w ithout  ho ld 
fast. The traces of p a ras i tes  a re  discovered on R. baitica  (covering 5% of the theca 
frag m en ts ) ,  and  on several juvenile  R. concetitricus.  These t races  a re  small ,  a lm os t  
cylindrical pits on the surface  of theca, su r ro u n d ed  by a m ore  or less s t rong ly  
developed roller.  The pits a re  sepa ra ted  from the inner  cavity  by a very  thin layer 
of stereom. Traces arc nam ed  Balt icapunc tum  ichnoatus  ichnogen. et ichnosp. nov. The 
theca of Rhipidocys tis  being  in a vertical  position w a s  a ttached to the g ro u n d  by a 
short  stem. Adult  Neorhipidocyst is  w as  ly ing  on the g ro u n d  on the lower side of the 
theca.

Paleontological Ins t i tu te ,  Acad. Sci.  U S S R ,  
M oscow



К М ОРФОЛОГИИ И СИСТЕМАТИКЕ Р О Д А  A C H R A D O C Y S T I T E S  
(КЛ А С С  PA R A CRINO IDEA)

Г. А. С ТУКАЛИНА,  Л.  М. ХИНТС

Паракр ин оид еи,  как  известно,  немногочисленный класс  р а н н еп а ле о 
зойских стебельчатых иглокожих.  В его составе  рассма три ва ется  не бо
лее двух  десятков  родов,  преимущественное  распр остранение  которых 
связан о со средним ордовиком Северной Америки (Pa r s le y ,  Mintz ,  1975).

В составе  класса  P a r a c r i n o i d e a  Regnel l ,  1945, гетерогенность которого 
признается  многими исследователями,  род  A c h ra d o c y s t i te s  за н и м ае т  осо
бое место. Х ар акт ерн ы е  признаки этого рода  в общем не противоречат  
диагнозу  класса,  который был дан Г. Регнелем (Regnel l ,  1945), а по зд 
нее уточнен Р. Ф. Геккером (1964) и ам ериканс ким и исследова телям и 
(Kes l ing ,  1967; Pa rs ley ,  Mintz,  1975). Вместе  с тем такие  его х а р а к т е р 
ные признаки,  как  особенности строения  поровой системы, двуряд ны е  
ручные придатки и крупное ротовое поле, резко  обособ ляют его от б о л ь 
шинства других паракриноидей.  Поэт ому указ ан ный  род ра сс м ат р и в а л с я  
среди паракринои дей  как  группа неясного систематического полож ени я 
или условно с б л и ж а л с я  с родам и C o m a ro cys l i te s  B ii l in g s ,  1854 или 
A m y g d a lo c y s t i te s  Bil l ings ,  1854 (см. Bat he r ,  1900; Jaeke l ,  1905, Regnell ,  
1945; Геккер,  1958; Par s le y ,  Mintz ,  1975; Pa rs ley ,  1978 и др .) .

Р о д  A ch ra d o cys t i te s  имеет  сравните льно небольшой аре а л  р а с п р о 
странения в пределах  северо- запада  Восточно-Европейской пл атфо р м ы  
(Северна я  Эстония  и, возможно,  Л е н и н г р а д с к а я  область)  и узкий с т р а 
тиграфический интервал  в верхней половине среднего орд овика  (кейла-  
ский и оандуский горизонты) .

После установления рода  A ch ra d o cys t i te s  и вида A. g r e w in g k i i  А. Ф. 
Фольбортом (Volborth,  1870) дал ьн ей ш и е  их исследования  были пр ове 
дены Р. Ф. Геккером (1958, 1964). Они способствовали форми ров ани ю 
современных представлений о структурной орг анизации ахрадоцистите-  
сов и их систематического положения.  Р. Ф. Геккером расширен объем 
рода  за счет включения в его состав  нового вида (A . s c h m id t i ) .  Им т а к 
ж е  впервые сфо рму ли рован диагноз  рода  A ch ra d o cys t i te s .

В последующие годы коллекционный мате ри ал  по роду A chradocys l i-  
tes  пополнился  многочисленными остатками скелетных элементов (теки, 
стебля , рук) ,  которые были получены путем специальной обработки по
род из обна же ни й и ра зр езо в  буровых сква ж ин.  Р. М. Мянни лем т а к 
ж е  были найдены в 1961 г. две  неполные чашечки.  Часть  ф р а г м е н т а р 
ных остатков  A c h ra d o c y s t i te s  обн а р у ж е н а  и среди коллекционных м а те 
риал ов  А. Эпика (сборы 30-х годов) .

Авторами настоящей статьи был изучен новый мате ри ал ,  а т а к ж е  пе- 
реизучены оригиналы,  описанные А. Ф. Фол ьбортом и Р. Ф. Геккером. О с 
новные результаты этих исследований касаются  особенностей строения 
сутуральных пор, ручных придатков,  стебля и строения  те кальных т а б 
личек.  Новые  данные позволяют уточнить систематику рассм ат рив аем ы х  
иглоко жих (повысить их ранг  в составе  кл асса  P a ra c r in o id e a ,  выделить  
новый в и д ) .
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Все коллекции по роду A c h ra d o c y s t i te s  хран ятся  в Талли нн е  в И н сти 
туте геологии АН Э С С Р  под каталоговыми номерами Ес.

Авторы в ы р а ж а ю т  благ одарнос ть  Р. М. Мяннилю,  А. Н. Соловьеву  и 
С. В. Р о ж н о в у  за  пре доставленный м ате ри ал  и полезные з ам еч ан и я  в 
ходе исследования  скелетных элементов  и составления  рукописи статьи.

Строение каналов поровой системы
К ак пок аза но А. Ф. Фо льбортом (Volbor th,  1870) и Р.  Ф. Геккером 

(1958),  к а ж д а я  из многочисленных те ка льн ы х табличе к  рода A c h ra d o 
cysti tes  связа на  с сутуральн ым и поровыми к а н а л а м и  (п орами) .  Пора  
представлена  системой кан алов ,  ра спо ложен ной  на двух  с м еж н ы х  т е 
кальных табл ичках .  П ол у к р у гл ы е  или по луовальны е в сечении выемки 
посередине боковых граней т а бл и чек  об ра з ую т  б аз ал ь н у ю  часть ка на ла ,  
который от кры ваетс я  только  внутрь чашечки.  Под эпитекой он р а з 
дваивается  и оба  его ствола  с у ж и ваю тся  по нап рав лени ю к центру т а б 
личек. Об щий профиль порового к а н а л а  у плоских и слабо вы пу к лых  
таблич ек  имеет Т -образную форму, а у силь нов ып укл ых  — Y-образную 
(см. Геккер,  1958, рис. 2 и рис. 1 в настояще й статье) .

Рис. 1. Схема строения пор у видов A chradocyst ites  heckeri  sp. nov. ( I) ,  A. schmidti  
(II) и A. grew in g k i i  (111). Сверху — поровый канал мри снятой эпптскс, снизу — про
дольное сечение норового канала, а — подэпитскальпан часть капала  (ствол канала  с 
поперечными расширениями),  6 — основной ствол канала.

Н а многочисленных те ка льн ых  табл и ч к а х  с разр ушенн ой эпитекой 
прослеживалось ,  что ответвления порового к а н а ла  имеют поперечные 
расширения (выемки) .  Их количество по обе стороны от порового к а 
нала  достигает  шести (табл.  II, фиг. 1— 3) .  Н а  некоторых т а бл и ч к а х  т а 
кие выемки видны т а к ж е  на их боковых поверхностях  (табл.  I, фиг. 14).

Строение  пор изучалось  т а к ж е  на сериях  послед овате льных  пришли-  
фовок те ка льн ы х  табличек.  В продольном ра зр езе  выемки порового к а 
нала  представлены (в зависимости от места сечения)  в виде резких р а с 
ширений к а н а л а  или в виде отверстий,  расп ол оже н ны х в один ряд  под 
тонким слоем эпитеки (рис. 2, I) .  Н а  пр и шл иф овках ,  п ар а л л е л ь н ы х  внут 
ренней поверхности табличек,  выемки к ан ало в  представлены р а с ш и р е 
ниями или небольшими отверстиями,  распо ложе н ны ми по обеим сто ро
нам подэпитекального  ствола  порового к а н а ла  (рис. 2, I I ) .

Система ка н а ло в  одной сутуральной поры о хв атыв ает  под эпитекой 
пло щ адь  ромбовидной формы;  одна  ее половина  находится на одной те- 
кальной табличке,  а д р у га я  — на соседней.  Подобное  поровое  поле м о ж 
но на б л ю д ать  т а к ж е  у Представителей семейства  A m y g d a lo cys t i t id ae ,  но

К М О Р Ф О Л О Г И И  А Х Р А Д О Ц И С Т И Т Е С О В

59



в отличие от рода A ch ra d o cys t i te s  это поле у них о б ра з ов ан о  несколькими 
(2— 3) сут уральными порами на ка ж до й  боковой грани табличек .  О тм е
ченное различие  можно сравнить  с различиям и в строении пор между 
семействами A m y g d a lo cys t i t id ae  и Com arocysUl idae .  Последнее  из них 
харак териз уетс я  многочисленными сутуральными порами на каждой 
границе между те ка льн ымп т абл и ч ка м и  (Pa rs ley ,  Minlz ,  1975).

Рмс. 2. Схема строения пор у Achradoci/slites schmidti  (таблички чашечки Ес 1303). 
Р я д  I — вид па табличку с ипешпей стороны с липпямм поперечных нрншлифовок (а), 
сбоку (б) п па поверхности прншлнфоцок (в, г ).  Р я д  II — пид па табличку сбоку с ли 
ниями прншлпфовок, субнараллельнымп нпжпеп понсрхностп габличкп («), па нпешпюю 
поверхность (б) и на поверхности прншлпфовок (в, г, б).

Вертикальной штриховкой обозначен кристаллический кальцит, заполняющий норы; 
точечными пятнами п линиями показана импрегнация мелкозернистым ипритом.

Строение ручных придатков
Неко торые  уцелевшие таблички рук и строение  их сочленовных поверх

ностей в приротовых частях  пос лужили основанием для  Р. Ф. Гекксра  
(1958) считать руки у рода A ch ra d o cys t i te s  двуряд пым и.  Полученный 
нами из одного обра з ца  мате ри ал  (в виде ра зро зне нных  таб лич ек)  по
зволил уточнить представление  о строении рук этого рода.  По 38 т а б 
личкам (20 из которых л е в ы е * ) ,  относящимся пр ед пол ож ите льно к виду 
A. schm id ti ,  можно ска за ть  следующее.  Руки  у него относительно корот
кие и быстро су ж и ваю щ и еся  (дис тал ьн ая  сочленовная  поверхность од 
ной и той ж е  та блички  по р а з м е р а м  меньше про ксимальной)  (табл.  II, 
фиг. 4, 5) .  Членики,  входящие в состав  рук, массивные,  в поперечном 
сечении треугольной формы.  Высота их — 1,5— 2,0 мм, при этом д и с та л ь 
ные членики более вытянуты в длину,  чем проксимальные.  Поверхности 
их сочленения  вогнутые, с гребнем на уровне дна  ам бу л а к р ал ь н о г о  ж е 
лобка .  На  проксимальной сочленовной поверхности гребень более м о щ 
ный, чем на дистальной (табл.  II, фиг. 5).

Л е в ы е  и прав ые  членики руки р асп ол агаю тс я  в чер едующемся порядке  
(табл.  II, фиг. 4— 15). А м бу л а к р а ль н ы й  же лобок на руке глубокий 
('/з — толщины табличек)  с отходящ ими  под острым углом ответвл е
ниями — по одному па к а ж д у ю  табличку.  Последние  доходят  до места 
причленения  пиннул на боковых частях члеников рук. Строение пиннул 
не известно,  но, судя по местам их причленения  к руке  (табл.  II, фиг. 
10а),  они были достаточно большими и р а с по лагали сь  перисто с правой 
и левой сторон руки.

* Левый и правый ряды табличек руки обозначаются при взгляде иа ротовое поле 
сверху (Геккер, 1958).
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Ост альн ые признаки,  к асаю щ и ес я  строения рук (первая  п р о к с и м а л ь 
ная табл ичка ,  сочленение  к т а б л и ч к а м  ротового  поля,  с к ул ьп ту ра) ,  о х а 
ра кте риз ован ы достаточно дета льн о  Р. Ф. Геккером (1958).

Строение стебля
На  особенности и специфичность строения  стеблей рода A c h r a d o c y s t i 

tes, C om arocys t i te s  и A m y g d a lo c y s t i te s  впервые обратил внимание 
Р. Ф. Геккер  (1958).  Он считал  воз мож н ым их использование  в качестве 
диагностических признаков  д л я  пара к рин ои де й в целом.  К тако му в ы 
воду пришли т а к ж е  Р. Л.  П а р с л и  и Л.  В. Мин ц (Par s le y ,  Mintz ,  1975), 
отмечавшие сходство стеблей C o m arocys t i te s  и A m y g d a lo c y s t i te s .  О д н о 
временно они отмечали их сходство со стеблями бластоидей.

У рода A ch ra d o cys t i te s  стебель известен пр еж де  всего по двум э к з е м п 
лярам ,  относящимся к разны м видам  (Ес 1202, Ес 1152; табл .  I, фиг. 1, 
2, 6, 7) .  В дополнение к ним в коллекции имеется  ряд  разрозн ен ных  
стеблевых члеников,  пр и на дл еж но сть  которых к A c h ra d o c y s t i te s  не в ы 
зы вает  особых сомнений б ла го д а р я  сопутствующим им те ка льп ы м т а б 
личка м и другим скелетным элементам  этого рода.

Д л и н а  стебля  изученного рода точно не известна,  т ак  как  у обоих 
экземпляров,  отмеченных выше,  он р а з л о м а н  в дистальной части.  Судя 
по эк зе мп ляру  вида A. g r e w in g k i i  (Геккер ,  1958; табл .  I, фиг. 1а),  длина  
стебля  м ож ет  п рев ыш ать  высоту чашечки.  Стебель  же стко  соединяется  
с основанием чашечки,  а именно — с нижним венчиком,  состоящим из 
трех крупных те ка льн ы х та бл ич ек  (табл.  I, фиг. 2, 7; табл .  III, фиг. 6, 7) .  
Места  сочленения  многоугольных мелких тека льн ых  та бл ич ек  с т а б л и ч 
ками баз ал ьн ог о  венчика пре дс тав лены на верхнем кр ае  последних в 
виде четко разгран иченн ых углублений (табл.  III, фиг. 6) .  На  одной т а б 
личке  отмечается  до 8 т аких углублений.

Стебель  имеет  круглое  очертание  диа мет ро м  до 7 мм. В дистальном 
направлении н аблю д ае тся  его некоторое  сужение.  Стеблевые членики 
пред ставляю т собой тончайшие пластинки,  незначительно отличаю щиеся  
межд у собой по р а з м е р а м  (диаметру  и высоте) .  Условно наиболее кр уп 
ные стеблевые членики можно на зы вать  «подалями»,  а зак лю ченны е 
межд у ними членики меньшего ди а м е тр а  — «пптсрнодалями».  Высоту и 
ха ракт ер  боковой поверхности стеблевых члеников  Р. Ф. Геккер р а с 
с м атр и вал  как  диагностические признаки видов A ch ra d o cys t i te s  g r e w in g 
kii  и A. schm id li .

Членики имеют сл або вы пу к лую  с бугорк ами или, возможно,  гладк ую  
боковую поверхность.  Сочленовные фасетки стеблевых пластинок  неров
ные и часто волнистые,  с тонкими р ад и ал ьн ы м и  дихотомир ующ ими  и 
тесно пр и мы ка ю щ им и друг к другу  ребр ам и (сочленения  симплексиаль-  
ного типа)  (табл.  III, фиг. 8, 10). На  внешней поверхности стебля  отчет
ливо видна  р елье фн ая  з у б ч а т а я  линия сочленения  смежн ых члеников-  
пластинок  ( с и з и г и а л ь н а я л и н и я ) .

Стебель пронизан осевым кан алом,  с у ж и в аю щ и м с я  в дистальн ом н а 
правлении.  Н а  разрозн ен ных  стеблевых члениках ,  к а к  и на э к з е м п л я р ах  
Ес  1152 и Ес 1202 видов  A. g r e w in g k i i  и A. schm id ti ,  видно,  что осевой к а 
нал  в поперечном сечении треугольный или трехлоп аст пый  (табл.  I, 
фиг. 4) .

Таким образо м полученные новые д ан н ы е  поз вол яю т внести уточне
ния в предста влени я  об основных диагностических и в а ж н ы х  д л я  т а к с о 
номии морфологических особенностях ахрадоциститесов .  С ледуя  сис
теме,  предложе нной Р.  Л.  П арс ли и Л.  В. Минцем (Pa r s l ey ,  Mintz ,  1975), 
целесообразно р а сс м ат р и в ать  ахрадоциститесы в составе п а р а к р и н о и 
дей с сутуральн ым и поровыми к а н а л а м и  отряд а  Co m aro cys t i t id a .  О д 
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нако,  пр инима я  во внимание  такие  в а ж н ы е  д л я  диагностики ахрадоци-  
ститесов признаки,  ка к  д ву ряд ны е  ручные придатки пищесборного  а п п а 
рата  и один сут урал ьн ый поровый ка н а л  по ка ж до й боковой грани т е 
кальных табличек,  резко об особл яю щ их их от семейств  Amygdalocys t i t i -  
dae  Jaeke l ,  1900 и C o m aroc ys t i t id ae  Ba ther ,  1899, считаем необходимым 
выделить  этот род  в самостоятельное  семейство Achradocys t i t i dae .  Д и а г 
нозы двух первых семейств,  ка к  и таксонов  высшего  ранга ,  см. P a r s l ey  
and  Mintz ,  1975.

Д и агн оз ы  рода A ch ra d o cys t i te s  и трех его видов (один новый)  доп о л 
нены пр и зн ака м и строения  стебля , ручных при да тк ов  и те ка льн ы х  т а б 
личек.

СИ СТ Е МА Т И Ч Е С К А Я  ЧАСТЬ

Кл асс  P a r a c r i n o i d e a  Regnell ,  1945, emend.  P a r s l e y  et Minlz ,  1975 
О т р я д  C o m aroc ys t i t i da  P a r s l e y  et Mintz ,  1975 

Семейство A c h r adoc ys t i t id ae  S t u k a l i n a  et Hints ,  fam.  nov.

Типовой род. A c h ra d o c y s t i te s  Volbor th,  1870; средний ордовик,  кейла- 
ский и оандуский горизонты северо- зап ада  Восточно-Европейской п л а т 
формы (Северна я  Эстония,  Л е н и н г р а д с к ая  об ла сть) .

Диагноз. Тек альн ые  таб лич ки  от слабо-  до сильновыпуклых.  Н а  сере
дине  боковых граней смежн ых табличе к  р аспо лагает ся  одна  су ту ральп ая  
пора.  П од  эпитекой ответвления (стволы)  порового к ан ала  имеют попе
речные выемки (рас ши рени я) .  Руки  свободные, крупные, экзотекальные,  
двурядные.

Состав. Типовой род.
Сравнение .  О т  семейств  Co m aro cy s t i t id ae  Bi l l ings ,  1899 и Amy gdalo-  

cys t i t idae  Jaeke l ,  1900 отря д а  C om aroc ys t i t id a  вы дел яемое  семейство 
резко отличается  строением ка н а ло в  поровой системы (одной сутураль-  
ной порой,  ра спо ложен ной  на стыке те ка льн ы х табли че к)  и двуряд пы ми 
ручными придаткам и.

Р о д  A c h ra d o c y s t i te s  Volbor th,  1870

A ch radocys t i te s :  Volbor th ,  1870, s. 9— 11, taf. 1, fig. 3— 10; Regnel l ,  1945, 
p. 38; Геккер,  1958, с. 145— 167, табл .  I— III, рис. 1— 3; Геккер,  1964, с. 54, 
табл .  VII ,  рис. 8— 10; рис. 49; Kes l ing,  1967, р. 288, fig. 170; Regnel l ,  1975, 
p. 541; Pa rs l ey ,  Mintz ,  1975, p.. 27; Pa rs l ey ,  1978, p. 471.

Типовой вид. A c h ra d o c y s t i te s  g rew it ig k i i  Volborth,  1870; средний ор до 
вик, оандуский горизонт  Северной Эстонии и РЛенинградской области.

Диагноз. Ч а ш е ч к а  вздутая ,  м ешк оо бр азн ая .  Т ека льн ы е  таблички 
гладк ие  или скульптированные.  Сут ур аль ны е  поровые к а н а л ы  в попереч
ном сечении Т- или Y-образной формы.  П о д  эпитекой стволы порового 
к а н а л а  имеют поперечные выемки ( ра сш и рен ия ) .  Н а  боковой поверхно
сти чашечек  расп олагает ся  ана льное  отверстие с пирамидкой.  Ротовое  
поле  массивное,  трехлопастное  с тремя  крупными дву ряд ны м и п о д в и ж 
ными руками.  Стебель  сл оже н очень тонкими,  без призна ков  пентаме- 
ризма  члениками;  осевой ка н ал  стеблей треугольной или трехлопастной 
формы;  волнистая  поверхность сочленения  стеблевых члеников имеет 
тонкую ради ал ьн у ю  ребристость.

Состав. A ch ra d o cys t i te s  g r e w in g k i i  Volbor th,  1870; A ch ra d o cys t i te s  
sc h m id t i  Hecker и A ch ra d o cys t i te s  heckeri  sp. nov.
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Распространение. Средний ордовик,  кейлаский и оандуский горизонты 
(Du и Di n ) ; северо-запад  Восточно-Европейской пл атформы ;  Северная  
Эстония и РЛ ен и нг радск ая  область.

A ch ra d o cys t i te s  g r e w in g k i i  Volbor th,  1870 
Табл.  I, фиг. 1— 5; табл .  I l l ,  фиг. 5; рис. 1, 3

A ch ra d o cys t i te s  g r e w in g k i i : Volbor th ,  1870, s. 9— 11., taf.  1, fig. 3— 10; 
Геккер,  1958, с. 145— 161, табл .  I, фиг. 1, 2; рис. 1; Геккер,  1964, с. 54, 
табл .  VII ,  фиг. 8.

Голотип. Ес 1152, чашечка  со стеблем (Volbor th,  1870, табл .  I, фиг. 3, 
4; Геккер,  1958, табл .  I, фиг. 1; 1964, табл .  VII,  фиг. 8) .  В ерхняя  часть 
среднего ордовика  (оандуский? горизонт Северной Эстонии?) .  Вал ун в 
Ка ареп ере  — окрестности г. Тарту.  Н а з в а н и е  « К ярс а  близ Вяйке-  
М аа р ь я »  (см. Геккер,  1958, стр. 147), отмеченное в качестве мес то н а х о ж 
дения голртипа , по-видимому,  следует расс м ат р и в а т ь  как  неточную ин
терпретацию старого  на зван ия  Керсели (см. Pa l l ,  1969, стр. 105). В К а 
талоге  палеонтологических коллекций (1974, стр. 43) ошибочно отмечен 
в качестве голотипа A. g r e w in g k i i  э к зе м пл яр  Ес 1202, который относится 
к виду A. sc h m id t i  (см. Геккер,  1958, табл .  I, фиг. 3).

Диагноз. Ч а ш е ч к а  неб ол ьш ая  (высота  — 32 мм, диаметр  — около 
25 мм) ;  диаметр  те ка льн ы х  та бл ич ек  — от 0,6 до 3,2 мм (средний —
1,5 мм ) .  Те ка льн ые  таблички  слабовы пук лые,  почти плоские.  Поровый 
канал  в продольном сечении имеет  Т-образную форму.  Хорошо разв иты  
боковые выемки табличек,  о б р аз у ю щ и е  б аз ал ьн ую  часть порового ка-

Рис. 3. Распределение табличек чашечки A chradocyst ites  по их размерам.
По вертикали — количество измеренных табличек (в процентах),  по горизонтали — 

диаметр табличек (в мм).  N — количество табличек (измерении), d — диаметр чашечки. 
Измерены таблички в верхней половине чашечки, около 1 см ниже ротового ноля.

к A. grewinQKii 
(Е с 1152) 2 3 ) A. sc h m id ti (Е с ldO h)

9П- N -5 3 N - 160

5,0нм

ID 2,0 3,0 „ Ь,0ММ
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нала .  Эпитека  та бл ич ек  г л а д к ая  или ску ль п ти ро ван на я  слаборе льеф -  
нымн очень мелкими бугорками и валик ами.  А н альн ая  п и рами дк а  с 
семью кла пан ами.  Бо к ов ая  поверхность члеников стебля  нодалей в ы 
пук лая  и гладкая .

Описание. См. работы А. Ф. Фоль борта  (Volbortl i ,  1870) и Р. Ф. Г е к 
кер а (1958, 1964).

Замечания. Голотип A. g re w in g k i i  имеет  выветрелую и потертую по 
верхность чашечки и стебля , что з а тру дн яе т  его сравнение  с э к з е м п л я 
рами ахрадоциститесов  других видов и определение видовых признаков,  
которые относятся к внешней скульптуре  т ек ал ьн ы х  табличек.  Е д ин ст 
венная  чашечка  A. g re w in g k i i  достаточно хорошо отличается  от чашечек  
других видов по общей форме и р а зм ерам ,  а т а к ж е  по ра зм е р а м  т е к а л ь 
ных табличе к  и ха ракт еру  их внешней поверхности,  продольному п р о 
филю порового кан ала ,  количеству  кла па н ов  анально й пирамидки  и осо
бенностям строения  боковой поверхности стеблевых члеников.  Но все 
ж е  нередко разроз нен ные  те ка льн ы е  та блички со слабовыпу кл ой и не
четко скульптированной внешней поверхностью могут быть отнесены к 
виду A. g r e w in g k i i  лишь условно.  К  та к о м у  м ате р и а лу  относятся  т е к а л ь 
ные таблич ки из об на ж ени я  на р. Д о л г а я  (Л е н и н г р а дс к ая  область)  и 
некоторые таблич ки из о б н аж ен и я  Л ехтм ет са  (Северна я  Эстония) .  Они 
отличаются  от табл ич ек  чашечки A. g r e w in g k i i  менее развит ыми поро- 
выми ка на лам и.  Некоторые из них по плоской нар уж но й поверхности 
нап оминают таблич ки рода  H ecker ites  Rozhnov,  ра ссмат рив аемог о  в к а 
честве пре дставителя  эокриноидей (Ро жн ов ,  1987).

Распространение. Се верна я  Эстония,  ? Л е н и н г р а дс к а я  область.  С р е д 
ний ордовик,  Роандуский горизонт ( D m ) .

Местонахождения. Д е р е в н я  К аар еп ер а ,  валун из морены — 1 чашеч ка  
со стеблем и 9 текал ьн ых та б л и ч ек  (встреченная  вместе с A. g re w in g k i i  
створка  брахиоподы l lm a r in ia ?  sp. и отсутствие  спор Leiosphaerid ia  во 
вм ещаю щ ей породе  у к азы в аю т  скорее всего на оандуский возра ст  пород 
валуна,  а не на кейлаский,  к а к  это отмечало сь  р а н ь ш е ) ; об н аж ен и е  Л е х т 
метса — 5 текал ьн ых  табличек;  р. Д о л г а я  ( Л е н и н г р а д с к ая  обл.)  — 
около 30 те кал ьны х табличек.

A ch ra d o cys t i te s  sc h m id t i  Нескег,  1958
Табл.  I, фиг. 6— 10; табл .  II, фиг. 4— 17; табл .  III ,  фиг. 1, 3, 4, 5— 14;

рис. 1— 3

A ch ra d o cys t i te s  schm id ti:  Геккер,  1958, стр. 145— 163, табл .  I, фиг. 3, 4; 
табл .  II, фиг. 1, 2; табл .  III ,  фиг. 1, 2; рис. 2в, 3; поп рис. 2а, б; Геккер,  
1964, стр. 54, табл .  VII ,  фиг. 9, 10; рис. 49а, б; поп рис. 49в, г.

Фмг. 1— 5. A chradocyst ites  g rew ingki i  Volborlh. 1—4 — голотим, Ес 1152, общий вид, 
вид на проксимальную часть стебля с базальными табличками чашечки, вид на попе
речное сечепне стебля (пришлифованная поверхность), вид на сочленовную поверхность 
фрагмента стебля, леж ащ его  отдельно от чашечки. Валун в Каарепера. 1X1,5, 2X5,3,  
4 ХЮ . 5 — Ес 1307, вид на внешнюю поверхность таблички (см. Геккер, 1958, с. 147; 
экз. №  12). X I 5.

Фиг. 6— 10. Achradocyst ites  schmidti  Нескег. 6 и 7 — Ес 1202, общий вид, вид па про
ксимальную часть стебля с базальными табличками чашечки, Саку. D m .  6X1,5, 7X 5.  
8 н 9 — Ес 1807, вид па табличку сверху и сбоку. Х14. 10 — Ес 1801, вид па табличку 
сверху. ХЮ. Лехтметса, D m .

Фиг. 11 — 16. Achradocyst ites  heckeri  sp. nov. II и 12 — голотпп, Ес 1828, вид со сто 
роны ротового поля и сбоку. Х1,5. 13 и 14 — Ес 1154, фрагмент чашечки и вид на бо 
ковую поверхность таблички с ипритовой импрегнацией (наиболее темные пятна) поро
вого канала. 13 Х1,5, 14 X 16. 15 п 16 — Ес 1785, фрагмент стебля, вид сбоку п на п о
перечное сечение (пришлифованная поверхность). Х5. Все из каменоломни Саку, D m .
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Голотип. Ес 1303, чашечка  (Геккер,  1958, табл .  II, фиг. 1; Геккер ,  1964, 
табл.  VII,  фиг. 9, 10). Се верна я  Эстония,  ка мено ломн я Саку.  Средний 
ордовик,  оандуский горизонт ( D m ) ,  с а ку ск ая  пачка  ваза л е м м а с к о й  
свиты.

Д иаг ноз .  Ч аш еч ка  средних размеров:  высота  — до 40, диам етр  — до 
34 мм, диаметр  те ка льн ых  таблич ек  — от 0,5 до 4,4 мм (в п р е о б л а д а ю 
щем — 1,4— 2 мм ) .  Поровый канал  в поперечном сечении имеет У-образ- 
ную форму.  Боковые выемки табличек,  о б ра з ую щ ие  б аз ал ь н у ю  часть по
рового кап ала ,  развиты хорошо. Вне ш няя  поверхность те ка льн ы х  т а б 
личек Еыпуклая,  ску льптнрована  рельефн ыми бугорками.  У ана льной 
пирамидки имеется 6 клапанов .  Гндропора  распо лагает ся  левее гоно- 
поры (см. табл .  III,  фиг. 1). Д л я  нодальных члеников стебля  х ар ак тер н а  
выпук лая  боковая  поверхность,  ор н ам ен ти р о ван н ая  крупными бугор 
ками,  равномерно ра спр едел яю щи ми ся  по окружности члеников.

Описание. См. работы Р. Ф. Геккера  (1958 и 1964 гг.).
Сравнение и замечания. A ch ra d o cys t i te s  sc h m id t i  Hecker является  

единственным видом рода,  который известен по нескольким э к з е м п л я 
рам  чашечек различной величины,  что позволяет  судить о некоторых 
аспектах  изменчивости этого вида.  С точки зрения  видовой диагностики 
з а с л у ж и в а е т  внимания то, что возрастные изменения почти не п р о я в л я 
ются (или мало про являют ся )  во внешней фо рме  и скульптуре  эпитеки 
тека льн ых  табличек.  Вы пуклые тек ал ьн ые таблички  с крупными и м ел 
кими бугорками,  особенно частыми у вершины табличек ,  х ар акт ер н ы  как 
для  чашечки ди ам етр ом  около 20 мм, т а к  и д ля  чашечки диаметром 
34 мм. Сравнение  чашечек  вида A. sc h m id t i  разной величины п о к а з ы 
вает,  что в онтогенезе  изменчива  величина  (общие ра зм еры )  те кал ьны х 
таблич ек  при среднем д иа м етр е  табличе к  от 1,4 мм у экз.  Ес 1825 до 
2,1 мм — у эк зе м п л я р а  Ес 1304 (см. рис. 3) .  Если предположить ,  что 
единственный экзе мпл яр  A ch ra d o cys t i te s  g r e w in g k i i  пр едста вляет  собой 
взрослую особь,  то он будет существенно отличаться  от таков ых вида  
A. sch m id t i  значительно меньшим количеством табличе к  диаметром 
свыше 2 мм (см. рис. 3) .  В то ж е  время не больша я чашечка  вида
A. sc h m id t i  (экз. Ес 1825), ди аме тр  которой меньше 20 мм, по этому 
признаку  не отличается  от чашечки A. g r e w in g k i i  ( т и п о е о г о  вида  A c h r a 
d o cys t i te s )  и его видовая  пр и на дл еж но сть  опр ед еляется  п реж де  всего 
особенностями строения  анальной пирамидки.  Число кла па н ов  анально й 
пирамидки у вида A. g r e w in g k i i  — 7, а у вида  A. s c h m id t i  — 6, что р а с 
сматри ваетс я  в качестве  одного из диагностических признаков  этих ви 
дов (Геккер,  1958, 1964). Ср авнение  диагностических признаков  видов 
A ch ra d o cys t i te s  приведено в помещенной ниже таблице.

В коллекции имеются многочисленные разрозне нн ые  тека льн ы е  т а б 
лички несомненных ахрадоциститесов,  имеющих по внешней фо рм е  б о л ь 
шое сходство с тек альн ым и таб л и ч к а м и  A c h ra d o c y s t i te s  sch m id t i .  Они 
происходят  из в аз ал ем маск о й  свиты, охватыва ю щ ей  отло ж ени я  кейла-  
ского и оандуского  горизонтов в непосредственной близости от о б н а ж е 
ния Саку,  откуда  происходят  все чашечки ра ссмат ри ваемого  вида.  С не
которой условностью к да н но му виду относятся  многоугольные текаль-

Фиг. 1—3. A chradocyst ites  heckeri  sp. nov. Ес 1826, табличка чашечки, вид с внешней
и внутренней сторон и сбоку. Саку, D in .  1— 3 Х5, 1а ;>< 10.

Фиг. 4— 17. Achradocyst ites  schm id ti  Hecker. 4— 15 — членики ручных придаткое 
Ес 1824 (1— 12); 4— 8 — вид со стороны амбулакрального желобка;  4а, 7а, 9— 11 — 
вид с внешней стороны; 12— 15 — вид со сторон сочленения члеников; 10а — вид
на место причленения пиннулы; 16— 17 — Ес 1823, табличка ротового поля, вид со сто
роны места причленения руки и с внутренней стороны. Саку, D m .  4— 15 Х12, 16, 17X7.
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ные т а бл ич ки  с сут уральны ми пор ами из оандуской свиты, котор ая  з а 
м еща ет  п о з д н ев аза л ем м аск и е  отло ж ен ия  за  пр ед елами райо на  ра спр о
странения  биогермного комплекса .  Эти таблич ки (скв. Куузику и Роо- 
кюла)  отличаются  от тек альн ых та бл ич ек  A. sc h m id t i  п ре ж де  всего 
меньшей высотой и менее рельефной внешней скульптурой (табл.  III, 
фиг. 11, 12). Возможно,  что это обусловлено фац иа льно й изменчиво
стью.

Распространение .  Се верна я  Эстония.  Средний ордовик,  кейлаский 
(Dn ) и оандуский (D m )  горизонты.

Место на хождени я.  Dm :  с а ку ск ая  пачка  ваза л е м ма с к о й  свиты: с. п. 
Са ку  — с т а р а я  каме нол омн я,  7 частично по вреж денны х чашечек  и их 
фрагментов,  13 тека льн ы х та бличек;  временные канавы,  около 100 р а з 
ных скелетных элементов;  с к в а ж и н а  С аку  (№ 1098А),  гл. 3,1— 6,5 м, 25 
те ка льн ы х  табличек;  скв. Вооре  (№ 1081), гл. 2,5— 7,05 м, 49 те кал ьны х 
табличек;  обн. К опп елм аа ,  74 те ка льн ы х таблички;  D u — D u r  ва за лем ма-  
ска я  свита:  нижне- и с р е д н е в а з а л е м м а с к а я  пачки в а з а л е м м а с к о й  свиты: 
с. п. В а з а л е м м а ,  И  разр ез ов  с к в а ж и н  в пред елах  и окрестностях  по
селка,  45 те ка льн ы х  та бличек;  D m :  хир музе ск ая  свита:  скв. Куузику,  
гл. 12,50— 14,5 м, 22 те ка льн ы х таблички;  скв. Р оок юл а,  гл. 39,40— 
39,53 м, 2 т ека льн ы е  таблички;  Du: Рлехтметсаская  пачка  кейлаской 
свиты: обн. Л ехтм етс а ,  11 те ка льн ы х табличек.

A ch ra d o cys t i te s  heckeri  S t u k a l i n a  et  H in ts ,  sp. nov.
Табл.  I, фиг. 11 — 16; табл .  II,  фиг.  1— 3; табл .  III ,  фиг. 2; рис. 1, 3

Н а з в а н и е  вида в честь Р.  Ф. Геккера .
A ch ra d o cys t i te s  schm id ti:  1958. Геккер,  с. 150. рис. 2а, б.
Голотип. Ес 1828, чашечка .  Сев ерн ая  Эстония,  ка мено ломн я  Саку.  

Средний ордовик,  оандуский горизонт  ( D m ) ,  са к у с к ая  па чка  в а з а л е м 
маской свиты.

Д иаг ноз .  Ч а ш е ч к а  кр уп на я  (высота  более 50 мм, д и ам етр  около 
50 мм) .  Д и а м е т р  т ека л ьн ы х  т а бл и ч ек  — от 0,8 до 7,0 мм (средний —
3,4 мм) .  Те кал ьны е таб лич ки  сильновыпуклые:  поровый к а н а л  в про
дольном сечении имеет  Y-образную форму.  Эпитека  та бл и ч ек  скульпти- 
рована  рельефн ыми очень крупными бугорк ами и концентрическими 
валик ами.  Б о к о в а я  поверхность нодальных  члеников стебля  выпуклая,  
гла дк ая .

Описание . Ч а ш е ч к а  деформ ир ов ан а .  С о х р а н и в ш а я с я  ее боко вая  часть 
имеет  длину около 5 см. Таблички,  сл а га ю щ и е  чашечку,  крупные,  со 
средним ди ам етр ом  3,4 мм. Н аи б о л ьш и й  диаме тр  т а бл и чек  — 7 мм. В ы 
сота табличе к  — около 1,2 мм по к р аям  и до 3,2 мм — в середине.

Фиг. 1. A chradocyst ites  heckeri  sp. nov. Ес 1828, голотип, пид на пирамидку гидропо- 
ры и гонопоры (снизу). Саку, D in .  Х 4.

Фиг. 2— 13. Achradocyst ite s  schm id ti  Meeker. 2 — Ес 1303, голотпп, вид на пирамидку 
гпдропоры и гонопоры (слева),  Саку, D in .  х 5 ,5 ;  3 — Ес 1200, вид па ротовое поле, про
ксимальный левый члепнк и два  дистальных (па ротовом иоле) членика руки. Саку, 
D m .  Х З ;  4 — вид на анальную пирамидку чашечки Ес 1825. Саку, D m .  X 4 ; 5 и 6 — 
Ес 1822, базальная табличка чашечки, вид сбоку и со стороны стебля. Х 8 ; 7 — Ес 1829 
(1 ) , проксимальный членик стебля, вид па сочленовную поверхность. Х 8 ; 8 и 9 — 
Ес 1829 (2 ), членик стебля, вид па сочленовную поверхность и сбоку. Х8; 10 — Ес 1829 
(3 ), членик стебля, вид па сочленовную поверхность. Х8 .  Все из Саку, D m ;  11 и 12 — 
Ес 1817, табличка чашечки, вид с внешней стороны п сбоку. Скв. Куузику, гл. 14,4— 
14,5 м, D m .  Х 8 ;  13 — Ес 1201, вид па прижизненно поврежденную часть чашечки. Саку, 

D m .  Х 3,2 .
Фиг. 14. A chradocyst ites  g rew in g k i i  Volborlli.  Ес 1152, голотни, вид на анальную пи

рамидку. Каарепера, из валуна. Х 4 .
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Таблица III.



Сравнительная характеристика  видов рода  Achradocyst ite s  
(измерения приведены в мм)

Видовые признаки
Н а з в а н и я  в и д о в

A. g re w in g k i i A. schm id ti A. heckeri

Разм ер ы  чашечки: высота 
диаметр 

Разм еры  текальных табличек: 
диаметр 
высота

Ч и сло  текальных табличек в 1 см2
а) непосредственно около ротового поля
б) на 1 см ниже ротового ноля 
Н а р у ж н а я  поверхность табличек

П родольное  сечение порового канала 
Количество поперечных расширений ствола по
рового канала
К оличес 1 ВО клапанов анальной пирамидки 
Высота члеников стебля: подалей,

интернодалей 
С кульптура  боковой поверхности члеников 
стебля

32.0
25.0

0,6— 3,2
1,0— 1,25

?
60

Слабовыпуклая,  с очень м ел
кими бугорками и низкими в а 
ликами

Т-обраэное

1—2
7

0 20—0.30 
0,05—0,10

Отсутствует

Д о  46 
Д о  34

0,5—4,4
2,0— 3,0

30— 45 
25—39 

В ыпуклая, с крупными 
бугорками

Y-образное

Д о  4 
6

0,25—0,50
0,15— 0,20

Бугорки

Более 50 
Около 50

0,8—7,0 
Д о  3,2

■J>

21,22
10

Сильновыпуклая, почти пира
мидальная, с крупными бугор
ками и концентрическими в а 
ликами

Y-образное

Д о  6 
у

0.25—0,50
0,15— 0,20

Отсутствует



С внешней стороны та блички имеют вид многоугольных пирами до к с 
рельефной концентрической штриховкой и бугорками.  Наиб ол ее  высо
кие бугорки ра спо лагают ся  у вершин пирамидки и по периферии поро- 
вого поля,  об раз уя  ха ракт ерн ы е  для  внешней поверхности та бл ич ек  р а 
диальные ряды.  Некоторые бугорки р асп олагаю тся  без видимой з а к о н о 
мерности. Сильно развитый поровый ка н ал  в продольном сечении Y-об- 
разный,  под эпитекой стволы к а н а ла  имеют по обе стороны до 6 попереч
ных выемок (табл.  II, фиг. 1).

Ротовое  поле представлено шестью массивными нео динаковыми по 
размерам таблич кам и.  Из  табли че к  ротового поля полностью с о хран и
лись V и VI*, меж ду  которыми расп ол агает ся  тр ехл оп аст на я  гидро- 
пора, не достиг аю щ ая  краев  табличек .  Гонопора в виде  сосочка  р аспо 
лагается  непосредственно ниже гидропоры в середине  небольшой т а б 
лички между  лопастями последней (табл.  III ,  фиг. 2 ).  Кроме чашечки,  в 
коллекции имеется несколько разрозн ен ных  таблич ек  и ф ра гмен т  стебля , 
происходящий,  по-видимому,  из проксимальной части.  Д л и н а  последнего 
составляет  3 мм. Членики в этом ф рагменте  пре д ста вляю т  собой моно
литные очень тонкие  пластинки,  округлые в сечении. Среди них р а з л и 
чаются относительно крупные модальные членики с выпуклой гладкой 
боковой поверхностью и очень тонкие,  лишенные орнам ент аци и интерно- 
дальн ые  членики (табл.  I, фиг. 15, 16). Осевой ка н ал  у члеников очень 
широкий,  его д иам етр  состав ля ет  почти одну треть д иа м етр а  члеников.  
Форма к ан ала  в поперечном сечении п р и бл иж аетс я  к треугольной.  По 
краю сочленовных фа сеток  члеников наб лю даю тся  тонкие ради ал ьн ы е  
длинные ребрышки.

Сравнение. От A ch ra d o cys t i te s  g r e w in g k i i  Volbor th  и A. s c h m id t i  Нес- 
кег описанный вид резко отличается  п реж де всего крупными общими 
ра зм ера ми чашечки и крупными выпуклыми,  почти пи ра ми да льн ыми  
текальными та бл ич ка ми с хорошо ра зг ит ыми  норовыми к а н а л а м и  Y-об- 
разной формы.  От  A. s c h m id t i  отличается,  кроме того, иным р а с п о л о ж е 
нием гонопоры по отношению к гидропоре:  у чашечки нового вида гоно
пора ра спо лагаетс я  непосредственно ниже  гидропоры.  Х ара кт ер  чередо
вания  подялей и интернодалей в стебле и общи е размер ы члеников  у 
описываемого вида такие  же,  как  у A. schm id ti .  О д н ако  в отличие от 
скульптироваппых широкими бугорками нодалей A. sc h m id t i  нодали 
описываемого вида имеют гладк ую выпуклую боковую поверхность.

Распространение. Северная  Эстония.  Средний ордовик,  оандуский го 
ризонт ( D m ) ,  саку ск ая  пачка  ваза л е м м а с к о й  свиты.

Местонахождение. Пос. Саку,  с тар ая  кам еноломня;  кроме голотипа , 
один фрагмент  стебля , фрагмент  чашечки и несколько ра зро зне нных  те 
кальных табличек.
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В сесою зны й научно-исследоват ельский  
геологический  институт, Л е н и н г р а д  
Институт геологии  А Н  ЭССР.
Т а л л и н н

ON T H E  M O R PH O LO G Y  AND SY STEM ATICS OF 
A C H R ADO C YSTITES (PA R A C R IN O ID E A )

G. A. S tuka lina ,  L. H in ts

A chradocyst ites  from the Middle Ordovician  (Keila and Oandu  Regional S tages)  of 
Estonia  and L eningrad  district  is one of the few taxa  of paracr ino ids  distr ibuted outside 
North America (Геккер, 1958; Parsley ,  Mintz, 1975). New materia l  on A chradocyst ites  (a 
fairly complete theca,  num erous  p lates of the theca and arm, f rag m en ts  of the column 
and some colum nals)  enabled  to ga in  add it ional  da ta  on the m orphology of thecal 
p lates and su tura l  pores, for the first time are  described the plates of a rm s  and 
columnals .  On the basis of tha t  a new monotypic family Achradocysli t idae  has  been 
d is t inguished in the o rder C om arocyst i t idae  P a rs ley  et Mints. It comprises the comaro- 
cystit idae  with convex thecal plates, one su tu ra l  pore with latera l  extensions on each 
side of a p late  and exothecal biserial arms.

One new species A. heckeri  has been described and d iagnoses  of the other two 
species of the genus  — A. g rew ingk i i  and A. schmidti  have been given.

'.All-Union Geological Research Inst i tu te .  Leningrad.  
In s t i tu te  of Geology, Acad. Sci. Estonian S S R ,  Tall inn



М ОРСКИЕ Л И Л И И  П И З О К Р И Н И Д Ы  ИЗ Н И Ж Н ЕГО  СИЛУРА
ПРИ БА Л ТИ К И

С. В. Р О Ж Н О В ,  Р. М. М Я Н Н И Л Ь ,  X. Э. НЕ С ТО Р

Пизокриниды — небольшое семейство моноциклических инаду на т  (от
ряд D is p a r id a ) ,  распространенное  в силуре  и девоне Евразии  и силуре 
Северной Америки и Восточной Австралии.  Д л я  его представителей х а 
рактерно резко неодинаковое строение  и ра зм еры  ра ди альн ы х т а б л и 
чек в разны х радиусах  при общем их расположении,  подчиненном гомо- 
криноидпой плоскости симметрии,  проходящей через радиус  Е и интер
радиус ВС. Ра сцв ет  пизокринид приходился  на верхний силур.  Нижне-  
силурийские  представители значительно более редки и весьма важн ы 
д ля  выяснения происхождения этого семейства.  П р о б ле м а  п р о и схож де 
ния пизокринид заклю ча ется  в следующем.  Особенности морфологии 
убедительно свидетельствуют о происхождении пизокринид от гомокри- 
пид (Ро жнов ,  1981). Это по д тв ерж дает ся  и стратигр афическим р а с п р о 
странением семейств:  гомокриниды ра зв ив алис ь  преимущественно в о р 
довике  и угасли в силуре,  а пизокриниды появились  впервые в начале  
силура .  Среди гомокрннид можн о у к аза ть  и род, наиболее  близкий к 
пизокринидам. Это H om o cr in u s  Hall .  Гомокриниды до настоящего в р е 
мени известны исключительно в Новом Свете.  Там же,  начиная  с верхов 
лландовери (Ausich,  1977), известны и пизокриниды.  Ло гично было бы 
заключить,  что центром происхождения этих морских лилий является  
Северная  Америка,  откуда они затем распро странили сь  в Е вр ази ю  и 
Австралию.  Но другие дан ные  по североа мериканс ким пизокринидам 
противоречат  этому. Д е л о  в том, что, хотя они и широко распространены 
здесь в силурийских отложениях,  но представ лены весьма ограничен
ным набором форм.  Это только  роды P isocr inus  и P arap isocr inus .  П р и 
чем представители подрода  P isocr inus  (P oc il locr inus)  Rozhnov,  1981, 
являвши еся  по морфологическим дан ным  исходными д ля  всего сем ей
ства,  в Северной Америке  отсутствуют.  О том, что их отсутствие  не а р т е 
факт ,  связанный  с недостаточной изученностью североамериканс ких ме
стонахождений,  свидетельствует и отсутствие здесь более поздних по
томков этого рода  — Trichocrinus  и C a ly c a n th o c r in u s . П ре дст авит ели ис
ходного д ля  пизокринид подрода P isocr inus  (P o c i l lo cr in u s)  наиболее 
многочисленны в Европе.  Поэтому можно п редпо ложи ть  три в о з м о ж 
ных центра  про исхождения пизокринид: 1) С еверная  Америка ,  где они 
пер воначально появились  и откуда  сразу  ж е  миг рировали в Европу.  При 
этом специ али зир ова нные  формы либо оставал ись  в Новом Свете,  либо 
попали сюда из Европы;  2) Европа,  куда проникли еще не найденные 
гомокриниды,  д ав ш и е  на ча ло  пизокринидам,  спе циали зир ова нные  ф о р 
мы которых проникли в Северную Америку;  3) иной центр п р ои схож 
дения,  откуда разн ые  представители пизокринид попали в Северную 
Америку и Европу.  Третий вари ант  чисто гипотетический.  Д о  последнего 
времени первый в ар и ан т  след ов ало  считать более вероятным,  так  как  в 
Северной Америк е  первые пизокриниды были известны с конца  лландо-
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вери, а в Европе  — лишь с на ча ла  венлока (Рожнов,  1975, 1981). Н а 
ходки пизокрпппд в р азр ез ах  При б ал ти ки  (Ро жнов ,  Мянииль ,  Нестор,  
1987) меняют это представление .

Ч ашеч ки  пизокрипид были найдены и отобраны М. П. Руб елем из с к в а 
ж и н и переданы им Р. М. Мяннилю,  первично их об раб отавшему .  Среди 
пизокринид выявлено 4 вида,  относящихся  к разным подродам рода 
P isocr inus .  Наиб олее  распространенный и обильный среди них — P. ( P i 
socr in u s)  p ilu la  De Koninck,  1858. В Эстонии этот вид встречен в осно
вании тылла ско й пачки яаниского  горизонта  (скв. Х я э д е м е э ст е ) . О б н а 
ружен этот вид и в Литве ,  где он найден в самых  верхах лландовери 
(верхи швянченской свиты),  но в основном распространен в папреняй-  
ской свите нижнего и низов среднего венлока .  Новый вид этого же  под- 
рода  P. (P.) tr ia lobus  sp. nov. встречен в верхах ямаяск ой свиты (сере
дина  яагарахуск ого  горизонта)  скв. И кл а ,  т. е. в среднем венлоке.  
Р. (P oc il locr inus ) rubeli  sp. nov. встречен в низах тылласко й пачки в 
Эстонии (скв. Хяэдемеэсте,  Рухну)  и папрепяйской свиты в Л а т в и и  (скв. 
Б а л т и н а в а ) ,  т. с. в самом основании венлока .  Встречен этот вид и в 
ям аяс к ой  свите (низы яагар ах уск ого  горизонта)  скв. Охесаарс .  P. (Gra-  
nu lo so cr in u s)  lancea lus  sp. nov. об на руже н в низах ямаяск ой свиты (ни
зы яаг арахуско го  горизонта)  скв. О х есааре  и в середине  папрепяйской 
свиты в литовской с кв аж ин е  Ка лва ри я ,  т. е. приурочен к среднему вен- 
локу.

П р а в ы е  II л е и ы с  ф о р м ы  б а з а л ь н о г о  немчи к а  у P i s o t r i i n s ( P i s o t  r i m i s )  p i l u h i  de Ko -  
n i l i c k ;  a —  ле в ым б а з а л ь н ы м  н е мчи к  ( б а з а л ь н а я  т а б л и ч к а  Р А  з а о с т р е н а ) ,  эк з .  Ре 1943;  
б  - ■  п р а в ы м  ( б а з а л ь н а я  т а б л и ч к а  1)Р з а о с т р е н а ) ,  экз .  Ре 1942. С к н а ж н н а  П к л а ,  гл. 
224,0— 224,1 м. С ре д н и м  ьемлок .  и н г а р а . х у с к н й  г о р и  m i n t ,  н е р к н  н м а н с к о м  с а йт ы.

Вольные м маленькие радиальные таблички зачернены, нижние радиальные косо з а 
штрихованы, базальные оставлены белыми. Штрихами показаны стеблевая фасетка н 
перегиб внаднпы стеблевом фасетки. А, В, С, D, Р — обозначения радиусов; АВ, ВС, 
CD, DE. ЕЛ — обозначения ннтеррадмусов н базальных табличек, ip нижняя ради
альная табличка.

Таким образом,  уже  к началу  среднего пеплока в П р и б ал ти к е  были 
представлены все три подрода  рода P iso c r in u s , причем P. (P iso cr in u s )  
Rozhnov,  1981 впервые был о б н аруж ен  в верхах лландовери,  а P. (P o c i l 
locr inus)  Rozhnov,  1981 — в самых  низах венлока .  Все найденные виды 
близкородственные и появились  в результате  недавней ог времени их 
фактически отмеченного существования  дивергенции.  В пользу этого го
ворит,  во-первых,  п е р е к р ы в а ю щ а я с я  изменчивость их видовых п р и зн а 
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ков, а во-вторых, одинаковое  у всех четырех видов резкое,  почти аб со 
лютное  пр еобл ада ние  форм с правым б аз ал ьн ы м  венчиком на д  формам и 
с левым.  Последнее  требует пояснения.  Появлен ие  правых и левых форм 
базиса  у пизокринид связано с атрофией у них нижней ради альн ой т а б 
лички Е, имевшейся  у гомокринидного  предка ,  и смыканием в при базаль-  
ной части соседних ра ди альн ы х табличе к  А и D. При такой перестройке  
чашечки заостренной могла остават ься  лишь одна из баз ал ь н ы х  т а б л и 
чек: либо DE, либо ЕА. Опр еделял ось  это, видимо,  случайным образом,  
и пер вон ачально пр еобл ада ни е  прав ых  и левых форм могло х а р а к т е р и 
зовать  лишь популяции.  П р ео бл ад ан и е  правы х форм над левыми осо
бенно хорошо до к а зы в а е т  близкородственность  P. (P is . )  p ilu la  и 
Р. (Р ос .)  rubeli, та к  как д ля  всех более поздних представителей подрода  
Р. (P oc il lo cr in u s) хар акт ерн о  значительное  пр еоб лада ни е  левых форм.  
Следовательно,  мы можем у к а з а т ь  на поздний ллан до вер и к ак  на самое 
позднее время возникновения  P. (P is . )  p ilu la  от Р. (Р ос .)  rubeli.  Этим 
дока зы ваетс я  возникновение  подрода  P. (P isocr inus)  от подрода  
Р. (P ocil lo cr in u s ) не позднее верхнего лландовери именно в Ба лт ийс ко м 
бассейне.  К этому же времени приурочено,  видимо,  и проникновение  ви
да,  близкого к P. (P .)  pilu la ,  в Северную Америку,  где вскоре  произошел 
процесс бурного вид ообразования .  Где впервые возник P. (P o c i l lo c r in u s ) , 
остается пока не совсем ясным, но все ж е  в свете новых дан ных  ка ж етс я  
более вероятным его европейское  про исхождение  от попавших сюда го- 
мокринидных предков.

Все рассмотренные находки пизокринид в П р и б а л ти к е  приурочены к 
мергелям,  иногда доломитизиро ванным.  Они встречаются  в разрезах ,  
за н и м аю щ и х  промежуточное  полож ение  ме жд у граптолитовой и р а к о 
винной биофациями,  т. е. явл яю тся  предста ви тел ями наиболее  глубок о
водного бентосного комплекса — ассоциации 5 по А. Бу ко  (Boucot ,  1975).

Таким образом,  вы явл яю тся  две  любопы тные особенности появления 
пизокринид в геологической летописи:  1) центр их становлени я  и, весь
ма вероятно,  происхождения не там,  где место расцвета  предкового  се 
мейства;  2) ха ра кт ер ны е морфологические  черты группы пер воначально 
проявились  в тиховодных, относительно глубоководных условиях,  а не 
в подвижном мелководье ,  где они были наиболее многочисленны и о бил ь
ны и к чему лучше всего были приспособлены.

Ещ е одна  интересная  особенность изученной фауны пизокринид: по л
ное отсутствие представителей рода  Parap isocr inus .  Это под твер ж да ет  
его появление в Старом Свете именно в конце веплока .  Но и в Новом 
Свете этот род появился  примерно в то ж е  время.  Во зникает  вопрос,  б ы 
ла ли вторая,  верхневенл ок ска я  миг рация  пизокринид ме жд у Европой 
и Северной Америкой или одновременное  появление P ara p iso cr in u s  в 
этих двух регионах явилось  результатом па ра ллель но й эволюции разных 
видов рода  P iso c r in u s? Бол ее  вероятным к а ж е тс я  второе  предположение .

О П И С А Т Е Л Ь Н А Я  ЧАСТЬ

P iso cr in u s  (P iso c r in u s )  tr ia lobus  
Rozhnov et M a nn i l ,  sp. nov.

Табл. ,  фиг. 2 a — д

На зв а н и е  вида  от tria, греч. — три и lobus,  греч. — лопасть.
Голотип. Ес 1924, чашечка .  С к в а ж и н а  И к л а  (поб ережь е  Эстонии близ 

границы с Л а т в и е й ) ,  глубина  228, 7— 228,8 м, середина  яагар ах у ск о го  го
ризонта.

75



76



Описание. Ча ш е ч к и  маленькие ,  округлой формы с сил ьновыпуклыми 
ра диальны ми табл ичкам и,  причем большие ради ал и  наиболее си льн овы 
пуклые,  из-за чего поперечное очертание  чашечки трехлопастное .  Ш и 
рина чашечки в 1,7— 2,3 ра за  больш е ее высоты (без дист альн ых в ы р о 
стов).  Уровень наибольшей ширины чашечки распол ож ен несколько 
выше середины ее высоты. Поверхность  чашечки г ладк ая .  С те бле вая  
фасетка  немного углублена ,  т а к  как  ок р у ж е н а  невысоким,  округ лым в 
сечении, четко вы р аж ен н ы м  валиком,  об раз ова н ны м утолщением б а 
зальных табличек.  Д и а м е т р  стеблевой фасетки состав ляет  1/5— 1/3 ш и 
рины чашечки.  Б а з а л ь н ы е  таблички  видны сбоку чашечки,  но они нев ы
сокие — около 1/5 высоты чашечки.  Б а з а л ь н а я  та б л и ч к а  DE  заострена  
у всех экземпляров ,  т. е. б а з ал ь н ы й  венчик относится к пра вом у  типу. 
Высота маленьких ра ди а л ь н ы х  та бл ич ек  около половины высоты ч а 
шечки или чуть больше, т а к  что их пр ок сим альны е концы заметн о у д а 
лены от б азал ьн ого  венчика.  Д и с т а ль н ы е  выросты чашечки небольшие,  с 
п ара ллель ны м и сторонами,  ширина  которых р авна  высоте  или чуть 
больше.  Р а д и а л ь н ы е  фасетки в 1,5— 2 р а з а  шире  дист альн ых  выростов.

Разм еры  в миллиметрах

Экз. №
высота 
чашечки 
(без д и 

стальных 
выростов)

ширина
чашечки

ди ам етР - высота стеблевой -
фасетки базалеи

высота 
м алень
ких ра- 
диалей

ширина 
дисталь
ных вы 
ростов

ширина 
р адиал ь
ных ф а 
сеток

Ес 1927
голотип 1,5 2,6 0,8 0,3 0,8 0,4 0,8
Ес 1928 1,5 3,5 0,7 0,2—0,3 1,0 0,8 0,8
Ес 1929 1,2 1,9 0,5 0,2 0,5 0,4 0,5

Сравнение. От других видов  этого под рода  хорошо отличается  м а 
ленькими ра з м е р а м и  чашечки,  ее трехло па стным поперечным о ч ер та 
нием из-за сильной выпуклости больших ра ди а л ь н ы х  та бл ич ек  и в а л и 
ком вокруг  стеблевой фасетки.

Материал и местонахождение. Кр оме голотипа ,  еще две  чашечки из 
скв. И кл а .  Од на  най дена  вместе  с голотипом,  д р у га я  — с гл. 226,1 —
226,2 м. Венлок,  середина яагар ах у ск о го  горизонта ,  я м а я с к а я  свита.

Увеличение X 10

Фиг. 1. Pisocrinus (P isocr inus)  pilula  de Koninck, экз. Ес 1941, чашечка: l a  — сверху, 
16 — сбоку, интеррадиус DE; 1в — снизу. Скв. К алвария ,  гл. 791,3 м. Панрепяйская 
свита.

Фиг. 2. Pisocrinus (P isocr inus)  trialobus  sp. nov., голотип, Ес 1927, чашечка: 2а — 
сверху; 26  — сбоку, интеррадиус ВС; 2в  — сбоку, радиус D, 2г — сбоку, иитеррадпус 
DE, 2д  — снизу. Скв. Икла, гл. 228,7— 228,8 м. Я м аяская  свита яагарахуского горизонта.

Фиг. 3, 4. Pisocrinus (GranulosocrirtUs) lanceatus  sp. nov.: 3 — голотип, Ес 1930, ча 
шечка: За  — сверху; 36 ■— сбоку, интеррадиус АВ; Зв  — сбоку, радиус Е; Зг — снизу;
4 — Ес 1931, чашечка сбоку, интеррадиус ВС. О-в С аарем аа ,  скв. Охесааре, гл. 289,7 м, 
нижний венлок, яагарахускин горизонт, ям аяская  свита.

Фнг. 5—7. Pisocrinus  (Pocil locrinus) rubeli  sp. nov.: 5 — голотип, Ес 1933, чашечка: 
5а — сверху; 56  — сбоку, интеррадиус ВС; 5в  — снизу; 6 — Ес 1934, чашечка: 6а — 
сверху; 66 — сбоку; 6в  — снизу. Скв. Хяэдемеэсте, гл. 213,6 м. Низы венлока, тылла- 
ская пачка яаппского горизонта; 7 — Ес 1939, чашечка сбоку, радиус А. Скв. Валтннава, 
гл. 493,2 м, венлок, папрепяйская свита.

М атериал хранится в И Г  АН Э С С Р (Таллинн).*
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P isocr inus  (P oc il locr inus)  rubeli  Rozhnov 
et Ma nn i l ,  sp. nov.

Табл. ,  фиг. 5 a — в, 6 a — в, 7

Н а зв а н и е  вида в честь М. П. Рубеля .
Голотип. Ес 1933, чашечка ,  с к в а ж и н а  Хяэдемеэсте,  гл. 213,6 м; низы 

яаииского горизонта.
Описание.  Мелкие,  шнрококонические,  конические и колоколовидные 

чашечки с шириной,  пре вышающ ей высоту (без диста льны х выростов)  в 
1,5— 2 раза .  С те бле вая  фасет ка  неуглубленная ,  диа метром  обычно 1/3— 
1/2 ширины чашечки,  но иногда 1/4. Поверхность  чашечки г л адк ая .  По
перечное очертание  круглое  или округло-пятиугольное .  Б а з а л ь н ы е  т а б 
лички низкие,  около 0,1— 0,2 высоты чашечки.  Б а з а л ь н а я  та б л и ч к а  DE 
во всех случаях,  когда ее удал ось  наблюда ть ,  заострена ,  т. е. б азал ьн ый 
венчик относится к правому типу.  М алень к ие  р ади ал ьн ы е  таблички  не
высокие,  обычно несколько меньше половины высоты чашечки,  т а к  что 
их проксима льные  концы д а л е к о  отстоят от б аз ал ьн ы х табличек .  Д и 
стальные выросты чашечки узкие,  обычно чуть больше 1/3 ширины ф а 
сеток, довольно высокие  и слегк а  с у ж а ю щ и ес я  кверху.  У самых  мелких 
эк зе мпл яро в  д ис тал ьн ые выросты относительно более  широкие.

Размеры и миллиметрах

Экз. №
высота 
чашечки 
без д и 
стальных 
выростов

ширина
чашечки

диаметр
стеблевой
фасетки

высота
базалей

высота
маленьких
радналей

ширина
выростов

ширина 
р адиал ь
ных ф а 
сеток

Ес 1933 
голотии 1,2 2,1 0.7 0,1—0,8 0,6 0,3 0,8
Ес 1934 1,7 3,0 1.5 0,0—0,3 0,7 0,5 1,2
Ес 1935 0,8 1.9 0,6 0,1 0,3 0,15 0,55
Ес 1936 1,1 1,6 0,6 0,2 0,5 0,2 0,5
Ес 1937 0,8 1,5 0,5 0,1—0,15 0,3 0,3 0,3
Ес 1938 0,8 1,3 0,3 0,1—0,2 0,2 0,25 0,4
Ес 1939 1,0 2,4 0,9 0,2 0,4 0,3 1,0
Ес 1940 1,7 2,5 1,0 0,2—0,3 0,6 0,3 1.1

Сравнение. От других видов подрода  хорошо отличается  мелкими р а з 
мерами,  ширококонической или колоколовидной формой и хорошо р а з 
витыми ди ста льн ым и выростами чашечки.

Замечание. Этот  вид близок  к коническим и кол околовидным фо рмам  
P isocr inus  (P iso cr in u s )  pilula,  но отличается  от них более тонкостенной 
чашечкой,  неуглубленностью стеблевой фасетки и несколько более  у з
кими дис тал ьн ыми выростами.  Мор фологически сходные с опи сываемым 
видом эк зе мпл яры  P. (P .)  p ilu la  встречаются  редко  ка к  крайние  в а р и а н 
ты изменчивости,  тогда  к ак  в новом виде такие  формы  со ст ав ляю т  по
д ав л я ю щ е е  большинство.

Материал и местонахождение. Всего 24 чашечки:  из скв. Хяэдемеэсте  
имеется 16 экз.  с гл. 213,6 м и одна  — с гл. 212,6 м; Рух ну — 3 экз. с гл. 
457,3 м. Ни зы  венлока ,  низы яаниского  горизонта ,  т ы л л а с к а я  пачка ;  из 
скв. Б а л т и н а в а  — 4 экз.  с гл. 493,2—493,4 м. Венлок,  п а п ре н яйс ка я  свита.
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P iso cr in u s  (G ra n u lo so cr in u s )  lancea tus  Rozhnov 
et Ma nn i l ,  sp. nov.

Табл. ,  фиг. З а — г, 4

11a:;na11!ic еп д з  от la nc e al u s,  лат.  —  с копейным наконечником.
Голотип. lie 1930, чашечка .  С к в аж и н а  Охесааре ,  глубина  289,7 м. Н и ж 

ний венлок,  яагара.хуекий горн.шит.
Списание.  Ч аш еч ка  шпрсн.окнппческая,  пятнлопас тпая  в поперечном 

очертании, с максимальной шириной па уровне  ради альн ы х фасеток,  
превышающей высот}' чашечки (бе ;  дистал ьн ых  выростов)  в 2,1— 2,2 
раза.  Мелкие  формы относительно более низкие.  Поверхность  чашечки 
гладкая.  Стебл евая  фа сет ка  углубленная,  диаметром 1/5— 1/6 ширины 
чашечки. Б а з а л ь н ы е  таблички видны сбоку,  но невысокие  — около 1/4 
высоты чашечки.  Б а з а л ь н а я  табл ич ка  DE заострена  у всех экземпляров ,  
т. е. базальны й венчик относится к правому типу. Высота маленьких р а 
диальных таблич ек  несколько больше половины высоты чашечки,  пр и 
чем р ади ал ьн ая  Б немного выше двух других (В и С) .  Их  п р о к си м ал ь
ные концы заметно отстоят от баз ал ьн ого  венчика.  Д и с т а ль н ы е  выросты 
чашечки заостренные, с ха ра кт ерны м оттянутым концом, с наибольшей 
шириной на уровне  1/3 их высоты. Их  высота сос тавля ет  около 3/4 в ы 
соты остальной чашечки,  а ширина  у основания  в два  р а з а  пр евышает  
ширину ра ди альн ы х  фасеток.  Шов ме жд у  табл и ч к а м и  в дистальн ых в ы 
ростах проходит  не по плоскости их симметрии,  а изгибается  в сторону, 
так что за ка н чи вае тся  не на конце выроста ,  а зам етно сбоку от него, гак 
что маленькие  ради ал ьн ы е  табл ички В и Е участвуют в строении в ы р о 
стов несколько меньше,  чем соседние.  Р а д и а л ь н ы е  фасетки д л я  п р и кр еп
ления рук узкие,  с дв умя  хорошо в ы ра ж ен н ы м и  лигамент ным и в п а д и 
нами.

Размеры и миллиметрах

иысота

Экз. № чашечки 
(без д и 
сталь
ных вы
ростов)

ширина
чашечки

диаметр 
стебле
вой ф а 
сетки

высота
базалей

высота 
малень
ких ра- 
диалей

высота 
ди сталь
ных вы
ростов

ширина 
дисталь
ных вы
ростов

ширина 
радиаль 
ных ф а 
сеток

Ес 1930 
голотип 1,9 4,1 0,8 0,5 1,0— 1,2 1,3 1,5 0,8
Ес 1931 1,6 3,5 0,6 0,4 0,9— 1,0 1,2 1,4 0,7
Ес 1944 1.2 2,8 0,4 0,1 0,6—0,7 0,7 1,1 0,5
Е с 1932 2,0 4,7 1,0 0,2 1,6 1,0 1,5 1,0

Сравнение. От наиболее близкого вида P. (G .)  je f fe r ie s i  Rozhnov,  1981 
из венлока  Англии отличается  сильно оттянутыми концами диста льны х 
выростов,  несколько меньшими ра з м е р а м и  относительно более  низкой ч а 
шечки, ее пятилопастным,  а не круглым поперечным очертанием и н а и 
большей шириной на  уровне  р а ди альн ы х  фасеток ,  а не ниже.  О т  P. (G .)  
y e l ty sch eva e  Rozhnov,  1975 из нижнего венл ока  Подо лии  отличается  от 
носительно более низкими чашечка ми,  более  широкими ди стальн ым и в ы 
ростами и их х а ракт ерн ы м  оттянутым концом.  Формой чашечки и сильно 
оттянутыми дистальн ыми вы ростами р ас см ат ри ваем ы й  вид сходен с 
Р. ( G .) k o so v e n s is  Bouska ,  1956 из лудл ов а  У р а л а  и Чехословакии,  но 
хорошо отличается  от него меньшими ра зм ера м и,  гладкой,  а не г ран ул и 
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рованной поверхностью чашечки,  низкими б аз ал ьн ы м и  т аб ли ч ка м и  и от
носительно низкой чашечкой.  От  остальн ых  видов хорошо отличается  от
тянутыми концами длинных  и широких дис тал ьн ых  выростов,  низкой 
ширококонической чашечкой и другими при знаками.

Материал и местонахождения. Д в е  чашечки,  вкл ю ча я  голотип, нз 
с кв аж и н ы  О хесааре  (о. С а а р е м а а )  с гл. 289,7 м; я агар ахус к ий  горизонт 
среднего венлока;  4 чашечки из ск в а ж и н ы  К а л в а р и я :  одна  с гл. 793,0 м 
и три — с гл. 785,8 м. Венлок,  п ап рен яй ска я  свита.
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P1SOCR1NID CR1NOI DS F R O M  T H E  L O W ER  S ILURI AN 
O F  T H E  EAST BALTIC

S. V. R o zh n o v ,  R. M annil ,  H. N estor

Four species of pisocrinids from the Upperm ost  L landovery, Lower and Middle Wen- 
lockian of Eston ia  a n d  L ithuania  a re  described. The species rep resen t ing  three  subgenera 
of Pisocrinus  were  found in the deep-water sed im ents  lying between grap to l i te  and 
shelly facies.

Pisocrinus (P isocr inus)  trialobus  sp. nov. (Middle W enlockian) has  a small  cup with 
s t rong ly  convex rad ia ls  and a tr i loba te  outline.

Pisocrinus (Pocillocrinus) rubeli  sp. nov. (Lower W enlockian) is characterized  by a 
small  wide-conical and bell-like th inw alled  cup with well developed distal  processes.

Pisocrinus (Granulosocrinus)  lanceatus  sp. nov. (Middle W enlockian) differs from 
the o thers  in hav ing  ex tend ing  lancetiformis dis ta l  processes.

Pisocrinus (P isocr inus)  pilula  De Koninck, 1858 (L landovery ,  Lower and Middle 
W enlockian) is the  most  w ide-spread species. The forms with  the r igh t  basa l  circlet 
p redom inate  am o n g  these  species. This fact and  sim ilar  characteris tics  of variabil ity 
prove their close relationship. Consequently,  all three subgenera  of Pisocrinus  originated 
from the Baltic.  The em ergence of pisocrinids has some peculiarities: 1. the centre of 
their origin does not coincide with  the area  of f lour ish ing of their ancestor  — 
homocrinids; 2. several morphological  features ,  usually  considered to be the result  of 
a dap ta t ion  to the sha l low  w a te r  env ironm ent w ith  h igh hydrodynam ics ,  init ially emerged 
actually  in deep w a te r  conditions with  low hydrodynamics .

Paleontological Ins t i tu te ,  Acad. Sci.  U S S R ,  Moscow,  
In s t i tu te  of Geology,  Acad. Sci.  E s ton ian  S S R ,  Tallinn



Э И Ф Е Л Ь С К И Е  М О Р С К И Е  Л И Л И И  Ю Ж Н О Е О  Т Я Н Ь - Ш А Н Я

Т. В. Ш Е В Ч Е Н К О

В эйфельских отлож ени ях  Ю жн ого  Т я н ь -Ш а н я  за кл ю че на  бога тая  и 
ра зн ооб разн ая  фауна  морских лилий.  Наиб олее  многочисленными из них 
являются  представители рода C upressocrin ites .  В ра з р е з а х  девона  Ю ж 
ного Т ян ь- Ш ан я  купрессокринитесы поя вляю тся  в слоях,  с о де р ж а щ и х  
таб ул ятоморф ны е ко раллы  F avos ite s  reg u la r iss im u s .  О д н ако  основное их 
распространение  в этом регионе повсеместно связан о со ст р ат и г р а ф и ч е 
ским интервалом Z d im ir  pseudobaschc ir icus  — M e g a s tro p h ia  uralensis .

Сопутствующий купрессокринитесам комплекс  эйфельских морских 
лилий представлен видами родов Floricrinus, Form osocrinus? , Mediocri-  
nus, Sa la irocr inus ,  P isocrinus,  H exacr in i tes ,  M elocr in ites  и S tor th yn g o cr i-  
nus. В cae Ш и ш к а т  в долом и ти зи ров ан н ых эйфельских из вестняках  о б 
наружен а  чашечка ,  п р и н а д л е ж а щ а я  роду O rthocrinus.  Эта нах одка  пр и
мечательна  тем, что в Рейнской области  по появлению в девонских р а з 
резах морских лилий O rthocr inus  опр ед еляется  основание эйфельского 
яруса (Schmidt ,  1942).

Опи сан ная  ниже кол лекция  эй фельских криноидей (№ 585 и 720) х р а 
нится в музее Уп равления  геологии при Совете  Министров Т адж ик ск ой  
С С Р  (УГ СМ) в г. Д уш ан бе .

Автор в ы р а ж а е т  благ одарнос ть  С. X. Позняковой и Б. С. Погребову за 
выполненные к статье рисунки и фотографии,  а Ю. А. Арепдту  — за з а 
мечания,  сделанные к рукописным м ате р и алам  статьи.

СИС Т ЕМ АТ И ЧЕ СК А Я ЧАСТЬ

Семейство C up rc ss oc r i n i t i da e  Roemcr ,  1854 
Ро д  C upressocr in i tes  Goldfuss ,  1831 ( s ensu  lalo)

Типовой вид. C upressocr in i tes  crassus  Goldfuss ,  Ре йн ск ая  область;  
средний девон, эйфель.

Замечания. Д и аг н оз  рода C upressocr in i tes  первон ача льно был осно
ван лишь на морфологическом строении чашечек.  Вместе  с тем еще 
Гольдфуссом было подмечено своеобразное  строение  стеблей рода  C u p 
ressocrin ites .  «Этот род  так  оригинален,  что при первом ж е  взгляде  хо 
рошо отличается  от всех других.  Стебель  купрессокринитесов  почти 
круглый или округло-четырехугольпый,  имеет четырехлопастный цент
ральный (питательный)  канал,  лопасти которого слегка округлые;  с ре 
динный кана л  четырехугольный;  вокруг  к а н а ла  распол ож ен ы маленькие  
дополнительные капальчики».  Пом им о четырехугольных в сечении стеб 
левых члеников с четырехлопастным осевым (цен тральны м)  ка н алом  
или почти круглых в сечении, но с овалыю- чет ыре хуго льн ым  осевым к а 
налом и с четырьмя до пол нительными кан ала ми ,  к роду C up resso cr in i
tes Гольдфусс  относит т а к ж е  треугольные в очертании членики стеблей 
с овально-треугольным осевым ка н алом н с тремя  дополни тельным и ка-
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налами (( jodfuss ,  1862, табл .  59, фиг. 7).  П о з ж е  Ш у л ь ц  из эйфельских 
отложений Рейнской области  описал  чашечки C upressocr in i te s  in f la tu s  
и C upressocr in ites  h ie ro g lyp h icu s , стебли которых имеют круглое  оч ер 
тание  члеников и трехлопастный осевой ка н ал  (Schultze,  1866— 1867). 
Квенштедт  из эйфельских от лож ени й Герольштейна  описал  чашечки 
C upressocrin ites  tr im erus ,  у которых про ксимальный членик стебля 
имеет овально-треугольное  очертание , а осевой ка н ал  изменяется  от 
овально-треугольного  до трехлопастного  (Quens led t ,  1849, а тла с  1874— 
1876, табл .  III, фиг. 69— 70).  Определенное  сходство по строению стеб
лей купрессокрипитесы имеют с гастерокомидами.  Так,  стеблевые ч л е 
ники с трехлопастным осевым ка н алом описаны у Trip leurocrinus laevis  
из онопдагекпх известняков  Северной Америки (Wood,  1904, стр. 57,

Фиг. Г 6. Cupressocrinites crussns  Goklfuss:  I — экз. 1к/585, фрагмент стебля сбоку;
2 экз. 1г 585, поверхность сочленения членика; 3 — экз. 1-0/585, фрагмент стебля 
сбоку; 4 — экз. I в/585, фрагмент стебля сбоку; 5 — экз. 1 а/585, поверхность сочлене
ния членика; б — экз. 16-5/585, поверхность сочленения членика. Ю жный Тянь-Шань, 
северный склон Зеравш анского хребта, сан Шншкат. Средний девон, эйфель.

Фиг. 7— 10. Cupressocrinites ova tus  Scliewtschenko: 7 - - экз. 76/585, поверхность со
членения членика; 8 — э к з . .$6/585, поверхность сочленения членика; 9 - -  экз. 7/585, 
фрагмент стебля сбоку; 10 — экз. 7Н/585, фрагмент стебля сбоку. Южный Тянь-Шань, 
северный склон Зеравш апского  хребта, сай Шншкат. Средний девон, эйфель.

Фнг. II .  Cupressocrinites planus  Scliewtschenko: экз. 38-5а/585, поверхность сочлене
ния членика. Южный Тянь-Шань, северный склон Зеравш анского хребта, сай Шншкат. 
Средний девон, эйфель.

Фнг. 12. Cupressocrinites tr ipartitus  Schewtschenko; экз. 5а-7/585, поверхность сочле
нения членика. Ю жный Тянь-Шань, северный склон Зеравш анского  хребта, сай Шиш- 
кат. Средний девон, эйфель.

Фнг. 13, 14. Cupressocrinites  а ГГ. tr imerus  Q uensled t:  экз. 38-10/585, поверхность со 
членения проксимального членика; 14 — экз. 38-10в/585, поверхность сочленения д и 
стального членика. Южный Тянь-Шань, северный склон Зеравш анского хребта, сай 
Шишкат. Средний девон, эйфель.

Фиг. 15. Cupressocrinites brevis  Schewtschenko, sp. nov.; голотип 38-2/585, поверх
ность сочленения членика. Ю жный Тянь-Шань, северный склон Зеравш анского хребта, 
сан Шншкат. Средний девон, эйфель.

Фнг. 16. Cupressocrinites e legans  Schewtschenko: голотип 1014-2/720, поверхность
сочленения членика. Южный Тянь-Шань, перевал Таваганг.  Средний девон, эйфель.

Фнг. 17. I 'aretocrinus m enakovae  Schewtschenko, sp. nov.: голотнп 106/585: и — по
верхность сочленения членика, б — фрагмент стебля сбоку. Ю жный Тянь-Шань, север
ный склон Зеравш анского хребта, сай Шншкат. Средний девон, эйфель.

Фнг. 18. rtoricrinus sogd iunus  Schewtschenko, sp. nov.: голотнп 38-7/585, поверхность 
сочленения членика. Ю жный Тянь-Шань, северный склон Зеравш анского  хребта, сай 
Шншкат. Средний девон, эйфель.

Фиг. 19. r toricrinus j toreus  (Yeltyschewa et J. D uba to lova) :  экз. 10a/585, поверхность 
сочленения членика. Ю жный Тянь-Шань, северный склон Зеравш анского  хребта, сай 
Шишкат. Средний девон, эйфель.

Фиг. 20—21. Salairocrinus humilis  J. D ubatolova:  20 - -  экз. 15a/585, фрагмент стебля 
сбоку; 21 — экз. 18/585, фрагмент стебля сбоку. Ю жный Тянь-Ш ань, северный склон 
Зеравшанского хребта, сай Шншкат. Средний девон, эйфель.

Фиг. 22. M ediocrinus  sp.: экз. 3072/10, поверхность сочленения членика. Южный Тянь- 
Шань, р. Ч ан-Д ара .  Средний девон, эйфель.

Фнг. 28. Hexacrinites? am an teeeus  Schewtschenko, sp. nov.: голотип 15/585: a — по
верхность сочленения членика, 6 — фрагмент стебля сбоку. Ю жный Тянь-Шань, север
ный склон Зеравш апского  хребта, сай Шишкат. Средний девон, эйфель.

Фиг. 24. Peribolocrinus cylindricus  Schewtschenko, sp. nov.: голотип 17/585: a — по
верхность сочленения членика, б — фрагмент стебля сбоку. Ю жный Тянь-Ш ань, север
ный склон Зеравш анского хребта, сай Шишкат. Средний йевон, эйфейь.

Фнг. 10, 20— 22 и 24 увеличены в два раза,  фнг. 16, 17 — в 5, остальные — в 4.
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табл .  XVI , фиг.  2 а ) .  Гольдринг  опи сала  треугольные в сечении стебли с 
трехлопастным или трехдольным осевым кан алом ,  п р и н а д л е ж а щ и е  ч а 
шечке гастерокомид S c h u l t z ic r in u s ? e lo n g a tu s  S p r i n g e r  (Go ld r ing ,  1923, 
стр. 352, табл .  44, фиг. 8— 10). Морские  лилии,  описанные ранее  Вудом 
как  Tripleurocrinus,  Гольдринг отнесла  к роду S ch u l tz ic r in u s ,  у которого 
стебли могут вар ьи рова ть  от треугольных в сечении с треугольным или 
трехлопастным осевым каналом до четырехугольных с чет ыр ехл опа ст 
ным или четырехугольным осевым каналом.

C upressocr in i tes  crassus  Goldfuss ,  1866 

Табл. ,  фиг. 1— 6

C upressocr in i tes  crassus:  Goldfuss ,  1866, табл .  64, фиг. 4; Schul lze,  1867, 
стр. 134, табл .  1, фиг. 1.

Голотип. Э кзе мп ляр ,  изо браж ен н ый в работе  Ш ульц а:  Schultze,  1867, 
стр. 134, табл .  1, фиг. 1; Ре йн ска я  область,  средний девон,  эйфель.

Замечания. В коллекции эйфельских криноидей,  имеющейся  в распо
ряже нии автора,  имеются экземпл яры,  которые с достаточной уверен
ностью можно отнести к типовому виду рода C upressocr in i tes  — С. cras
su s  Goldfuss .  Д л я  члеников стеблей этого вида  характ ерн ы  четырех
угольные очертания члеников,  хорошо развитый широкий ч еты рехлопа 
стный осевой капал  и ровные сочленовные фасетки с ра д и ал ьн ы м и  реб
рами.  От наиболее  близких C upressocr in ites  o v a tu s  Schewlschenko,  пре
имущественное распр остранение  которых в девоне Ю жн ог о  Тянь -Ш аня  
свя зан о с нижним Эйфелем, р а с см ат ри ваем ы е  формы отличаются  более 
узким осевым кан алом  и более резким его расчленением.

Распространение. Средний девон,  эйфе ль  (главным образом  низы Э й 

фе ля)  Средней Азии (Ю жн ого  Т я н ь -Ш а н я  и П а м и р а ) ,  а т а к ж е  З а к а в 
казья,  С а л а и р а ,  К аза хс тан а ,  Урала ,  Д а л ь н е г о  Востока  и Северо-Востока 
С С С Р .  Вне С С С Р  — средний девон, эйфель  Ардепно-Рейпской области.

C upressocrin ites  o va tu s  Schewlschenko,  1959 

Табл. ,  фиг. 7, 8; рис. 1

C upressocr in i tes  ova tus:  Шевченко,  1959, стр. 9, табл .  I, фиг. 5— 7.
Голотип. Экз.  Х° 1014-3/720, музей УГ СМ, г. Д у ш а н бе ;  Ю ж н ы й  Тянь- 

Шань,  З е р а в ш ан о -Г п с с а р с к а я  горная  область,  перевал  'Гавасапг;  сред
ний девон,  эйфель.

Описание. См. работу  Т. В. Шевченко (1959).

Рис. 1. Схематические изо
бражении стеблей видов рода 
Cupressocrinites: С. ovatus
Schewlschenko (а —г ) ,  С. brevis 
Schewlschenko (д, е)  и С. tri- 
purti tus  Schewlschenko (ж, з ). 
Вид на сочленовные фасетки 
(а —в, д, ж) и на боковую по
верхность фрагмента стебля 
С ,  е. 3).
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Замечания. Типовой материал ,  который леж ит  в основе выделен ия  
вида, происходит  из района пе ревала  З н н да у т  на северном склоне  Зе- 
равшанского  хребта (Шевченко,  1959). От  наиболее близких Cupresso-  
crinites crassus  Goldfus s  он существенно отличается  очень широким 
слабо  дифф ер ен ц ир ов ан ны м на лопасти осевым каналом.

Распространение. Средний девон, эйфель,  преимущественно низы Э й 

феля Ю жн ог о Тя нь -Ш ан я,  П ам и ра ,  С а л а и р а  и Урала .
Местонахождение. Ю ж н ы й  Тянь- Ша нь,  З е р а в ш ан о - Г н с с а р с к а я  горная  

область,  средний девон,  эйфель,  преимущественно низы Эйфеля: сай Ку- 
лн- Варса ут  (сборы В. В. Лоскут ова ,  1955 г.), верховья  р. Зи дд ы  (сборы
В. Д.  Салтовской,  1958 г.), бассейн р. Каф ирнига н,  сай М у ш к р у г  (сборы 
А. С. Шадч инева  и В. Б. Аверьянова,  1957— 1959 гг.),  сай Зо р х о к ( б ас 
сейн р. Ш инг ) ,  сай Ш и ш к а т  (бассейн р. Арча — М а й д а н  — Кштут)  
(сборы Т. В. Шевченко,  1955— 1971 гг.) и ряд  других местонахождений.

C upressocr in i tes  brevis  Schewtschenko,  sp. nov.
Табл. ,  фиг. 15; рис. 1

Н а зв а н и е  вида от brevis  (лат.)  — короткий.
Голотип. Экз.  38-2/585, музей УГ СМ, г. Д у ш ан бе ;  Ю жн ый Тянь-Шань,  

северный склон З ер авш ан ск о го  хребта,  сай Ш иш кат ;  средний девон, 
эйфель.

Описание. Членики стебля  в очертании почти круглые,  диаметр  их р а 
вен 8— 10 мм. Осевой канал  в сечении четырехлопастный, широкий.  Л о 
пасти кан ала  очень широкие и округленные.  Д и а м е т р  к а н а ла  состав ляет  
немногим более половины д иа м етр а  членика .  Поверхность  сочленения  
члеников ровная ,  с круглой лигамеитной пло щ адк ой вокруг  осевого к а 
нала.  Край членика  покрыт короткими и грубыми ра ди альн ы м и ребрами- 
зубчиками.  Стебель состоит из однопорядковых члеников,  боковая  по
верхность их килева тая  — посредине ка ж дог о  членика расп олагает ся  в ы 
пуклый поясок,  состоящий из отдельных мелких бугорков,  об раз ую щ их 
киль. Сиз и ги альн ая  линия погруженная .

Сравнение и замечания. О пи сываем ые формы о б н а р у ж и в а ю т  большое 
сходство с C upressocr in i tes  o va tu s  Sc he wtsc henk o (Шевченко,  1959, 
табл.  1, фиг. 5— 7), от которого отличаются  почти н е д и ф фере н ци ро ван
ными, очень широкими лопастям и осевого к а п а ла  и короткими,  грубыми 
ребрами-зубчиками,  ради альн о по кр ыв аю щ им и край членика ,  а т а к ж е  
скульптированной боковой поверхностью члеников.  Сравни ва емы е  виды 
отличаются  т а к ж е  разным страт игр аф ическ им положением:  C upressocr i
nites  o v c tu s  характерен преимущественно для  нижпеэй фел ьск нх о т ло 
жений, тогда как распр остранение  C upressocr in i tes  brevis  связано со 
средней частью эйфеля ,  главным образом с верхним Эйфелем.

Распространение. Средний девон,  средняя  и верхняя  часть эйфеля 
Зе ра вш анр -Гнсс арско й горной области  Южного Тянь- Шаня .

Местонахождение. Ю жн ый Тянь- Ша нь,  З е р а в ш ан о -Г н с с а р с к а я  горная  
область,  эйфель,  средняя  и верхняя  части эйфеля;  сай Шишка т ,  горы 
Х азрет-Султан  и Хадзи-Эрам,  бассейн р. Каф ир ни ган  (сборы Т. В. Ш е в 
ченко, 1958— 1961 гг.).

C upressocr in i tes  e legans  Schewtschenko,  1959 
Табл. ,  фиг. 16

Cupressocr in i tes  e legans:  Шевченко,  1959, стр. 8, табл .  I, фиг. 4.
Голотип. Экз.  Ю14-2/720, музей УГ СМ, г. Д у ш а н б е ;  Ю ж н ы й  Тянь-

85



Шань ,  Зе р а в ш ан о -Г и с с а р с к а я  горная  область,  перевал  Тавасапг ;  сред
ний девон, верхний эйфель.

Описание. См. работу  Т. В. Шевч енк о (1959).
Сравнение и замечания. Типовой материал ,  л е ж а щ и й  в основе выделе

ния вида,  происходит  из района  пе ревала  Т авасан г  Зе равш апо -Гнсс ар-  
ской горной области  (Шевченко,  1959). Н а и б о л ь ш е е  сходство ра с с м ат 
ри ваемые  формы  имеют с C upressocr in i tes  q u a d ru u s  Q uens le d t ,  описан
ным из эйфельских отложений Рейнской области  (Quens ted l ,  1849, атлас 
1876, табл .  112, фиг. 9) ,  от которых отличаются  меньшими размерами 
члеников,  очень узкими це нтрал ьны м и периферическими ка на лам и.

Распространение. Средний девон,  верхний эйфель  Ю жн ог о Тянь- 
Шан я.

Местонахождение. Ю ж н ы й  Тянь- Шань,  З е р а в ш ан о - Г и с с а р с к а я  гор
ная область;  средний девон,  преимущественно верхний эйфель:  перевал 
Т авасан г  (сборы В. И.  Степанова ,  1956 г.),  северный склон гор Яхак-Тау  
(сборы Т. В. Шевченко,  1958 г.).

C upressocr in i te s  p la n u s  Schewtschenko,  1959 
Табл. ,  фиг. 11

C upressocr in i tes  p lanus:  Шевченко,  1959, стр. 7— 10; табл .  I, фиг. 1—4.
Голотип. Экз.  1014/1, музей УГ СМ, г. Д у ш а н бе ;  Ю ж н ы й  Тянь-Шань,  

З е р а в ш ан с к и й  хребет,  пер евал  в сай Зи нд ау т ;  средний девон,  эйфель.
Описание. См.  работ у  Т. В. Шевченко (1959).
Сравнения и замечания. Отличител ьны е особенности Cupressocrin ites  

p la n u s  относятся  к строению осевого и периферических кан алов:  осевой 
(цен тральный)  к ан ал  довольно широкий,  его ди аметр  сос тавля ет  около 
половины или одну треть д и а м е тр а  членика,  а очертание  меняется  от 
четырехлопастного до четырехугольного; ди аметр  периферических ка
налов,  распо лагаю щ их ся  вблизи основного центрального  ствола  канала ,  
в 2— 3 р а за  меньше д иа м етр а  осевого к а н а л а  (Шевченко,  1959). П од об 
ное строение  осевого и периферических ка н алов  описано у стеблей 
C upressocr in i tes  no d o su s  S a n d b e r g e r  ( S a n d b e r g e r  and  S a n d b e r g e r ,  1850— 
1856, табл .  35, фиг. 5) .  С рав н и в ае м ы е  формы имеют одинаковое  строение 
осевого к ан ала .  О д н ако  в отличие от гладкой боковой поверхности стеб
левых члеников  С. no d o su s  боков ая  поверхность члеников  у С. planus,  
к ак  правило,  скульп тир ована  рельефн ыми мелкими бугорками,  которые 
р асп ол агаю тс я  по срединной линии члеников.

Распространение. Средний девон,  эйфель  Ю ж н ого  Тянь -Ш аня ,  П а 
мира ,  Кузбасса ,  Ура ла ,  Ц ен трально й и За п а д н о й  Европы.

Местонахождение. Ю ж н ы й  Тя нь- Шань ,  З е р а в ш ан о - Г и с с а р с к а я  горная 
область ;  средний девон,  эйфель:  горы Ха зрет -Султан,  бассейн р. Шинг, 
сай Ш и ш к а т  (сборы Т. В. Шевченко,  1957— 1971 и 1984 гг.).

C upressocr in i tes  tr ip a r t i tu s  Schewtschenko,  1968 
Табл. ,  фиг. 12; рис. 1

C upressocr in i tes  tr ipar titus:  Шевченко,  1968, стр. 284, табл .  66, фиг. 8, 
рис. 36.

Голотип. Экз.  38-11/557, музей УГ СМ,  г. Д у ш ан бе ;  Ю ж н ы й  Тянь- 
Шань,  северный склон З е р а в ш ан с к о г о  хребта,  сай Ш и ш к ат ;  средний де
вон, верхний эйфель.

Описание. См. в ра бот е  Т. В. Шевченко (1968).
Сравнение и замечания. Свое образ ное  строение  осевого и перифериче

ского ка н а ло в  стеблей у C upressocr in i te s  tr ipar ti tu s  Sch ewt sc henk o  резко

86



обособляет  этот вид от других видов этого рода.  З а р и с о в к а  стебля , 
очень близкого к C upressocr in i tes  i r ip a r t i tu s , имеется  в работе  Гольд- 
фусса (Goldfuss ,  1862, табл .  59, фиг. 7) ,  но, к сожал ени ю,  без видового 
названия.

Описанные формы по очертанию члеников  и строению осевого к а н а ла  
сходны т а к ж е  со стеблями гастерокомид,  описанными к а к  Tripleurocri-  
nu s  laevis  Wood,  из средпедевонских известняков  Северной Америки 
(Wood, 1904, стр. 57, табл .  XVI,  фиг. 2а) .  С рав н и в ае м ы е  формы от ли ч а 
ются друг  от друга  различным очертанием цен тральной части осевого 
канала .

Распространение. Средний девон, верхний эйфель  Ю жн ог о  Т ян ь-Ш ан я,  
П ам и ра ,  У р ал а  и З а п а д н о й  Европы.

Местонахождение. Ю ж н ы й  Тянь- Ша нь,  З е р а в ш ан с к и й  н Гиссарский 
хребты, средний девон, верхний эйфель;  бассейн р. Шнпг,  сай Зорхок,  
горы Хазрет-Султан;  сай Ш иш кат ,  бассейн р. Ка ф ир ни га н (сборы 
Т. В. Шевченко,  1955— 1971 и 1984 гг.),  горы Х азр ет -С улт ан  и Хаузи-  
Эрам  (сборы В. Л.  Л ел еш у са ,  1959 г.).

Cupressocr in i tes  aff. tr im erus  Qu en s te d t ,  1849 
Табл. ,  фиг. 13, 14

Описание. Стебли этого вида имеют почти треугольное сечение со 
сг лаж енн ыми углами.  Д и а м е т р  стеблей колеблется  от 1,5 до 2,5 мм. 
Осевой канал  трехлопастный или почти треугольный,  широкий,  лопасти 
или углы ка н ала  сов пад аю т с углами стебля . Д л я  осевого к а п а ла  х а р а к 
терна  быстра я  изменчивость в очертании:  на небольшом участке  стебля  
(около 3,5 мм) удалось  проследить,  к ак  его очертание  от тре х ло п а ст 
ного изменилось до овально-треугольного.  Бо к ов ая  поьерхпоегь  член и
ков г ладк ая ;  фо рм а  их цилиндрическая,  высота  достигает  2 мм, сизи- 
гиа льная  линия незаметна .

Замечания. Очертание  осевого к а н а ла  опи сываемых форм очень 
близко  к очертанию к а н а ла  пр ок сим альны х члеников  стеблей C u p resso 
crin ites tr im erus  Q u e n s t e d t  (Quens te d t ,  1849; а тла с  1874— 1876, табл .  I l l ,  
фиг. 69 и 70) и Cupressocr in i tes  in f la tu s  Schul t ze  (Schultze,  1866— 1867, 
табл .  I, фиг. 2) .  С р авни вае м ы е  форм ы имеют трехлопастный осевой к а 
нал, но значительно отличаются  очертани ями члеников:  у С. in f la tu s  оно 
круглое,  у С. tr im erus  треугольное  или овально-треугольное .

Распространение. Средний девон,  верхний эйфель  Ю жн ог о  Т я н ь -Ш а н я  
и За п а д н о й  Европы.

Местонахождение. Ю ж н ы й  Тянь-Ша нь,  З е р а в ш ан с к и й  хребет;  ср ед 
ний девон,  верхний эйфель:  горы Хазр ет -С ул тан (сборы В. Л.  Л елешуса ,  
1959 г.),  сай Ш и ш к а т  (сборы Т. В. Шевченко,  1959— 1961 гг.).

Семейство An th in oc r in id ae  Schewtschenko,  1966 
Р о д  F loricrinus  Stu ka l in a ,  1977 

Floricrinus f loreus  (Yel tyschewa et J. Du balo lova ,  1967)
Табл. ,  фиг. 19; рис. 2

A n th in o c r in u s  floreus:  Ду бато л о ва ,  Е лтышев а ,  М о дза ле вс к ая ,  1967, 
стр. 37, табл .  IV, фиг. 7, 8.

Floricrinus floreus:  Ст ука лин а ,  1977, стр. 152.
Голотип. Экз.  1/8676, Ц Н И Г Р  музей, Ле ни нг рад;  Каз ахстан ;  П р и б а л 

хашье;  нижний девон,  с а р дж а ль ск и й  горизонт.
Описание. Им ею щ ие ся  в коллекции членики стеблей имеют пят иуг оль

ное очертание , д и ам етр  их не п ре вы ш ает  5,5 мм. Осевой к а н а л  узкий
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( d c  =  ' / sD) ,  имеет форму  правильного  пятиугольника .  К а н а л  окружен 
пятилопастной лигаментной площадкой.  Лопа сти пл ощ адк и пал ьц еви д 
ные, короткие;  углы осевого к а н а ла  и пло щ адк и не совпа даю т  по на
правлению.  В п р ом еж утк ах  м еж д у  лоп астям и пл ощ адк и и по кр аю  чле
ников распо лагаю тся  высокие,  грубые,  перистые ребра.  Вокруг  одной 
лопасти насчитывается  12— 15 таких ребер.  Бо к овая  поверхность члени
ков выпуклая .

Сравнение и замечания. По строению осевого кан ала ,  лигаментной 
пл ощ адк и и поверхности сочленения  члеников опи сываемые формы 
б ли ж е  всего к ф орм ам  вида Floricrinus f loreus  (Yel tyschewa el J. D ub a 
tolova,  1967), распр остраненным в девонских от ло ж ени ях Д а л ь н е г о  Во
стока  (Д уба толов а ,  Елтыш ева ,  М о д за лев ск ая ,  1967, стр. 37, табл .  IV, 
фиг. 7, 8) .  От личаю тся  от них более грубыми ребра ми на поверхности 
сочленения.

Распространение. Средний девон,  верхний эйфель  Ю жного Тянь-Шаня,  
верхи нижнего и низы среднего  девона Ура ла ,  Казах стан а ,  Горного Ал
тая,  Д а л ь н е го  Востока; средний девон штата  Айова Северной Америки.

Местонахождение. Ю ж н ы й  Тянь- Ша нь,  сезерный склон З е р а в ш а н 
ского хребта,  сай Ш иш ка т ;  средний девон, верхний эйфель  (сборы 
Т. В. Шевченко,  1958 г . ) .

На зв а н и е  вида происходит  от наи менования  дрепмего государства  на 
юге Средней Азии.

Голотип. Экз.  38-7/585, музей УГ СМ, г. Д у ш ан бе ;  Ю ж н ы й  Тянь-Шань,  
северный склон Зе р а в ш ап с к о г о  хребта,  сан Ш иш кат ;  средний девон, 
верхний эйфель.

Описание. Пятиуго льные  или ова льно-пятиугольные в сечении членики 
стеблей с очень узким пятиугольным осевым каналом.  Д и а м е тр  стебле
вых члеников  равен 3 мм, осевого к ан ала  — 0,2 мм. Капал  окружен 
пятилопастной лигаментной площадкой.  Удлиненные лопасти площадки 
с округленными вершинами  сов пад аю т по на пр авлени ю с углами чле
ников. Х ара кт ерно  ра спол ож ен ие  ребер па сочленовной поверхности 
члеников:  в пр ом еж утк е  межд у лопас тям и лиг амеигпой пл ощ адк и про
ходит р а зд ел я ю щ е е  их длинное  ребро; у края  членика  вокруг каждой 
лопасти насчитывается до 7 очень коротких ради альн ы х  ребер,  располо
же нных  перисто по отношению к лопастям лигаментной площадки.  Чле
ники однопорядковые,  боков ая  поверхность их г ладк ая ,  высота  около 
1 мм; сиз и ги альн ая  линия незаметна.

Сравнение. Описанные формы по строению поверхности сочленения 
о б н а р у ж и в а ю т  сходство с Floricrinus pro teus  S lu ka l in a  (Стукал ина ,  1986, 
табл .  XV, фиг. 22) ,  существенные отличия  срав ни ва емых  форм относятся 
к строению сочленовной поверхности члеников  и х аракт ер у  ребристости.

Распространение. Средний девон, верхний эйфель  Ю ж н ог о  Тянь-Шаня.

Рис. 2. Схематическое изобра
жение сочлененных фасеток чле
ников стеблей Floricrinus sogdi- 
anus  Schewtschenko. sp. nov. 
(A), /'. floreus  Yeltyschewa et 
J. Dubatolova (Б) и Facetocri- 
nus m enakovac  Schewtschenko, 
sp. nov. (B).

F loricrinus so g d ia n u s  Schewlschenko,  sp. nov. 
Табл. ,  фиг. 18; рис. 2
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Местонахождение. Ю ж н ы й  Тянь -Ш ань ,  северный склон З е р а в ш ан -  
ского хребта,  сай Ш иш ка т ;  средний девон,  верхний эй фе ль  (сборы 
Т. В. Шевченко,  1958 г.).

Семейство F ace lo c r in id ac  S l uka l in a ,  1968 
Р о д  Facetocr inus  S lu ka l in a ,  1968 

F acetocr inus  m e n a k o v a e  Schewlschenko,  sp. nov.
Табл. ,  фиг. 17; рис. 2

Н а зв а н и е  вида дан о в честь геолога  Г. Н. Менаковой.
Голотип. Экз.  106/585, музей УГ СМ, г. Д у ш а н бе ;  Ю ж н ы й  Тянь-Шань,  

северный склон Зе р а в ш ан с к о г о  хребта,  сай Ш иш ка т ;  средний девон, 
верхний эйфель.

Описание. Членик и стеблей в сечении почти круглые,  диам етр  их — 
около 2 мм. Осевой ка н ал  пятиугольный, очень узкий ( а с =  '/з D) .  Ц е н т 
ральную часть  сочленовных фасе ток  члеников  за н и м ае т  пятиугольная  
лига ментн ая  пло щ ад к а .  Углы п лощ адк и  широкие ,  имеют пл авны е  п ол о
гие вершины.  На  периферическом кр ае  члеников р а с по лагаю тся  грубые 
ради альн ые  ребра.  Стебли о б раз ов ан ы  однопо рядко вымн высокими ч л е 
никами (высота которых равна  2,5 мм) с выпуклой боковой повер хн о
стью. С из и ги ал ьн ая  линия погруж енная .

Распространение. Средний девон,  верхний эйфель  Ю ж н ог о Тянь- Шаня ,  
Ю ж н ы й  Тянь- Ша нь,  северный склон З е р а в ш ан с к о г о  хребта,  сай Ш и ш 
кат  (сборы Т. В. Шевченко,  1958 г.).

Семейство H e x ac r in i t i da e  W a c h s m u t h  et S pr in ge r ,  1885 
Ро д  Flexacrinites  Aust i n  et Aust in ,  1843 ( se nsu  lato)  

H exacrin ites?  a m en ta ceu s  Sc hewtschenko,  sp. nov.
Табл. ,  фиг. 23

Н а з в а н и е  вида от a m e n ta c ea e  (лат. )  — в виде сережки.
Голотип. Экз.  15/585, музей УГ СМ, г. Д у ш а н б е ;  Ю ж н ы й  Тянь- Шань,  

северный склон Зе р а в ш ан с к о г о  хребта,  сай Ш и ш к а т ;  средний девон,  
верхний эйфель.

Описание. Кру гл ые  в еечепии членики стеблей имеют диаметр  около 
2 мм. Осевой ка н а л  пятиугольный или ова льно-пятиугольный в попереч
ном сечении, df.= ' /sD. Ц а поверхности сочленения  члеников  р а с п о л а 
гается два  ряда  ра д и ал ьн ы х  ребер — они тонкие в центральной ее части, 
у осевого ка н ала ,  и грубые,  рельефные по кр аю  членика .  П р о м е ж у т о к  
ме жд у дв ум я  па р а л л е ль н ы м и  о к р уж но стям и ребер за н я т  узкой вогну
той лигаментной пл ощ адк ой с тонкозернистой поверхностью.  Членики 
стеблей двухпорядковые,  с выпуклой орна менти ров ан ной  мелкими б у
горками боковой поверхностью.  Н о д ал и  от интернодалей отличаются  
большей высотой и диаметром.

Сравнение. От известных видов H exacr in ite s  описываемые формы 
резко отличаются  особенностями строения  сочленовных фасе ток  члеников.

Распространение. Средний девон,  эйфель  Ю ж н ог о  Т ян ь-Ш ан я.
Местонахождение. Ю ж н ы й  Тянь- Ша нь,  Гиссарский и З е р а в ш ан с к и й  

хребты,  сай Ш иш ка т ,  сай М уш кр ут  и бассейн р. Шинг;  средний девон, 
верхний эйфе ль  (сборы Т. В. Шевченко,  1958— 1971 гг.).

Семейство Sa la i r o c r in id a e  J. Duba to lova ,  1971 
Ро д Sa la irocr inus  J. Dubato lova ,  1971 

Sa la irocr inus  hu m il is  (J. Dubato lova ,  1964)
Табл. ,  фиг. 20, 21

Голотип. Экз.  124/846, Ц С Г М , г. Новосибирск;  Северо-Восточный Са-
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лаир,  район г. Гурьевска,  левый берег  реки М ал ы й  Б ач ат ;  средний девон, 
салаи рки нс ки й горизонт.

Описание . (См. т а к ж е  Д у б а т о л о в а ,  1964, 1971; Милицина ,  1977.) И м е 
ющиеся  в коллекции членики — круглые в поперечном сечении, с д и а 
метром около 10 мм. Осевой ка н ал  пятиугольный,  неширокий,  его д и а 
метр не более 1,2 мм. Стебли сложе ны  однопорядковыми,  немного ребри
стыми (с боковой поверхности)  члениками.  Поверхность  сочленения 
равном ерно покрыта тонкими,  дихотомир ующ ими  ребрами.  Сизигиаль-  
пая линия не заметна .  Членики однопорядковые.  Бо к о в а я  поверхность 
члеников  килеватая ,  вы пу к лая  или слегка  выступа ющая.

Распространение. Средний девон Ю ж н ого Т ян ь-Ш ан я,  С а л а и р а ,  Гор
ного Алта я  и Северного У р ал а  (восточный склон) .

М естонахождение. Ю ж н ы й  Тянь -Ш ань ,  северный склон Зе равш ан -  
ского хребта,  сай Ш и ш к а т  и сай Урметан;  средний девон,  эйфель 
(сборы Т. В. Шевченко,  1958 г . ) .

Семейство Me dio c r in i dae  S t uk a l in a ,  1982 
M ediocr inus?  sp.

Табл. ,  фиг. 22
Описание. Стебли в очертании круглые,  с широким пятилопастным 

осевым кан алом,  лопасти округленные.  Р а з м е р ы  стеблей могут изм е
няться в пределах  7— 15 мм. Осевой к ан ал  соста вляет  около г/2 д и а 
метра стебля.  Поверхность  сочленения  члеников  ровная ,  плоская .  На 
ней распол агаю тс я  простые с дихотомир ующ ими у края  членика р а д и 
альны е ребра.

Замечания. Соотношение  разм еров  члеников  стеблей и осевого к а 
нала ,  а т а к ж е  очертание осевого к ан ала  р а ссм ат ри ва ем ы х форм такие  
же,  как у M ediocr inus  m ic ro g ru m o su s  J.  Dubato lo va  (Д уб атол ова ,  1971, 
стр. 78, рис. 37) из пестеревского известняка  (средний девон) Северо- 
Восточного С а лаи ра .

Распространение. Нижний  и средний девон Ю жн ого  Т ян ь-Ш ан я,  Ал
тая,  Кузбасса  и Урала .

Местонахождение. З е р а в ш ан о - Г н с с а р с к а я  горная  область ,  нижний и 
средний девон, р. Аргн и р. Ч а п - Д а р а  (сборы Т. В. Шевченко,  1959 г.).

Семейство Pe r ibo l oc r in idae  J. D u ba 'o lo va ,  1971 
Peribo locrinus  J.  Du bato lova ,  1971 

P cribolocrinus ct/lindricus  Schewtschenko,  sp. nov.
Табл. ,  фиг. 24

Н а зв а н и е  вида от cy l indr icus  (лат. )  — цилиндрический.
Голотип. Экз.  17/585, музей УГ СМ, г. Д у ш а н бе ;  Ю ж н ы й  Тянь-Шань,  

северный склон Зе р а в ш ан с к о г о  хребта,  сай Ш и ш к ат ;  средний девон, 
эйфель.

Описание. Стебли в сечении круглые,  диаметр  их около 5 мм. Кр уг
лый осевой ка н ал  состав ля ет  около '/з диа м е тр а  членика  — 1,7 мм. К а 
нал окру же н узенькой лигаментной пло щ адк ой  (0,25 мм) ,  покрытой 
мелкими бугорками.  Д и х о том ир ую щ ие  ребра  равно мерно  покрывают 
гею поверхность сочленения  члеников.  Стебли состоят из одпопорядко- 
гых высоких цилиндрических члеников,  высота  которых равна  ]/2 D. Б о 
ковая  поверхность члеников  г ладк ая .  С из и гиа льн ая  линия с л а б о з а м е т 
ная.

Сравнение. Стебли построены х а ра кт ерн ы м и  цилиндрическими члени
ками,  что резко  отличает  их от известных видов P eribo locr inus  из сред
него па леозо я  Ю ж н ого Тянь -Ш аня ,
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Местонахождение. Ю ж н ы й  Тя нь- Ш ань ,  северный склон З е р а в ш а н 
ского хребта ,  сай Ш и ш к ат ;  средний девон,  эйфе ль  (сборы Т. В. Ш е в 
ченко, 1958— 1961 гг.).
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E IFE LI AN C R I N O I D S  O F  S O UT H  TI EN SHAN

Т. V. S chew tschenko

This paper is a sequel to the a u th o r ’s publications (Schewtschenko, 1959, 1966, 1967, 
1968) on  the composit ion and d is tr ibution of the Devonian  crinoids in the South  Tien 
Shan and  their use  for the s t ra t ig rap h ic  subdivision and corre lation  of sections. The 
m ost  characteris tic  E m sian  and Eifelian crinoids from South  Tien Shan are  described 
here. P a r t icu la r  emphasis  is given to rep resen tat ives  of the Eifelian genus  Cupressocri
nites,  w idespread  in carbona te  deposits of the Eifelian in Zeravshan-Turkestan ,  Turkes tan-  
Alai and Z eravshan-G issa r  M ounta ins .  The fo llowing forms are described: Cupressocri
n ites crassus  Goldfuss,  C. ova tus  Schewtschenko, C. brevis  sp. nov., C. e legans  Schew
tschenko, C. p lanus  Schewtschenko, C. tripartites  Schewtschenko, C. aff trimerus  
Quenstedt.
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НОВОЕ СЕМЕЙСТВО С Р Е Д Н Е Д Е В О Н С К И Х  М ОРСКИХ Л И Л И Й  
PO LYM ORPHOCRINIDAE

Ю. А. Д У Б А Т О Л О В А

В алчедатском горизонте среднего девона на северо-восточной ок
раине Кузнецкого бассейна автором о б н а р у ж е н ы  многочисленные остат
ки морских лилий,  при вле к ающ ие  к себе внимание необычным строе
нием стеблевых фрагментов.  С л а г аю щ и е  их членики состоят  из боль
шого количества  узких и широких табличек .  Табли чки  в члениках  рас 
положены ступенчато;  узкие  таблич ки при этом смещены почти наполо
вину высоты члеников.  Отчетливы шовные линии межд у табличками,  
которые п рос лежи вают ся  на сочленовных ф асетк ах  члеников  и на их 
боковой поверхности.  Отчетливо т а к ж е  строение  осевого звездчатого  
кан ала ,  в котором различ ает ся  широкий центральный ствол и пять ло
пастей (лучей) ,  нап равление  которых совпа да ет  с нап равлением шов
ных линий смеж ны х широких табличек .  Эти признаки резко  отличают 
ра ссм ат рив аем ы е  формы от морских лилий,  известных в девоне,  и «сбли
ж аю т»  их с ордовикскими видами семейств  A pe r to cr in i dae  Stuk. ,  1968, 
S te l la r ic r in ida e  Stuk. ,  1982 и Fa sc ic r i n id ae  Stuk, .  1980. Вместе  с тем о не
сомненном живетском возрасте  находок свидетельствуют обнаруже нные  
в том ж е  местонахождении (12-й слой ра зр еза  Леб едя нский  карьер)  
E u rysp ir i fe r  p seudocheeh ie l  (H o u ) ,  E m a n u e l la  su b u m b o n a  (H a l l ) ,  Cyrtina  
heteroclita  in term ed ia  (O chl ) ,  C ryp tone lla  p lan iros tra  Hall ,  A th y r i s  con- 
centrica  (Bu ch) ,  C oenites  verus  Tchud. ,  A lveo l i te l la  fe cu n d a  (Sa lee) ,
A .a r b u s c u la  Rhad.  (И ванов а ,  Вельская ,  Чудинова ,  1964, с. 114— 121).

Ра с с м а тр и в ае м ы е  формы выделены автором в новый род Polym orpho-  
crinus  и новое семейство Po ly m o rp h o c r in id ae  (Д у баго л о ва ,  1987, с. 32). 
Установлено два  вида нового рода:  P. a l tsch ed a tcn s is  J. Dubato lova ,  sp. 
nov. и P. m u l t i la m in a tu s  J. Dubato lova ,  sp. nov.,  которые отличаются 
друг от друга  количеством табличек ,  о б раз ую щ их  членики,  формой осе
вого к а н а ла  п длиной ребер на сочленовных ф асетк ах  члеников.

Н и ж е  дан о описание  новых таксонов.  Описанный мате ри ал  хранится 
в Центральном  Сибирском Геологическом Музее (Ц С Г М )  при Институте 
геологии и геофизики СО АН С С С Р  в Новосибирске ,  кол лекция  №  895.

Семейство  P o lym or phoc r in id ae  J. Dubato lova ,  fam. nov.

Типовой род. P olym o rp h o cr in u s  gen.  nov. Северо-восточная  окраина  
Кузнецкого бассейна; средний девон,  живетекпй ярус.

Диагноз. Д и а г н о з  семейства совпад ает  с диагнозом рода.
Состав. Типовой род.

Р о д  P o lym o rp h o cr in u s  J. D ub ato lova ,  gen.  nov.

Н а зв а н и е  рода  от po lym orp hus  (греч.) — мно гообразный и crinon 
(греч.) — лилия .
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Типовой вид. P o ly  т ог phocrinus  a l tsch ed a ten s is  sp. nov.  Северо-восточ
ная окра ина  Кузнецкого бассейна,  Ан ж еро -С уд ж ен ски й район,  карьер  в 
с. Л ебед янс ко м  на правом берегу р. Алчедат;  средний девон,  живетский 
ярус, алчедатский горизонт.

Диагноз. Стеблевые членики состоят из многочисленных широких и 
узких табличек.  Узкие табл ички смещены почти наполовину высоты ч ле 
ников. Очертание  члеников почти круглое.  Осевой канал  широкий,  в по
перечном сечении звездчатый  или пятилопастный. Поверхность  сочлене
ния члеников ступенчатая .  Ре бра  на поверхности сочленения  короткие  
или длинные, простые,  ради альны е.  Б о к о в а я  поверхность члеников  с л а 
бовыпуклая ,  г л а д к ая  или скульптировап ная .

Состав. Д в а  вида:  P o ly  т ог phocrinus  a l tsch ed a ten s is  sp. nov. и P. mul-  
t i la m in a tu s  sp. nov.

Распространение. Средний девон,  жи ветский ярус. Северо-восточная  
окраина  Кузнецкого бассейна.

P o lym o rp h o cr in u s  a l tsch ed a ten s is  J. Dubato lova ,  sp. nov.
Табл.  1, фиг. 1— 6; рис. 1

Н азв ани е  вида от р. Алчедат .
Голотип. Экз. №  1/859, Ц С Г М , Новосибирск;  северо-восточная  окр аина  

Кузнецкого  бассейна,  Ан ж ер о- Су дж ен ск ий  район,  карьер в с. Л е б е д я н 
ском на правом берегу р. Алчедат ;  средний девон,  живетский ярус,  а л ч е 
датский горизонт;  табл .  I, фиг. 1 а — б.

Рис. 1. Polymorphocrinus all- 
schedatensis  J. Dubatolova, sp. 
nov.: A — поверхность сочле
нения фрагмента стебля, Б — 
его боковая поверхность Х4-

Материал. 12 фрагмент ов  стеблей криноидей хорошей сохранности.
Описание. Сохра нивши еся  фр агмент ы стеблей небольшие.  Стеблевые 

членики имеют почти круглое  или пятиугольное  очертание . Д и а м е т р  их 
колеблется  от 6 до 8,2 мм. Осевой ка н а л  пятилопастный,  широкий.  Ц е н т 
ральный ствол к а н а ла  пятиугольный.  Д и а м е т р  его равен 1,8— 2 мм. Л о 
пасти к а н а ла  отходят  от углов центрального  ствола .  Они относительно 
длинные, узкие,  пальцевидной формы.  Д л и н а  лопастей  варьирует  от 0,6 
до 1,6 мм (рис. 1).

К а ж д ы й  членик стебля  состоит из пяти крупных широких табличек  
треугольной формы  и пяти наполовину смещенных маленьких узких т а б 
личек ромбовидной формы.  Последние  яв ляю тся  как  бы кли ньями м е ж 
ду д ву мя  соседними широкими табл и ч к а м и  и д ву мя  соседними члени
ками и д ох одя т  до лопастей  осевого ка н ала .  Ш ир ин а широких та бл ич ек  
по кра ю членика  — около 3— 5 мм, ширина  узких табличе к  колеблется  
от 0,6 до 1,6 мм. У некоторых эк зе мпл яров  ширина  узких та бл ич ек  д о 
стигает  ширины широких.  Членики одного, ре же  — двух порядков  и р а з 
личают ся  только  но высоте,  котор ая  варьирует  от 1 до 1,8 мм: первого 
п орядка  — от 1,2 до 1,8 мм; второго — от 1 до 1,6 мм. Чередуются  об ыч
но через один. Б о к о в а я  поверхность члеников гла дк ая ,  вы пу к лая  или 
слабовы пук лая .
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Поверхность сочленения  члеников  неровная.  Узкие  табл ички н а п оло 
вину выступают над  поверхностью сочленения.  Р е б р а  на них не о б н а р у 
жены.  На  поверхности сочленения  широких та бл ич ек  ра з м е щ а е т с я  30— 
35 ребер,  на одной широкой та бл и ч к е  — обычно 5— 7 ребер.  Р е б р а  д л и н 
ные, простые,  изредка  дихотомирующие,  за метно у т о лщ аю щ ие ся  к пер и
ферии.

У некоторых эк зе мпл яров  н а б лю даю тся  на месте узких табличе к  не
большие цирры.  Д и а м е т р  их — 2 мм, диаметр  к а н а л а  — 1 мм.

Изменчивость. Изменен ия  наб лю даю тся  в д иа м етр е  стебля  (от 6 до
8,2 мм) и к а н а ла  (от 2 до 3,6 мм ) ,  в высоте члеников  (от 1 до 1,8 мм) и 
в ширине широких (от 3 до 5 мм) и узких та бл ич ек  (от 0,6 до 3 мм) .

Сравнение. От P olym o rp h o cr in u s  m u l i i la m in a tu s  sp. nov.  отличается  
меньшим количеством узких та бл и ч ек  ромбовидной ф орм ы и большей 
шириной осевого ка н ала .

Распространение. Средний девон,  жнветский ярус. Северо-восточная  
окраина  Кузнецкого бассейна .

Местонахождение. А пж еро- Су дж енс кий район,  карь ер  в с. Л е б е д я н 
ском на правом берегу р. Алчедат ,  обр. Д-60196 (6 экз . ) ,  сборы Ю. А. 
Дуба толовой,  1960 г.; обр.  Д-7341 (5 экз .) ,  Д-73456 (1 экз.)  (из осыпи) ,  
сборы В. Н. и Ю. А. Ду б ато л о вы х ,  1973 г., алчедатс кий горизонт.

P o lym o rp h o cr in u s  m u l t i la m in a tu s  J.  Duba to l ova ,  sp. nov.
Табл.  I, фиг. 7; рис. 2

Н а з в а н и е  вида  от mul t i  (лат. )  — много и la m i n a t u s  (лат.)  — п л а 
стинчатый.

Голотип. Экз.  №  7/859, Ц С Г М , Новосибирск;  северо-восточная  окра ина  
Кузнецкого бассейна,  Ан ж ер о- Су дж ен ск ий  район,  карь ер  в с. Л е б е д я н 
ском на правом берегу р. Алчедат;  средний девон,  живетскнй ярус, а л ч е 
датский горизонт;  табл .  I, фиг. 7 а — б.

Рис. 2. Polymorphocrinus m u l 
t i lam ina tus  J. Dubatolova, sp. 
nov.: A — поверхность сочле
нения фрагмента стебля, Б — 
его боковая поверхность ХЗ.

Фиг. 1— 6. Polymorphocrinus a l tschedatensis  J. DulyatoloTS, sp. nov.: 1 — обр. Д-60196, 
голотип №  1/859: a — фрагмент поверхности стебля со стороны сочленения, ХЗ; 6 — 
его боковая поверхность, ХЗ; 2 — обр. Д-60196, экз! №  2/859, фрагмент стебля со сто 
роны поверхности сочленения, Х5; 3 —.обр. Д-60196^ экз .  №  3/859, боковая поверхность 
фрагмента стебля, ХЗ; 4 — обр. Д-60196, экз. №  4/859, боковая поверхность фрагмента 
стебля, Х4; 5 — обр. Д-7345, экз. № /5 /859 ,  поверхность сочленения и боковая поверх
ность фрагмента стебля, Х4; 6 — otjp. Д-73456, э к з . -№ 6/859: а — фрагмент стебля со 
стороны поверхности сочленения, Х5; 6 — его боковая поверхность, Х4.

Северо-восточная окраина Кузнецкого бассейна, Анжеро-Судженский район, карьер 
в с. Лебедянском па правом берегу р. Алчедат. Средний девон, живетскнй ярус, алчедат- 
скпй горизонт. Сборы автора, 1960, 1973 гг.

Фиг. 7. P olymorphocrinus m u l t i la m in a tu s  J. Dubatolova, sp. nov.: 7 — обр. Д-60192и, 
голотип №  7/859: a — фрагмент стебля со стороны поверхности сочленения, ХЗ; 6 — 
его боковая поверхность, ХЗ.

Местонахождение, возраст и сборы те же.
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Материал. 1 фр агмент  стебля  хорошей сохранности.
Описание. Фр агмент  стебля  неп равильно круглого очертания.  Диа м етр  

его равен 9 мм. Осевой ка н ал  неширокий,  в поперечном сечении пятило
пастный,  с небольшими лопастями.  Д и а м е т р  его около 2 мм.

Фр агмент  стебля  состоит из большого количества табличек.  В состав 
ка ж до го  членика  входит  пять широких и п ятн ад ц ат ь  узких смещенных 
табличек .  М е ж д у  дву мя см еж ны ми  широкими табл и ч к а м и  ра с п о л а г а 
ются три узких таблички.  Сре дня я  из них более крупная .  Высота т а б л и 
чек около 1 — 1,2 мм. Шир ин а  более широких таблич ек  колеблется  от 
1,6 до 2,6 мм, средних более узких смещенных — от 1,2 до 1,4, крайних 
смещенных — около 1 мм. Из  трех узких та бл ич ек  только средн яя  дохо
дит  до осевого ка н ала ,  а две крайние  выкл инива ю тся  на уровне оконча
ния ребер.  Членики — одного или двух порядков .  Последние  р а з л и ч а 
ются по высоте и чередуются через один. Бо к о в а я  поверхность всех чле
ников вы пу к лая  и гла дк ая .

Поверхность сочленения  члеников  из-за смещения та бл ич ек  неровная,  
ступенчатая .  Н а  ней ра з м е щ а е т с я  примерно 30— 35 ребер.  Н а  широких 
табл и ч к ах  находится 4— 5 ребер,  на средней та бл ич ке  из трех более уз
ких — обычно 2— 3 ребра .  Р е б р а  короткие,  простые,  изредка  дихотомн- 
рующие, почти ровные,  некоторые слегка  утолщ аю тся  к периферии 
(рис. 2).

Изменчивость. Н аи б о л ь ш и е  изменения  наб лю даю тся  в ширине т а б л и 
чек.

Сравнение. От P o lym o rp h o cr in u s  a l tsch ed a ten s is  sp. nov. отличается  
более узким осевым ка н ало м  и зна чительно большим количеством уз
ких смещенных т абличе к  в членике.

Распространение. Средний девон, живетский ярус.  Северо-восточная 
ок ра и на  Кузнецкого бассейна .

Местонахождение и возраст. Анж еро -С уд ж ен ски й район,  карьер  в 
с. Л е б ед ян ско м  на правом берегу р. Алчедат ,  обр. Д-60192в  (из осыпн),  
сборы Ю. А. Д уба толовой,  1960 г., алчедатский горизонт.
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Институт геологии  и геофизики  
С ибирского  отделения А Н  СССР, 
Н овосиб ирск

PO L Y M O R P H O C R IN ID A E  — A NEW  FAMILY O F THE 
M ID D L E  DEVONIAN C R IN O ID S

J. A. Dubatolova

The new genus of crinoids Polymorphocrinus  and the new family Polymorpho- 
crin idae have been dist inguished from the Alchedat Horizon (Givetian of the northeastern 
m arg in  of the Kuznetsk Basin) .

Polym orphocrin idae  have the following typical features: stem co lum nals  a re  composed 
of num erous  shifted na rro w  and wide plates; co lum nals  have a nearly  rounded outline; 
axial canal  is n a r ro w  and pentalobate;  the a r t icu la r  surface  of colum nals  is step-like;
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crenuiae  are simple, radia l  and of two types — short  or long; latera l  surface  of the 
columnals is s l ightly  convex, smooth or sculptured. A «multiplate» charac te r  of columnals  
d istinguishes Po lym orphocrin idae  from the other Devonian crinoids and m akes them 
similar to the Ordovician ones.

Two new species of Polymorphocrinus ,  P. altschedatensis  sp. nov. and P. mulli-  
laminatus  sp. nov. have been described. They differ from each other in the  num ber 
of columnal plates, shape of the axial  cana l  and length  of crenuiae  on the a r ticu lar  
facets.

In s t i tu te  of Geology and  Geophysics,  
Acad. Sci. U S S R ,  Siber ian Branch, N ovosib irsk

7 Проблемы изучения .



Д Е В О Н С К И Е  М О РС К И Е Л И Л И И  СЕМЕЙСТВА  
HEXACRINITIDAE УРАЛА

В. С. М И Л И Ц И Н А

Д о  недавнего времени сведения  об уральск их гексакринит идах  девона 
исчерпывались  характеристикой находок лишь чашечек  Prohexacrinus  
arcticus  (Яковлев ,  1946; Арендт,  Геккер,  1964).

М е ж д у  тем, как  п ок азы ва ю т  ре зу льтат ы биостратигр афическ их иссле
дований последних десятилетий,  в девонских отлож ен ия х У р а л а  (как в 
карбонатных,  т ак  и в терригенных фац ия х)  широко распространены 
представители рода  H exacriti i tes .  В сообществах  морских лилий нижнего 
и среднего девона они п р и н а д л е ж а т  к числу ха ра кт ерны х  и нередко до
минирующих форм.  Среди них H exacriti i tes?  h u m il ica r in a tu s  Yeltyschewa, 
H.? tuberosus  Yel tyschewa,  H.? k a r tze v a e  Yeltyschewa et J. Dubatolova,  
H.? b iconcavus  Yei tvschewa et J.  Duba to l ova ,  / / . ?  su b b ico n ca vu s  Stuka- 
lina, H.? d e n ta tu s  (Q ue ns t ed t )  распространены в нижнем и среднем де
воне и за  пределами Ур ала ,  в других регионах территории С С С Р :  К а з а х 
стане,  Ю ж н ом  Тянь-Шане,  С а л а и р е  и Алтае,  Д а л ь н е м  Востоке и Северо- 
Востоке С С С Р  и кроме того в девоне европейских стран и Северной Аме
рики.

Автором изучена об ши рна я  коллекция  гексакрпнитесов ,  систематиче
ское накопление которой началось  с 1964 года.  В статье  описаны наибо
лее ха ракт ерны е форм ы (13 видов) ,  находки которых связаны  преиму
щественно со светлыми рифогенными известняками,  особенно широко 
развитыми в нижнем и среднем девоне восточного склона  Среднего,  а 
т а к ж е  Северного У р ал а  — от р. Сев ерн ая  Тошем ка  на севере  до р. Турья 
па юге. Ст ратигр аф ическое  распр остранение  описанных видов показано 
в помешенной ниже таблице .

Изученный мате ри ал  представлен преимущественно фрагментами 
стеблей и стеблевыми члениками.  При определении их систематической 
при надлежности автор пр и дер ж и в ал ся  традиционной д ля  них номенкла
туры и классификации,  предложенной Ю. А. Д уб атоловой  (1964, 1971 
и др .) ,  Г. А. Стукалиной (1965 и др.) и Р. С. Елты ш евой (Дубатолова ,  
Елтышева ,  М о дза ле вск ая ,  1967; Е лтышев а ,  Стукал ина ,  1977).

Рисунки к статье  выполнены И. С. Максимовой;  фотографии  — 
Г. Ф. Арефьевой.

О риг иналы описанной коллекции хр аня тся  в музее Ур альского  произ
водственного геологического объединения (У П ГО ) в Свердловске ,  номер 
коллекции — 1739.

П ользу ясь  случаем, автор в ы р а ж а е т  глубокую благодарно сть  всем 
лицам,  приним авшим участие  в многолетних сборах  коллекционного  ма 
те риа ла  и оформлении рукописи к печати,
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Распространение морских л ил ий  семЕЙстВа Hexacrinitidae В д е В о н е  В о с т о ч н о г о  склона Урала

С И С Т Е М А ,  ОТДЕЛ,  
^ ^ ^ ^ Я Р Р С ,  ГОРИЗОНТ

В И Д Ы

Д  E  в  о  н
н и ж  н и и С Р Е Д Н И Й  (s. 1.) В Е Р Х Н И Й

л о х к о в -
с к и й ПРАЖСКИЙ

эмс-
ский

ЭЙФЕЛЬ
■ский ЖИВЕТСКИЙ

ФРАН-
СКИЙ

ФАМЕН
ский

СА
РА

ЙН
ИН

-
с

ки
й 1

<
to

р
« 5 ^

1

рS  *

КА
Р

П
И

Н


С
К

И
Й

ТА
Л

Ь
ТИ

Й
-

с
ки

й

Л
А

Н
ГУ

-Р
- 

С
К

И
Й

вы
 

со
т

 и
н

- 
с

к
и

й

ProbExacrinus a rc  ficus Panov I e v  

H sxacrin ites yeltyschewae Milicina, sp. nov.
H.? dent a t us dBotatus ( Ousnst)

H. ? dent a t us Echinatus Ув/tyschewa Et JBubatalova 
H .l ex g r dentatus (QuEOst.)
H. ? tub e t o s us PE/tyscbswa
H. 2 subtuberosus M ilicina, sp. nov.
H: m ultipunctatus Milicina, sp. nov.
H. 2 puncta ticarinatus Milicina 
H. 2 humih'carinatus Pe/fyschEwa 
H. 2 nartzEvaE PEltyschewa et. J. dubatolova 
Hr? biconcavus Peltyscbewa et. J.dubatolova 
H. 2 subbiconcavus Stuna/ina



Семейство H exa c r in i t i dae  W a c h s m u t h  et Spr inge r ,  1885 
emend.  Bassle r ,  1938 

H exacr in ite s  Aust in  el Aust in,  1843 ( sensu  lalo)
H exacr in ite s  i /e l tyschew ae  Mil icina ,  sp.. nov.

Табл. ,  фиг. 1; рис. 1

Назв ан и е  вида дан о в честь палеонтолога  Р. С. Елтышевой.
Голотип. Экз.  №  48/1739, музей УП ГО,  Свердловск;  восточный склон 

Северного  Ур ала ,  Ивдельский район,  р. Сосьва,  обн. 180; девон,  карпин- 
ский горизонт.

Описание.  Ч а ш е ч к а  бокаловидной формы,  сравнительно невысокая 
состоит из гладк их табличек.  Высота чашечки — 15 мм, ширина по б р а 
хиальным фасе тка м  — 18 мм. Три шестиугольные баз ал ь н ы е  таблички 
(ВВ)  равны по величине.  Ш и рин а  ВВ у э к зе м пл яров  111/1739 и 
48/1739 — 5 и 12 мм, высота  ВВ — 2,2— 6 мм. Р а д и а л ь н ы х  табличек  
(RR)  — пять.  Ширина  RR на уровне  б ра х и а л ь н ы х  та бл ич ек  у тех ж е  эк
з емпля ров  — 4 и 8 мм, высота — 4 и 8 мм. А н ал ьн ая  т а бл и ч ка  (А) при
близительно равна  по величине  RR и р а с по лож ен а  в одном ряду  с р а д и 
альными.  Стебл евая  п л о щ а дк а  л е ж и т  в вогнутом основании чашечки,  
ее диаметп — 3 и 6 мм. Н а  стеблевой пл о щ адк е  заметн ы короткие  ребра- 
зубчики.  Число зубчиков  — 54 и 72. Стебель,  руки и крыше чка  лилии не 
сохранились.

Фиг. 1. Hexacrinites yel tyschew ae  Milicina. 1 — голотип №  48/1739: а — вид чашечки 
сбоку: б — вид чашечки с аборальной стороны, Х2. Ивдельский район, р. Сосьва. 
обн. 180. Карпинский горизонт.

Фиг. 2, 3. Hexacrinites? hnmil icarinatus  Yeltyschcvvn. 2 — экз. №  61 / 173П: а — поверх
ность сочленения: б — фрагмент стебля сбоку, х 5 .  Североупальский район, р. Козья, 
скв. 4813/132,9— 136. Карпинский горизонт; 3 — экз. №  60/1739: а — поверхность со
членения членика; б — фрагмент стебля сбоку, ХЗ. Местонахождение и возраст те же.

Фиг. 4. Hexacrinites? punctat icar inatus  Milicina. 4 — гп .ттип  №  б '1739' а — поверх
ность сочленения членика; б — фрагмент стебля сбоку, Х5. Ивдельский рамой, р. Сосьва 
(Талпнский карьер),  обн. 154. Карпинский горизонт.

Фиг. 5. Hexacrinites? sub tuberosus  Milicina. 5 — голотип Х« 53 '1729: а — поверх
ность сочленения членика; б — фрагмент стебля сбоку, Х2. Североуральский район, 
карьер у пос. Черемухово, обн. 7624". Карпинский горизонт.

Фиг. 6. Hexacrinites? m u l t ipunc ta tus  Milicina. 6 — голотип №  56 1739: а — поверх
ность сочленения членика; б  — фрагмент стебля сбоку, Х2.5. Местонахождение и воз
раст те же.

Фиг. 7. Hexacrinites? biconcavus  Yeltyschewa et J. Dubatolova. 7 — экз. №  55/1739: 
a — попепхность сочленения членика; б — фрагмент стебля сбоку, х 5 .  Североуральский 
район, р. Козья, скв. 4813/132,9— 136. Карпинский горизонт.

Фиг. 8. Hexacrinites? kar tzevae  Yeltyschewa el J. Dubatolova. 8 — экз. №  50/1739: 
a поверхность сочленения членика; б — фрагмент стебля сбоку, Х2. Карпинский 
район, правый берег р. Тоты, обн. 686в. Тальтийский горизонт.

Фиг. 9. Hexacrinites? tuberosus  Yeltyschewa. 9 — экз. №  59/1739: а — повепхность 
спчлсн"ння членпка; б — фрагмент стебля сбоку, Х3.5. Ивдельский район, Юртише, 
обн. 1623. Тальтийский горизонт.

Фиг. 10. Hexacrinites? den ta tu s  den ta tu s  (Q uensted t) .  10 — экз. №  66/1739: a — по
верхность сочленения членика; б — фрагмент стебля сбоку, х 5 .  Карпинский район, 
Тотинский карьер, обн. 696. Карпинский горизонт.

Фиг. И . Hexacrinites? den ta tu s  echinatus  Yeltyschewa et J. Dubatolova.  II — экз. 
№  64/1739: a — поверхность сочленения членика; б — фрагмент стебля сбоку, х 5 .  К ар 
пинский район, Тотинский карьер I, обн. 698. Карпинский горизонт,
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Сравнение.  От  наиболее  близкого вида H exa cr in i te s  in v i tab il is  J. Du
ba to lova  (Дуба тол ов а ,  1964, с. 36, табл .  IV, фиг. 5 а — в),  описанного из ма- 
лоба чатс к их  слоев нижнего девона юго-западной окраины Кузбасса,  от
личается  гладкой поверхностью табличе к  чашечки.

Распространение .  Девон,  эмс, карпинский горизонт;  восточный склон 
Северного Ур ала .

М а т ер и а л .  Д в е  чашечки хорошей сохранности.  Ивдельс кий район, 
р. Сосьва,  обн. 180 и обн. 150, карпинский горизонт.

H exacr in ite s?  k a r tze v a e  Yel tyschewa et J. Dubato lova ,  1961
Табл. ,  фиг. 8.

H exa cr in i te s  kar tzevae:  Д у б а т о л о в а ,  Е лтышева ,  1961, с. 554, табл .  Д-87, 
фиг. 3— 4.

H exacrin ites?  kar tzevae:  Д у ба т о л о в а ,  1964, с. 40, табл .  IV, фиг. 7— 10, 
табл .  V, фиг. 1; Д у б а т о л о в а ,  Е лты шев а ,  1969, с. 60, табл .  XV, фиг. 3; 
Елтыш ева ,  Стукал ина ,  1977, с. 209— 210, табл .  II, фиг. 11 — 13.

Голотип. Экз.  №  3/10453, Ц Н И Г Р  музей,  Ле ни нг рад;  северна я  окраина  
Кузбасса ,  правый  берег р. Алчедат ,  выше устья р. Каменки;  средний де 
вон, лебедянские  слои.

Описание.  Стеблевые членики в поперечном сечении круглые.  D =  4,5— 
14 мм. Осевой к ан ал  очень узкий (d ,• =  0,7— 1,2 мм) ,  пятиугольный или 
пятилопастный, ок ру ж ен валиком  с зубчиками.  Поверхность  сочленения 
покрыта довольно длинными,  грубыми, простыми и дихотомирующимн 
ребрами.  Д л и н а  ребер состав ля ет  третью или четвертую часть диаметра  
стебля . Число ребер в четверти сочленовной фасетки от 10 до 20. Ф р а г 
менты стеблей слож ены  члениками тре х— четырех порядков.  Боковая 
поверхность члеников  выпуклая .  Н а  нодальны х члениках  имеются  круп
ные, округлые или шиповидные бугры. Н а  члениках  второго п орядка  бу
горки поменьше. Б о к о вая  поверхность члеников  третьего и четвертого 
порядков  г ладк ая ,  иногда с килем посредине  членика ,  образованного  
мелкими бугорками.  Высота члеников первого поряд ка  — 1,5— 2,5 мм, 
второго — 0,8— 1,9 мм, третьего  — 0,8— 1,5 мм, четвертого — 0,7 мм. П о 
рядок распо ложе н ия  члеников в стебле:  I - IV-I I I - IV-I I - IV-I I I - IV-I  или 
I -I I I - I I - I I I - I .

Сравнение.  От  наиболее  близкого вида  H exacrin ites?  tuberosus  Yelty
schewa (Елтыш ева ,  1961) резко отличается  наличием члеников четырех 
порядков,  более редкими п крупными бугорками или шипами на боко
вой поверхности члеников.

Распространение .  Средний девон — низы верхнего девона:  З а к ав к азь е ,  
Са лаир ,  Ка зах ст ан ,  Северный Урал,  Н о в а я  Зе м ля .

М атери ал .  Многочисленные фрагм ент ы стеблей хорошей сохранности.  
Североуральский район,  пос. Калья ,  скв. 628/689,6—691,6; Карпинский 
район,  р. Тота,  обн. 682в, обн. 687 , обн. 694; тальтийский горизонт.  С е 
вероуральский район,  пос. Калья ,  скв. 3820/338, скв. 3820/482— 488; пос. 
Черемухово,  скв. 7115/922, скв. 7115/973; лангурский горизонт.

H exacrin ites?  tuberosus  Yel tyschewa,  1961 
Табл. ,  фиг. 9; рис. 2, 3

H exacrin ite s  tu b e ro su s : Д у б а т о л о в а ,  Елтыш ева ,  1961, с. 554, табл .  Д-87, 
фиг. 5.

H exacr in ite s?  tuberosus:  Д у ба т о л о в а ,  1964, с. 38, габл.  I l l ,  фиг. 12а— б,
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13; Ду бато л о ва ,  Елтыш ева ,  1969, с. 59, табл .  XIV, фиг. 11 — 13, табл .  XV, 
фиг. 1— 2; Д у ба т о л о в а ,  1971, с. 60, табл .  VII ,  фиг. 10— 11, рис. 27.

Голо:ип.  Экз. №  8 ( Р / 5 ) , музей Г И Н  АН Армянской С С Р ,  Ереван;  З а 
кавказье ,  р. Д а г н а ;  средний девон,  эйфель.

Описание.  Стеблевые членики круглые в поперечном сечении, Д  =  6—

Рмс. 1. Схема строения чашечки Hexacritii tes i/e ttyschewae  sp. nov.: BB — базальные 
таблички; RR — радиальные таблички; А — анальная табличка. В основании чашечки 
видна стеблевая площадка.

Рис. 2, 3. Схема строения стеблевых члеников Hexacritii tes? tuberosus  Yeityschewa: 
2а, За — фрагмент стебля с поверхности сочленения; 26, 36  — ф р а 1 мепт стебля сбоку; 
2в  — продольный разрез стеблевого членика.

Рис. 4. Схема строения стеблевых члеников Hexacritii tes? sub tuberosus  Milicina; 4 а -  
фрагмепт стебля с поверхности сочленения; 46  — фрагмент стебли сбоку; 4в  — про
дольный разрез стеблевого членика.
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— 12 мм. Осевой к а н а л  очень узкий (dc =  1,2 мм ) ,  пятилопастный,  почти 
круглый,  ок руж ен валик ом с мелкими зубчиками.  Поверхность  сочлене
ния вогнутая  от периферического кр ая  к валику,  о к р у ж а ю щ е м у  осевой 
канал ,  и покрыта  ребрами,  простыми и дихотомирующими.  Д л и н а  ребер 
состав ляет  одну четвертую или одну третью часть д иа м етр а  сочленовной 
фасетки.  Число  ребер  в четвертой части поверхности сочленения  — 20— 
30. Стебель  сл ож ен чле никами д вух — трех порядков .  Д л я  боковой поверх
ности нодальны х члеников  хар ак терны  10— 20 крупных,  асимметрично 
ра спол ож ен ны х бугорков,  смещенных в сторону нижней сочленовной по
верхности членика .  Н а  боковой поверхности члеников  второго,  иногда 
третьего  поряд ка  заметен киль,  об ра зо ван ны й мелкими бугорками.  Вы
сота члеников первого п орядка  — 1,2— 2 мм, второго — 0,5— 1,5 мм, тре
тьего — 0,3— 0,5 мм.

Сравнение. Резк о  отличается  от наиболее  близкого H exacrin ites?  kar t
zeva e  Yeltyschewa et J.  Dubato lo va  (Ел тыш ев а ,  Д у б а т о л о в а ,  1961) строе
нием боковой поверхности члеников,  наличием мелких и многочислен
ных бугорков  на члениках  первого порядка .

Распространение. Девон,  эмсский,  эйфельский и живетскнй ярусы Са- 
лаир а ,  З а к а в к а з ь я  и Северного Урала .

Материал. Бол ее  трид цати фр агмент ов  стеблей хорошей сохранности.  
И вдельский  район р. Сосьва,  обн. 141, 142; Североура льский район,  Че- 
ремухово,  скв. 1979/246, карьер ,  обн. 7624а; Карпинский район,  Тотин
ский участок,  карьер  2, обн. 1523; карпинский горизонт,  р. Тота,  обн. 681, 
697; тальтийский горизонт.

H exacrin ites?  su b tu b ero su s  Mi lic ina ,  sp. nov.
Табл. ,  фиг. 5; рис. 4

Н а з в а н и е  вида  озн ачает  близость к виду Н.? tuberosus.
Голотип. Экз.  Кя 53/1739, музей У П ГО ,  Свердловск;  восточный склон 

Северного Ура ла ,  известняковый карьер  у поселка  Черемухово,  обн. 
7624а; девон, карпинский горизонт.

Описание. Стеблевые членики круглые в поперечном сечении. D =  8 мм. 
Осевой канал  очень узкий ( d = l  мм) ,  пятилопастный,  почти круглый, 
окружен валиком.  На  валике  заметн ы мелкие  зубчики.  Фасетки сочле
нения покрыты ребрами,  длина  которых состав ляет  третью часть их д и а 
метра.  Ц е н т р а л ь н а я  пл о щ ад к а  вогнута по на пр авлени ю к осевому ка 
налу  или л е ж и т  в одной плоскости с периферическим краем членика,  
dc =  1/2 D. Стебель  сложен члениками двух порядков .  Н а  боковой поверх
ности б ли ж е  к нижней стороне членика  имеется  киль,  об раз ованн ый бу
горками различного  диаметр а .  На  нодальных члениках  бугорки более 
крупные,  вытянутые в ширину,  чередуются  с мелкими бугорками.  Число 
бугорков — 20—40. На  члениках  второго поряд ка  бугорки очень мелкие, 
р аспол агаю тся  близко  друг  к другу.  Высота члеников  первого по ряд
ка — 1,2— 1,8 мм, второго — 0,8— 1 мм.

Сравнение. Отличае тся  от наиболее  близкого H exacrin ites?  tuberosus  
Yelt. строением боковой поверхности стеблевых члеников:  присутствием 
на чле никах  первого поряд ка  более мелких,  часто различного  диаметра  
бугорков.  От  H exacrin ites?  p u n c ta t ica r in a tu s  Mil ic ina  отличается  нал и
чием члеников двух  порядков  с бугорками различной форм ы и величины 
на боковой поверхности.

Распространение. Девон,  карпинский горизонт  восточного склона  Се
верного Урала .
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Материал. Бо лее  д в ад ц а т и  фра гментов  стебля  хорошей сохранности.  
Североуральский район,  карьер  близ поселка Черемухово,  обн. 7624а.

Hexacriti i tes?  m u l t ip u n c ta tu s  Mil icina ,  sp. nov.
Табл. ,  фиг. 6; рис. 7

Н а зв а н и е  вида от mul t i  (лат.)  — много и p u n c ta tu s  (лат.)  — точеч
ный.

Голотип. Экз.  №  53/1739, музей УПГО ,  Свердловск;  восточный склон 
Северного Урала ,  карьер  у поселка Черемухово,  обн. 7624а; девон,  эмс, 
карпинский горизонт.

Описание. Стеблевые членики круглые в поперечном сечении. D =  8— 
11 мм. Осевой ка н ал  очень узкий (dc =  0,5— 2 мм ) ,  пятилопастный, иног
да почти круглый,  окру же н невысоким валиком,  на котором заметны 
мелкие  зубчики.  Поверхность сочленения  плоская,  покрыта  с л а бо и з в и 
листыми,  д в а ж д ы  дихотоми рующи ми ребрами.  Число ребер в четверти 
сочленовной фасетки — 15. Д л и н а  ребер — 2,5 мм при диаметр е  стебля
7,5 мм. Стебель  об разован члениками одного или двух порядков .  Б о к о 
вая поверхность члеников  покрыта  мелкими,  многочисленными бугор 
ками разной величины.  Высота члеников  первого поряд ка  — 1,2— 1,8 мм, 
второго — 1 — 1,2 мм.

Сравнение. От близкого вида H exacriti i tes?  su b tu b ero su s  Mil ic ina ,  sp. 
nov. отличается  извилистыми, д в а ж д ы  и т р и ж д ы  дихо томир ую щ ими ре б 
рами на поверхности сочленения  и бугристой боковой поверхностью чле
ников.

Распространение. Девон,  эмс, карпинский горизонт восточного склона 
Северного Урала .

Материал. 15 фрагмент ов  стебля  хорошей сохранности.  С ев е р о у р а л ь 
ский район,  карьер  у поселка  Черемухово,  обн. 7624а, карь ер  у пос. Т р е 
тий Северный,  обн. 7634, 7635.

Hexacrit i i tes?  h u m il ica r in a tu s  Yel tyschewa,  1961 
Табл. ,  фиг. 2, 3; рис. 6

H exacrit i i tes  h u m ilicar ina tus:  Д у ба т о л о в а ,  Е лтышев а ,  1961, с. 155; 
табл .  Д-87,  фиг. 6.

H exacrin ites?  hum ilicar ina tus:  Д у ба т о л о в а ,  1964, с. 37, табл .  III ,  фнг. 
8— 11; 1967, с. 34, табл .  VI, фиг. 3— 7; 1971, с. 59, табл .  VII,  фиг. 8— 9, 
рис. 26; Е лты ш ева  и С тукал ина ,  1977, с. 208— 209, табл .  I, фиг. 8— 13.

L a u d o n o m p h a lu s  regularis:  Moore,  Je ffords ,  1968, p. 72, pi. 21, fig. 4.
Голотнп. Экз.  №  8/180(9) ,  музей Г И Н  А Н  Армянской С С Р ,  Ереван;  

З а к ав к а з ь е ,  с. Ара зд ая н ;  средний девон,  эйфель.
Описание. Стеблевые членики круглые в поперечном сечении, D =  3,5— 

— 7 мм. Осевой к ан ал  пятиугольный,  очень узкцй,  dc =  0,7— 0,8 мм. В о к 
руг к ан ала  невысокий валик,  на котором заметн ы тонкие зубчики.  П о 
верхность сочленения  члеников  пл оская  или вогнутая  к осевому кан алу 
с короткими простыми зубчиками.  В четверти круга  насчитывается  13— 
15 зубчиков.  Стебель  состоит из члеников первого и второго порядков.  
Членики в форме усеченного конуса нави сают др уг  над  другом.  Бо к о в а я  
поверхность члеников  гла дк ая ,  на нижней части боковой поверхности 
члеников  вы деляется  килевидное возвышение.  Членики второго п ор яд ка  
конусовидные или цилиндрические .  Высота члеников  первого п орядка  — 
0,8— 1,2 мм, второго — 0,5—0,7 мм.
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Рис. 5. Схема строения стеблевых члеников Hexacrinites? punctat icarinatus  Milicina; 
5а — фрагмент стебля с поверхности сочленения; 56  — фрагмент стебля сбоку.

Рис. 6. Схема строения стеблевых члеников Hexacrinites? humil icarinatus  Yeltyschewa; 
6и — фрагмент стебля с поверхности сочленения; 66  — фрагмент стебля сбоку.

Рис. 7. Схема строения стеблевых члеников Hexacrinites? innltipunctatiis  Milicina; 
7а — фрагмент стебля с поверхности сочленения; 76 — фрагмент стебля сбоку; 7в — 
продольный разрез стеблевого членика.

Рис. 8, 9. Схема строения стеблевых члеников Hexacrinites? biconcavus  Yeltyschewa 
et J. Dubatolova: 8a, 9a —  фрагмент стебля с поверхности сочленения; 86, 96 — фраг
мент стебля сбоку.

Рис. 10. Схема строения стеблевых члеников Hexacrinites? den tu tus  den ta tu s  (Quen- 
s ted t) :  10a — фрагмент стебля с поверхности сочленения; 106 - -  фрагмент стебля сбоку.

Рис. 11. Схема строения стеблевых члеников Hexacrinites? den ta tus  echinatus  Yelty
schewa et J. Dubatolova:  11a — фрагмент стебля с поверхности сочленения; 116 — фраг
мент стебля сбоку.
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Сравнение. От близкого H exacrin ites?  pu n c ta l ica r in a iu s  Mi l ic ina  от ли 
чается формой члеников стебля  в виде усеченного конуса с гладкой бо
ковой поверхностью.

Распространение. Ниж ни й — средний девон (преимущественно Эй
фель) ,  Н ов ая  Зе м ля ,  Северо-Восток С С С Р ,  Са лаир ,  • Кузбасс ,  Горный 
Алтай,  Ка зах ст ан ,  восточный склон Ур ала ,  З а к ав к а з ь е :  Ц е н т р а л ь н а я  
Европа; Северная  Америка.

Материал. Более  пятидесяти фрагмент ов  стеблей хорошей со х р а н 
ности. Североуральский район,  р. Козья,  скв. 4813/132,6— 136; К а р п и н 
ский район, р. Каква ,  обн. 663, 668, 671, 673; Тотинский участок,  к а р ь 
ер 2, обн. 1523, карьер  7, обн. 15291 а, карпинский горизонт.  Ю ж н ы й  Урал,  
Учалы, обн. 1" (сборы О. В. Богоявленской,  Ф. Е. Янет,  1967), высотин- 
скийгоризо нт .

H exacrin ites?  p u n c ta t ica r in a tu s  Mil ic ina ,  1977 
Табл. ,  фиг. 4; рис. 5

H exacrin ites?  p u nc ta ticar ina tus:  Милицина ,  1977, с. 129— 130, табл .  III,  
фиг. 5— 7, рис. 6.

Голотип. Экз.  №  5/1739, музей УП ГО ,  Свердловск;  восточный склон 
Северного Урала;  п р а в о б е р е ж ь е . р. Сосьвы,  Талинский карьер;  девон, 
карпинский горизонт.

Описание. Стеблевые членики круглые в поперечном сечении, D =  4—
6.5 мм. Осевой ка н ал  пятиугольный,  узкий,  d c =  0,5 мм. Поверхность  со
членения члеников почти плоская .  На  ней вокруг осевого к а н а л а  имеется  
узкое,  пологое возвышение,  покрытое  короткими,  тонкими зубчиками.  
Ре бра  простые,  р асш и ряю щ ие ся  к боковой поверхности стебля .  Число 
ребер — 64— 80, их длина  равна  половине ради уса  члеников  или немного 
короче. При д иа м етр е  члеников 6,5 мм диаме тр  центральной пл ощ адк и —
3.5 мм. Стебель  сложен члениками одного порядка .  Высота членика —
1,2 мм. Бо к ова я  поверхность члеников слаб ов ыпу к лая .  На  нижней п оло
вине боковой поверхности членика  стебля  имеется  р яд  х а ра кт ерн ы х  м е л 
ких, четких, круглых бугорков.

Сравнение. Отличае тс я  от наиболее близкого H exacrin ites?  tuberosus  
Yel tyschewa (Дуба тол ов а ,  Е лтышева ,  1961) строением боковой пов ерх
ности члеников стебля: наличием ряда  мелких бугорков  па нижнем крае  
члеников.

Распространение. Девон,  эмсский (преимущественно) ,  эйфельский и 
живсгский ярусы восточного склона  Северного Урала .

ДОлтериал. Бол ее  тридцати фр агмент ов  стеблей хорошей сохранности.  
Ивдельский район,  р. Атюс, обн. 536, р. Сосьва  (Талинский ка р ье р ) ,  обн. 
154: Североура льский район,  карьер  у пос. Черемухово,  обн. 7624а, вос
точный карьер  «К р а с н а я  Шапочка» ,  обн. 823", карпинский горизонт;  
Ивдельский район,  карьер у пос. С т а р а я  Сама,  обн. 570; р. И в д ел ьс к ая  
Талица ,  обн. 1634; р. Сев. Тошемка ,  обн. 617; Се вероу ральский район,  
К ал ья ,  скв. 3366/925, тальтийский горизонт.

H exacrin ites?  d e n ta tu s  d e n ta tu s  (Quens te d t ,  1874)
Табл. ,  фиг. 10; рис. 10

E n tro ch u s  cl. d en ta tu s :  Д у ба т о л о в а ,  Е лтышев а ,  1961, с. 551, табл .  
Д-87,  фиг. 16, 17.

P en ta g o n o cyc l icu s  cf. d en ta tus:  Мили цин а ,  1970, с. 103, табл .  XXVII,  
фиг. 11 — 13, рис. 13.

Голотип. Не выбран.
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Описание. Ст еблевые членики тонкие,  кругл ые  в поперечном сечении. 
D =  3— 4 мм. На  поверхности сочленения  — 20— 40, редко  60 грубых,  ко
ротких ребер.  Осевой ка н ал  очень узкий (dc =  0 , l — 0,7 мм) ,  звездчатый 
или пятиугольный,  почти круглый.  Н а  некоторых ф раг м ен тах  стебля  на 
поверхности сочленения  вокруг  осевого к а н а ла  заметен невысокий ва
лик.  На  других члениках  валик отсутствует,  вероятно,  он не сохранился.  
Стебель  состоит из члеников одного или двух  порядков .  Высота члени
ков — 1,6— 2,5 мм. Бо к овая  поверхность члеников г л адк ая ,  слабо выпу к
лая .

Сравнение. Отлича ется  от наиболее близкого H exacrin ites?  den ta tus  
ech ina tus  Yeltyschewa et J. Dubato lova  (Е лты шев а ,  Д у б а т о л о в а ,  Модза- 
левская ,  1967) гладкой боковой поверхностью члеников.

Распространение. Ниж ни й девон восточного склона  Ур ала ;  средний 
девон Д ал ь н е го  Востока,  Горного Алтая ,  восточного склона  Урала,  
Ц ентральной  Европы.

Материал. Боле е  пятидесяти ф ра гмент ов  стеблей хорошей сохранно
сти. Г. Полевской,  обн. 375; г. Невьянск,  обн. 11, 14; Н. Тагил,  Балакино,  
обн. 213; В. Уфалей,  Крестовский карьер ,  обн. 411; Ш и р о к а я  Речка ,  обн. 
5824®, Веселовка ,  скв. 2076/433, тошемский горизонт;  Ивдельский  район, 
р. Сосьва  (Талинский ка р ье р ) ,  обн. 144, 150а, 151л , 152, 154; Северо
уральский район,  р. Козья ,  скв. 4813/132,9— 136,9; Карпинский район, 
р. Тота,  обн. 697, 698, Веселовка ,  скв. 2037/64— 67, карпинский горизонт; 
Североуральский район,  р. Вагран,  обн. 7962, Черемухово,  скв. 1884/31, 
тальтийский горизонт;  Североуральский район,  Калья ,  3820/612,5,  скв. 
3866/6665,5,  Черемухово,  скв. 7115/930, лангурский горизонт;  Южный 
Урал,  озеро  Кундравы,  обн. 2р, Зр В. Ф. Турбано ва ,  нижний — средний 
девон.

H exacrin ites?  d e n ta tu s  ech ina tus  Yeltyschewa et J.  Dubato lova ,  1967
Табл. ,  фиг. 11; рис. 11

E n tro ch u s  d e n ta tu s  var .  echinata:  Д у ба т о л о в а ,  Елтыш ева ,  1961, с. 517, 
табл .  Д-87,  фиг. 13.

P en ta gonocyc licus  d e n ta tu s  var .  echinata:  Д у ба т о л о в а ,  1964, с. 88— 89, 
табл .  XII, фиг. 12, т абл .  XIII, фиг. 1а— б, 2.

H exacrin ites?  d e n ta tu s  ech inatus:  Елтыш ева ,  Д у ба т о л о в а ,  Модзалев-  
ская ,  1967, с. 26— 28, табл .  III, фиг. 1 — 12.

Голотип. Экз.  №  9597/2, Ц Н И Г Р  музей,  Л енингр ад;  Верхнее П р и 
амурье ,  вблизи станции Имачи ;  средний девон,  имач инс ка я  свита.

Описание. Ст еблевые членики круглые в поперечном сечении, D =  3—
3.5 мм. Осевой ка н ал  пятиугольный или пятнлопастный, почти круглый, 
очень узкий, dc =  0,6 мм. Вокруг  осевого к а н а ла  иногда зам етно неболь
шое возвышение.  Стебель  сложен  бочонковидными члениками высотой
2.5 мм. Посредине  боковой поверхности члеников  р асп олагаю тся  круг
лые бугорки.  На  поверхности сочленения  — 32— 40 грубых коротких 
зубчиков.

Сравнение. Отли чае тся  от H exacrin ites?  d e n ta tu s  d e n ia iu s  (Quens led t )  
(Д уб атолова ,  Елтыш ева ,  1961) наличием бугорков на боковой поверх
ности стеблевых члеников.

Распространение. Средний девон; Д а л ь н и й  Восток,  Горный Алтай, 
восточный склон Урала .

Материал. Бол ее  тридцати ф ра гмент ов  криноидей хорошей и удовле т
ворительной сохранности.  Ивдел ьск ий район,  р. Сосьва  (Талинский 
к а р ь е р ) ,  обн. 154; Североура льский район,  р. Козья ,  скв. 4813/132,6— 136;
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Карпинский район,  р. Какв а ,  обн. 668, р. Тота,  карье р  1, обн. 698, 696-Б,  
эйфельскнй ярус, карпннский горизонт;  Североуральский район,  пос. 
Черемухово,  скв. 7115/930, скв. 7231/11, высотинский горизонт;  З а п а д н ы й  
склон Урала ,  р. Дем ид,  обн. 2385, 2385г, 2386 (сборы Верхне-Сергинской 
партии, 1974 г.),  верхи нижнего девона — средний девон.

H exacrin ites?  b iconcavus  Yeltyschewa et J. Dubato lova ,  1960 
Табл. ,  фиг. 7; рис. 8, 9

H exacrinus?  b iconcavus:  Е лтышев а ,  Д у ба т о л о в а ,  1960, с. 369, 370, 
табл .  7, фиг. 7, 8.

H exacrinites?:  Елтыш ева ,  Д у б а т о л о в а ,  1967, с. 23— 25, табл .  11, фиг. 
7— 10, рис. 12.

Голотип. Экз.  №  9110/1098®, Ц Н И Г Р  музей,  Ле ни нг рад;  Д а л ь н и й  Во 
сток, Зей ско-Депский район; средний девон,  ольдойс кая  свита.

Описание.  Стебель  образ ов ан  член иками круглого сечения D =  2,5— 
7 мм. Осевой к ан ал  узкий пятилопастный, его диаметр  — 0,5 мм. В а л и к  
вокруг осевого к ан ала  не всегда заметен.  Поверхность  сочленения  вог
нута в нап равлении осевого к а н а л а  и покрыта  простыми,  р еж е  дихото 
мирующими ребрами:  число ребер — 32—60. На  члениках  первого по
рядка  посредине  выпуклой боковой поверхности имеется  возвышение 
образ ованн ое  вытянутыми в ширину бугорками.

Высота члеников первого поряд ка  — 1,2 мм, второго — 0,8 мм.
Сравнение .  От  наиболее близкого H exacr in ite s?  tu berosus  Yeltyschewa 

(Дуба толова ,  Елтыш ева ,  1961) отличается  рельефной срединной линией 
боковой поверхности нодальных члеников,  скульптированной вы тян у
тыми в ширину бугорками.

Распространение .  Н и ж н и й  и средний девон Д а л ь н е г о  Востока , ве рх 
него П р и а м у р ь я  и Зей ско-Депского  района;  средний девон восточного 
склона  Урала .

Матери ал .  Многочисленные фрагменты стеблей и стеблевые членики.  
Североуральский район,  р. Вагран,  ниже  устья р. Коноваловки,  обн. 
75 6(2) ;  р. Козья,  скв. 4813/132— 136,9; Карпинский район,  р. Тота,  
карьер  1, обн. 697, карпинский горизонт;  Средний Урал,  д. Калюткино,  
обн. 7044; П ол ярны й Урал,  р. Есто-Вис,  обн. 7544; р. Есто-Шор,  обн. 7546 
(сборы В. А. Наседкиной,  1980, 1981), верхи нижнего — низы среднего 
девона.
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ON H E XA C RI NI T ID AE  F RO M T H E  DE VO NI AN D E P O S I T S  
O F  T H E  URALS

V. S. M ilitsina

Diverse and rich hexacrinit id  fauna has been established in the Lower and Middle
Devonian of the Urals.  Up to the recent time only cups of Proliexacrinus arcticus
Yakovlev had been found in these deposits .

In the Devonian crinoid comm unities  hexacrin i t ids  belong to characteris tic  and often 
p redom inant  forms. Among them, Hexacrinites? humilicarinatus  Yeltyschewa, H. tuberosus 
Yeltyschewa, H.? kartzevae  Yeltyschewa ct J. Dubatolova,  H.? biconcavus  Yeltyschewa 
et J. Dubatolova,  H.? subbiconcavus  S tuka lina  are  widespread in the Lower and Middle
Devonian of K azakhstan ,  South Tien Shan, Salair,  Altai, Far  East  and N ortheas t  USSR,
as well as some European countries  and North America.

13 species of Hexacrinites  a re described in this paper, mainly on the basis of stem 
frag m en ts  and colum nals  (Table 1 show s their s t ra t ig rap h ic  ran g e) .  The au thor  uses 
the tradi t iona l  nom enclatu re  and  sys tem atics  of J. Dubatolova (1964 etc.) and G. S tu 
kalina  (1965 et c)

Geological Producing Enterprise  
« Uralgeologia», Sverd lovsk



К СИСТЕМАТИКЕ П О ЗД Н Е П А Л Е О ЗО Й С К И Х  М ОРСКИХ Л И Л И Й  
СЕМЕЙСТВА FLORICYCLIDAE

Г. Н. Ч ЕР Н ОВ А ,  Г. А. СТУКАЛ И НА

Семейство Flor icyc l idae установлено в 1968 году Р. С. Моором и 
Р. М. Д ж е ф ф о р д с о м  на материале ,  который происходит  из различных 
формаци й карбона  (миссисипия и Пенсильвания)  Северной Америки 
(Moore  е ‘: Je ffords ,  1968). В дал ьн ейш ем  ока залось ,  что флори цик лид ы 
достаточно широко распространены в каменноугольных от лож ени ях  и за 
пределами ам ериканского  континента:  в Южн ом Китае,  Северной и Ю ж 
ной Монголии,  па территории С С С Р  — в З а б а й к а л ь е ,  на Алтае,  Юж н ом  
Тянь-Шане,  Ка за хс тан е  и Ю ж н ом  Ур але  (Стукал ина ,  1973; Ду бато л о в а ,  
1976: Сизова , 1979, 1983; Елтыш ева ,  П о л яр н ая ,  1975 и др.) .  В Средней 
Азии и Ка за хстан е  находки фл ор и цн к лнд  зарегист рир ованы  как в к а 
менноугольных,  так  и вепхнсдевонских (фамснских)  отложениях.

В составе  семейства Flor icycl idae Р. С. Моором и Р. М. Д ж е ф ф о р д с о м  
выделено четыре рода:  Floricyclus, Cyclocion, L a m p ro s te r ig m a  ц P lu m m e-  
ratiteris  (Moore,  Je ffords ,  1968). Позднее  его объем был расширен за 
счет включения в состав фл ор и ци к лид  родов A c b a s ta u c r in u s  и P lu m m e-  
ran ier icr inus  (Сизова,  1979, 1983).

Весь материал,  на котором основано выделение  семейства  и входящих 
в его состав родов (н видов) ,  представлен исключительно стеблевыми 
остатк ами — ф рагмент ам и стеблей и отдельными члениками.

С рав н и вая  диагнозы Floricyclus, Cyclocion, L a m p ro s te r ig m a ,  P lu m m e-  
ranteris ,  A cb a s la u cr in u s  н P lu m m e ra n te r ic r in u s  с диагнозом семейства 
Floricyclidae,  нетрудно убедиться,  что в качестве  родовых признаков  н 
признаков  семейства  практически рассмат ри ваю тс я  одни и те же  мор
фологические особенности стеблевых члеников.  Они относятся  к в не ш 
ней фо рме  нодальпых и интернодальных члеников,  их гомеоморфному* 
или гетероморфному* расположению,  х ар ак тер у  цирровых ветвлений,  
продольному профилю члеников,  особенностям сизнгнальной линии и 
особенностям строения  сочленовных фасеток;  ха ракт еру  ребристости 
(к р е н у л я р и у м у ) , гладк ом у  или зернистому шагрен евому лиг аментному 
полю (ареоле) ;  кольцевому валику,  о к а й м ля ю щ е м у  осевой ка п ал  (пери- 
люмену)  и осевому ка н алу  (люм ену ) .  Сл едует  отметить т а кж е ,  что п р а к 
тически те ж е  морфологические  особенности стеблевых члеников ф л о р и 
циклид,  дополненные лишь их количественной характеристикой,  р а с 
см атр и ва ют ся  и в качестве видовых признаков .

К этому необходимо добавить ,  что в рабо та х  прош лых лет в оп ред е
лении таксономической оценки морфологических особенностей стеблей 
фл ори ци к лид  не нашли отраж ени я  особенности их эволюции,  онтогене
тические и морфогенетические изменения.

Впервые П. Р. Симон и Г. В. Гэйцер (S imon,  Geizer,  1976) пре д пр и
няли попытку упорядочить  критерии опр еделения  таксономических пр и 
знаков  и диагнозов  видов и родов семейства  Flor icycl idae ,  изучив боль-

* Терминология Р. С. Моора и Р. М. Д ж е ф ф о р д с а  (Moore et Jeffords,  1968).
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шие выборки (около 2000 эк зе мпл яров  члеников  и фрагмент ов  стеблей) 
из известняков  Эймс (Ames  Limestone,  пенсильваний) з а п а д а  штата 
Огайо.  Уточнение критериев родовой и видовой при надлежности флори- 
циклид сопр ово ж дал ось  составлением д л я  них видового определитель-  
ского ключа.
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Рис. 1. Схема морфогенеза стеблей морских лилии семейства Floricyclidae.
Рис. 2. Схема онтогенетических изменении стеолей Lam proster igm a m ir i jn u s  Moore 

et Jeffords.
Рис. 3. Схема онтогенетических изменений стеблей P lum meruntcr is  candidus  (Sisova).
Рис. 4. Схема онтогенетических изменений стеблей Ptoricyctus puratus  (S isova).

Вслед за ними подобную попытку предприняли авторы настоящей 
статьи,  которые использовали д ля  этих целей новый фактический мате
риал,  послойно отобранный из визейских отложений Б е т п а к - Д а л ы  Ю ж 
ного Казах стан а .  Ко ллекция  собрана  во время полевых работ  Г. Н. Ч ер 
новой (1983— 1985 гг.).  В пен насчитывается  более 1500 экземпляров 
проксимальных и диста льны х члеников стеблей,  несомненно относя
щихся к видам родов L a m p ro s te r ig m a  [L. m ir i f icus  Moore  et Je f fords] ,  
P lu m m e ra n te r is  [P. ca nd idus  ( S i s o v a ) ] ,  Floricyclus  [ / \  p a ra tu s  (S i
so v a ) ]  и Cyclocion  [C. d is i in c tu s  Moore  et Je f for ds ] ,  В изученной к о л 
лекции имеется  более 300 ф ра гмент ов  стеблей и отдельных члеников 
L a m p ro s te r ig m a  m irif icus ,  452 — P lu m m e ra n te r is  cand idus ,  612 — Flori
cyclus p a ra tu s  и 216 — C yclocion d is t inc tus .  Предст авительно сть  выбо
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рок и исключительно хо р о ш ая  сохранность  м а те р и а ла  позволили сосре
доточить внимание п ре ж де  всего на ан али зе  морфологических особенно
стей строения  сочленовных фасеток  этих ф лори ци к лид  и проследить  
особенности их онтогенетических изменений.  Оп реде лен ию х а р а к т е р а  
направленности этих изменений способствовал опыт составления  м о р ф о 
логических рядов  д л я  ш и роко к ап альп ы х стеблей кринондей нижнего и 
среднего па леозо я  (Ст укалина ,  1982, 1986).

Известный мате ри ал  по фло ри ци к лнд ам,  происходящий из ка м ен н о 
угольных отложени й разны х стран мира,  свидетельствует  о том, что они 
пр ед ста вл яю т  собой достаточно хорошо очерченную таксономическую 
группу, резко обособленную среди кринондей позднего палеозоя .

Н аи б о л е е  вырази тельные  и яркие морфологические  особенности стр ое 
ния стеблевых члеников фло ри ци к лид  относятся  к их сочленовной по
верхности (сочленовной фасетке ) ,  где отчетливо вы д еляю тс я  четыре ос
новных элемента :  1) широкий пят нлопасгный осевой к ан ал  (люм ен) ;  
2) ок ай м ляю щ и й  осевой ка н ал  рельефный кольцевой валик  (перилю- 
мен) с зубчатой пли шагреневой поверхностью; 3) лигаментное  поле с 
гладкой или шагреневой зернистой поверхностью (аре ол а)  и 4) ре бр и
стая  ( зу бча тая)  ка й м а  периферической части сочленовной фасетки (кре- 
нул яр иу ма)  (см. палеонтологические  табл иц ы I— III )  -

Н а  примере стеблей L a m p ro s le r ig m a  m irif icus ,  P lu m m e ra n te r is  Candi
das, F loricyc lus  p a ra tu s  и Cyclocion d is t in c tu s  мож но  видеть,  что с у щ е 
ствует очевидная  тенденция последовательного  и в за им освязанн ого  и з 
менения  этих морфологических элементов,  котор ая  п р ос леж и вает ся  в 
дистальн ом направлении.  Эта тенденция прояв ля ется :  1) в постепенном 
сужении центрального  ствола  осевого к а н а л а  и в о зр астаю щ ей  д и ф ф е р е н 
циации его лопастей;  2) в усилении рельефа перплюмена;  3) в развитии 
лигаментного  поля и усилении зернистости,  шагрени на его поверхности;  
4) в сокр ащ ени и зоны, которую за н и м аю т  па сочленовных ф асетк ах  р а 
диальн ые  ребра  или зубчики,  и 5) в увеличении высоты члеников.  В а ж н о  
отметить т а к ж е ,  что эти изменения  в строении сочленовных фасеток  
флорициклид,  в которых «ведущими» являю тся  сужение  осевого к а н а ла  
и усиление ре льеф а пер илюмена  и лигаментного  поля,  про ходят  на фоне  
сохранения  и стабильности общего пла на  строения  сочленовных ф а с е 
ток, т. е. типа  сочленения  стеблевых члеников  флорициклид.

У стеблей L a m p ro s te r ig m a  m ir i f icus  в диста льно м на пр авлени и у м ен ь 
шае тс я  диаметр  осевого к а н а л а  от 2/3 D (в проксим али)  до '/з D (в д и 
с тал и ) ;  при этом становя тся  более резкими низкие  пол ук руглы е лопасти 
ка н ала ,  усиливается  рельеф  тонкого зубчатого  перилюмена ,  становится  
более  глубоким узкое  кольцо лигаментного  поля,  ум ен ьш ается  дли н а  
ради ал ьн ы х  ребер,  которые сохр аня ют  в п ро кс им альн ых и дистальн ых  
учас тка х  стеблей свой рельеф и число (10— 15 ребер в 'Д сочленовной 
ф асетк и ) ;  незначительно,  по заметн о увеличивается  в диста льно м н а 
правлении высота  стеблевых члеников.

Стебли P lu m m e ra n te r is  cand idus ,  т а к  ж е  как  и L a m p r o s le r ig m a  m ir i f i 
cus, п р и н а д л е ж а т  ш и р о к о к ан ал ьн ы м  фо рмам  фло рициклид.  Д и а м е т р  их 
осевого к а н а л а  с низкими уг лубле ниями лопастей  в проксим али почти 
равен '/з д и а м е тр а  члеников;  в дистальн ом  напр авлени и шири на  про
света к а н а л а  суж ается  незначительно,  по лопасти ка п ала ,  ка к  и у L. m ir i 
ficus, становятся  диф фе рен цированны ми,  резкими и высокими;  у с и л и в а 
ется рельеф широкого  перилюмена  с зубчатой поверхностью, у г л у б л я 
ется и расш и ряет ся  кольцо лигаментного  поля и соответственно ум ень 
шается  дл и на  рельефных  р а ди альн ы х зубчиков  у периферического к р а я  
члеников,  увеличивается  высота  самих члеников.  К а к  и у L. m irificus ,
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число зубчиков  на  сочленовных ф а се тк ах  пр ок сим альн ых и дистальных 
члеников  сохраня етс я  одина ко вым (10— 12— 15 зубчиков  в ' / 4 сочленов
ной ф а с е т к и ) .

В отличие от L a m p r o s te r ig m a  m ir i f icus  и P lu m m e ra n te r is  candidus  
стебли F loricyclus  p a ra tu s  имеют узкий це нтр альны й ствол осевого ка
нала ,  который тем не менее т а к ж е  ил лю стрир ует  те нд ен ци ю  к  сужению 
в ди ста льн ом  нап равлении:  d c у пр ок сим альн ых  члеников равен '/в D, а 
у дистальн ых — ‘/7 D. Д л я  осевого к а н а л а  F. p a ra tu s  ха рак тер ны  хо
рошо разви ты е узкие  дли нны е лопасти,  имеющие булавов идну ю или 
пальц евидну ю форму.  Д л и н а  лопастей у п рок си ма льны х члеников со
став ляет  ' / 4 рад и уса  сочленовной фасетки,  а у диста льн ых  — Vs ее ра
диуса.  Д л я  F. p a ra tu s  х а ра кт ере н  т а к ж е  очень широкий хорошо разви
тый перилюмен с зернистой или зубчатой поверхностью,  который стано
вится  более рельефн ым и широким у диста льн ых  члеников.  Тенденцию 
к расши рен ию в д истальн ом нап равлен и и имеет и лиг аментное  поле стеб
лей F. para tus .  Ре лье фн ы е  р а д и а л ь н ы е  зубчики у периферического  края 
ф асето к  сочленения  ст еблевых члеников F. p a ra tu s  в дистальн ом  на
правлении,  к а к  и у L. m irif icus  и P. cand idus ,  становя тся  короче.  При 
этом, т а к  ж е  к а к  и у этих  видов,  постоянным сохраня етс я  их число в 
пр ок сим али и дис тал и стеблей (7— 10 зубчиков  в ' / 4 сочленовной фа
сетки) .  Высота  члеников в ди стальн ом  нап равлен и и практически не 
меняется.

Стебли Cyclocion d is t inc tu s ,  т а к  ж е  к ак  и стебли F. p a ra tus ,  имеют 
осевой к а н а л  с узким це н тр альн ы м стволом ( ‘/в У пр ок сим альны х чле
ников  и V? у дис тал ьн ых члеников)  и хорошо разв ит ы м и лопастями.  Л о 
пасти к а н а л а  более широкие ,  чем у F. p a ra tu s ,  зам етно су же нн ые у осно
вания  и имеют хар акт ер н у ю  булавови дную форму.  Д л и н а  лопастей у 
пр ок си мальн ых  члеников составляет  '/г ради уса  сочленовной фасетки,  у 
диста льн ых  — ‘/4 ее радиуса .  Тонкий ре льефн ый пери люмен сохраняется 
по всей длине  стебля,  а хорошо развит ое  лигамент ное  поле ка к  у прокси
мальных,  т а к  и у д ис та льн ы х члеников  расп ростра ня етс я  почти на всю 
пл о щ а дь  сочленовных фасеток ,  при этом грубые релье фн ые  зубчики ока
зыв аю тся  оттесненными к са м ом у кр аю  члеников;  стабильно  число зуб
чиков на  сочленовных ф асе т к а х  в про к сим али и д и ста ли стеблей С. d is 
t in c tu s  (10— 12 в У4 сочленовной ф а с е т к и ) .

О б р а щ а е т  на себя  вни мание  и то, что в строении сочленовных фасеток 
стеблевых члеников  фло р и ц и к л и д  п р оя вляю тся  одновременно признаки, 
ха ра к т е р н ы е  д л я  стеблей криноидей нижнего и среднего па леозо я  (ши
рокий пятилопа стный  осевой ка на л ,  свойственный древним ф о р м ам  кри
ноидей нижнего  и среднего п а л е о зо я ) ,  и признаки,  типичные д л я  высоко
ра зви ты х м ор ф оф ун к ци он альн ы х  типов стеблей криноидей позднего па
леозоя  (хорошо ра зв ит ы е  пери люмен и лигамент ное  поле  с зернистой 
шаг реневой поверхностью) .  Именн о эти особенности,  на наш  взгляд, 
оп ре деляю т специфику ф ло р и ц и к л и д  к ак  таксономической группы, кото
рые резко отличаю т и обо собля ют их от известных криноидей верхнего 
палеозоя .  Ш ир оки й расчлененный с хорошо очерченными лопастями 
осевой к ан ал  фло рициклид,  к аза л о сь  бы, «с бли жа ет»  их с ордовикскими 
и силурийскими семействами Co m p o s i to c r in id ae  S tu ka l ina ,  1979; Egia- 
s a ro w ic r in id a e  S tu ka l i na ,  1982; By s t ro w ic r i n id ae  Yel tyschewa et S t u k a 
l ina,  1963 и нижнедевонским семейством P e n t a p t e r o c r i n i d a e  J .  D ub a to 
lova,  1980. Строение широкого  диф фе ре нц ир ова нн ого  на лопасти осевого 
к а н а л а  являе тся  гл авны м опр ед еляю щи м пр из наком  этих семейств. 
Сходство  усиливается,  если принять  во вни мание  очевидные аналогич
ные морфогенетические  тенденции осевого к а н а л а  рассматриваемых
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ф лори ци к лид  и семейств  Co mpos i t oc r in id ae ,  E g ia s a ro w ic r in id ae ,  Byst ro-  
wic r in idae  (Стукалина ,  1966, 1986), которые п р о явл яю тся  в п о следов а 
тельном сужении полости осевого к ан ала ,  с оп ро во ж да ем ом  развитием 
лопастей  пальцевидной и булавовидной формы.

Так  ж е  ка к  для  композитокринид,  егиа за ровик рин и д  и быстровикри-  
нид, особенности морфогенеза  осевого к а н а л а  могут быть,  вероятно,  ис
пользован ы и в систематике  семейства  Flor icycl idae .

Так,  опи раясь  на особенности морфогенетических изменений п я т и л о 
пастного осевого к а н а л а  флорицик лид ,  п р оявл яю щ и еся  и в онтогенезе 
стеблей L a m p ro s te r ig m a  m ir if icus ,  P lu m m e ra n te r is  cand idus ,  F loricyclus  
p ara tus  и Cyclocion d is t in c tu s ,  среди ф лори ци к лид  можн о выделить  по 
крайней мере  три основные группировки в соответствии с особенностями 
изменений размеров ,  формы  и х а р а к т е р а  расчленения  осевого ка н ала .  
Первой из них пр иближ енн о соответствуют родовые группы L a m p r o s te 
r ig m a  и P lu m m e ra n te r is ,  второй — F loricyclus  и третьей — Cyclocion.

С р а в н и в ая  диагноз ы родов  L a m p ro s te r ig m a ,  P lu m m e ra n te r is ,  F loricyc
lus, Cyclocion, P lu m m e ra n te r ic r in u s  и A cb a s ta u cr in u s ,  нельзя  не заметить ,  
что на ряду с общи ми пр и зн ак ам и они имеют и четкие отличительные,  
присущие только  им особенности.

О бщи е  признаки относятся к особенностям строения  сочленовных ф а 
сеток фло рициклид,  о т р а ж а ю щ и м  общий план их строения  и о п р е д е л я ю 
щим тип и х а ракт ер  сочленения  стеблевых члеников.  Они ж е  явл яют ся  
о пр еделяю щи ми и диагно стиру ющими  д ля  высокоразвитого  м о р ф о ф у н к 
ционального  типа  стеблей криноидей палеозоя ,  который иллюстрирует  
семейство Flor icyc lidae.  К  этим пр и зн ак ам  относятся:  широкий п ятил о
пастный осевой канал ,  о к а й м ля ю щ и й  осевой канал,  рельефный кольцевой 
валик  (перилюмен)  с зубчатой или шагреневой поверхностью;  л и г а м е н т 
ное поле с гладкой или шагреневой зернистой поверхностью и ребриста я  
( з убча тая)  к ай м а  (зона)  периферической части сочленовной фасетки.  
Эти признаки,  вероятно,  следует р а ссм ат р и в ать  к ак  диагностические ос
новные таксономические  признаки семейства  Flor icyc lidae .

Отличител ьны е особенности известных родовых групп семейства  F lo r i 
cycl idae относятся  к форме и р а з м е р а м  осевого к ан ала ,  х арак тер у  его 
расчленения ,  рельефу,  р а з м е р а м  и строению поверхности пер илю мена  и 
лигаментного  поля  и хара к т е р у  ребристости — рельефу р а ди а л ь н ы х  ре 
бер и зубчиков ,  их дли н е  и числу.  Так,  род  F loricyclus  имеет  осевой ка
на л  с дли нными булавовидны ми или па льц евидны ми лопа стям и и хо
рошо р азв ит ые  зубчатый перилюмен и лиг аментное  поле.  У рода  C yclo
cion, близкого к F loricyclus  по особенностям строения осевого ка н ала ,  
перилюмен ра зви т  слабо,  но лигамент ное  поле  р асп ро стран яется  почти 
на всю пл о щ ад к у  сочленовной поверхности члеников.  Р о д  L a m p r o s te 
r ig m a  резко  отличается  от F loricyclus  и Cyclocion  п р е ж де  всего б л а г о 
д а р я  широкому осевому к а н а л у  со слабо  д иф фере нц ир ов анн ы м и низ
кими лопастями,  что с б л и ж а е т  его с родом P lu m m e ra n te r is .  В то ж е  
время род  P lu m m e ra n te r is  резко  отличен от L a m p r o s te r ig m a  хорошо 
разв иты м рельефным перилюменом и широким лига ментн ым полем. 
Отли чительные признаки родов  F loricyclus  и A cb a s ta u c r in u s  относятся  к 
второстепенным в таксономическом отношении особенностям строения  
стеблевых члеников — их боковой внешней стороне.  Р о д  P lu m m e r a n te r i 
crinus  практически не отличается  от рода  F loricyclus  по особенностям 
строения  осевого к ан ала ,  перилюмена ,  лигаментного  поля и ребристости.

Диа гностические  особенности видов ф лори ци к лид  могут относиться 
скорее  всего лиш ь к внешней форме  стеблевых члеников  и продольному
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профилю,  орн аментации,  количественным хара кт ерис тик ам ,  а т а к ж е  к 
особенностям строения  цирровых ветвлений и корневых образований.

С рассмотре нных  позиций ниже сис тематизирован известный мате
ри ал  по флори ци кл ид ам ,  уточнены диагнозы и объем семейства  Flori- 
cyclidae,  диа гно зы и объем вход ящих в его состав  родов  и диагнозы 
видов.  Упорядочены сведения  о типовых видах п типовых экземплярах  
ф лори ци к лид  и да н ны е  о распространении этой группы. Объе м  семей
ства  F lor icyc l idae  Moore  et Je f fords  ограничен родами L am pros ter igm a  
M oor e  et Je ffords ,  P lu m m e ra n te r is  Mo ore  cl Jef fords ,  F loricyclus  Moore 
et  Je f fords  и C yclocion  Moore  et Je ffords .  Ро ды  A cb a s ta u c r in u s  и Plurn- 
m eran ter icr inus  (Сизова,  1979, 1983) р а с см ат ри ва ю тс я  синонимичными 
F loricyclus  и P lu m m era n te r is .

Группа P e n t a m c r a t a  S t uka l in a ,  1966 
О т р я д  A n g u l a l a  S tu ka l in a ,  1967 

Семейство F lor icyc l idae  M oo re  et Jef fords ,  1968 
Ч леник и стеблей ши роко к ап ал ьн ые,  с резко  расчле нен ным  пятило

пастным осевым каналом.  На  сочленовных ф асе тка х  хорошо разви т  пе- 
рилюмен,  на поверхности которого р а спо лагаю тся  короткие извилистые 
зубчики или мельчайшие бугорки (гра ну лы) .  Всегда  присутствует круг
л а я  в очертании ареола  с гладки м  или грану лир ов ан н ым полем.  На  пе
риферической части сочленовных фасеток  рас п о л а га ю тс я  рельефные 
простые ра ди а л ь н ы е  ребра  или зубчики.

Состав.  L a m p r o s te r ig m a  Mo ore  et Je f fords ,  1968; P lu m m era n ter is  
Mo ore  et Je ffords ,  1968; F loricyclus  Moore  et Je ffords ,  1968; Cyclocion  
Moo re  et Je f fords ,  1968.

Распространение .  Поздний девон (фамеп)  — карбон.  П реиму щест
венно нижний карбон  (визе и серпуховскпй ярус)  и средний карбон 
(московский яр ус) .  Н а  территории С С С Р :  К азах стан ,  Ю ж н ы й  Урал, 
С р ед н яя  Азия ,  З а б а й к а л ь е .  Вне С С С Р :  Севе рна я  и Ю ж н а я  Монголия,  
Ю ж н ы й  Китай,  С еверная  Америка .

Р о д  L a m p r o s te r ig m a  Mo ore  el  Je ffords ,  1968 
Типовой вид. L. m ir i f icus  Mo ore  et Jef fords ,  1968; средний пепсильва- 

ний (демойн)  Северной Америки (ш тат  К а н з а с ) .
Д и агн о з .  Осевой к ан ал  очень широкий,  йс =  7з D и > '/з D. Лопасти 

к а н а л а  в пр ок сим али и дистал и низкие  и широкие,  с пл авны ми полу
кр углыми вершинами.  Пери лю ме н очень узкий,  топкий. Ар ео ла  развита 
слабо .  Р е б р а  на сочленовных ф асе т к а х  длинные,  постепенно у т ол щ аю 
щиеся  в диста льно м направлении,  у к р а я  фасеток  — дихотомирующие.

Состав.  Кроме  типового вида — L. e ra thense  Moo re  et Je ffords ,  1968; 
L. w eller i  (Moore  et Je ffords ,  1968),  L. p a rv ico s ta iu s  (Si sova ,  1983).

Распространение .  Н и ж н и й  карбон К аз а х с т ан а .  Вне  С С С Р :  миссиси- 
пий и пенсильваний Северной Америки.

Фиг. 1—8. L a m proster igm a  mirif icus  Moore et Jeffords,  19G8. 1—4 — экземпляры чле
ников стеблей одного морфологического ряда: 1 —  экз. №  1/12660, проксимальным чле
ник с поверхности сочленения, Х 5 ; 2 — экз. №  2 /1 2 6 6 0 , проксимальный членик с поверх
ности сочленения, Х 5 ; 3 — экз. №  3 /1 2 6 6 0 , дистальный членик с поверхности сочлене
ния, Х5; 4 — экз. №  4 /1 2 6 6 0 , дистальный членик с поверхности сочленения, Х 5 ; 5—8 — 
экземпляры члеников стеблей одного морфологического ряда: 5 — экз. №  5 /12660 , про
ксимальный членик с поверхности сочленения, Х о ; 6 — экз. №  6 /1 2 6 6 0 , проксимальный 
членик с поверхности сочленения, Х 5 ; 7 — экз. №  7 /1 2 6 6 0 , дистальный членик с по
верхности сочленения, Х 5 ; 8 — экз. №  8 /1 2 6 6 0 , дистальный членик с поверхности со
членения, х 5 .  Ю жный Казахстан, Северная Б етпак-Д ала .  Ппжпим карбон, визе. Сборы 
Г. Н. Черновой, 1983— 1985 гг.

116



Таблица f.

117



L a m p ro s te r ig m a  m ir i f icus  Moore  et Je f fords ,  1968

L a m p ro s te r ig m a  m irif icus ,  Moore  et Jef fords ,  1968, p. 79; Дубатолова,  
1976, стр. 93.

Голотип. U K P I ,  P h u  5; средний пенсильваний (демойн)  Северной 
Америки,  ш та т  Канзас ,  местонахожд ени е  P h u  (Moore  et Je ffords,  1968, 
pi. 25, fig. 10a, b ).

Диагноз. Члени ки  стеблей однопорядковые,  низкие,  боковая  поверх
ность их г ладк ая ,  выпу кл ая .  D =  14 мм, h =  V7 D.

Распространение. Н иж ни й — средний карбон (московский ярус) Ка
за хстана .  Средний пенсильваний (демойн) Северной Америки (штат 
К а н з а с ) .

L a m p r o s te r ig m a  erathetise  Moore  et Je f fords ,  1968

L a m p ro s te r ig m a  erathetise:  Moore  et Je f fords ,  1968, p. 79.
Голотип. U K P I ,  Р а к  15; средний пенсильваний (демойн)  Северной 

Америки,  штат  Техас,  местонахожден ие  Р а к  (Moore  et Je ffords ,  1968, pi. 
25, fig. 15a, b ) .

Диагноз. Членики стеблей однопорядковые,  низкие,  цилиндрической 
формы.  Б о к о в а я  поверхность их г л адк ая .  D =  20 мм, h =  1/10 D.

Распространение. Средний пенсильваний (демойн) Северной Америки 
(штат  Т е х а с ) .

L a m p r o s te r ig m a  w eller i  (Moore  et Je ffords ,  1968)

Floricyclus  welleri:  Moore  et Je f fords ,  1968, p. 77.
Голотип. U K P I . M d  43, нижний миссисипий (осейдж)  Северной Аме

рики, штат  Кентукки,  местонахожден ие  Md (Moore  et Je f fords ,  1968, 
pi. 24, fig. 8a, b ) .

Диагноз. Членики однопоряд ков ые  и двухпорядковы е,  высокие,  с глад
кой выпуклой боковой поверхностью.  Х а ра кт ерны  ответвления  цирр.

Распространение. Ниж ни й миссисипий (осейдж)  Северной Америки 
(ш тат  К е н т у к к и ) .

L a m p r o s te r ig m a  p a rv ico s ta tu s  (S i sova,  1983)

Floricyclus  parv icos ta tu s:  Сизова ,  1983, стр. 267.
Гологип. Экз.  №  8/11955, Ц Н И Г Р  музей,  Ле ни нг рад;  нижний карбон, 

серпуховский ярус, белеутинский горизонт  Ю жн ого  К а з а х с т а н а  (Сизова, 
1983, табл .  1, фиг. 8) .

Диагноз. Членики стеблей дв ухп оря дк ов ые и трехпорядковые,  с глад
кой выпуклой боковой поверхностью.  Ха ракт ерн ы ответвления  цирр. 
D =  7,5— 11 мм, h =  1/6— 1/9 D.

Распространение. Н иж ни й карбон,  серпуховский ярус  Ю жн ого  Ка зах 
стана.

Р о д  P lu m m e ra n te r is  Moo re  et Je f fords ,  1968

Типовой вид. P. sa n sa b a  Moore  et Je ffords ,  1968; средний пенсильва
ний (атока)  Северной Америки (штат  Техас) .

Диагноз. Осевой к ан ал  широкий,  dc =  1/3 и < 1 / 3  D. Ло па сти канала 
широкие  и низкие у пр ок сим альны х члеников,  узкие  и высокие  булаво
видной формы  у дистальн ых члеников;  вершины лопастей  полукруглые,
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Перплюмен широкий,  резкий рельефный.  Ареола  хорошо развита ,  
dc =  1/2 D. Р е б р а  на сочленовных ф асе тка х  короткие , у т о лщ а ю щ и е с я  у 
края  фасеток,  иногда дихотомирующие.

Состав. Кроме типового вида — P. pu tcher  (Moore  et Je f fords ,  1968), 
P. hebes  (Moore  et Jeffords ,  1968), P. ca n d idus  (Si sova,  1983), P. leiocau-  
l iscens  (J. Duba to lova ,  1976).

Распространение. Ниж ний  и средний карбон К аза х стан а .  Вне С С С Р  
пепспльванпй Северной Америки.

P lu m m e ra n te r is  sa n sa b a  Moore  et Je f fords ,  1968

P lu m m e ra n te r is  sansaba:  Moore  et Je ffords ,  1968, p. 78.
Голотип. U K P I ,  P e g  3; средний пенснльвапий (атоке)  Северной Аме

рики, штат  Техас,  местонахожден ие  P e g  (Moore et Je f fords ,  1963, pi. 24, 
fig. 10).

Диагноз. Члеппкп стеблей высокие,  одкопорядковые,  с очень в ы п у к 
лой боковой поверхностью, па которой намечают ся  крупные бугорки.  
D =  10— 11 мм, h =  1/4 D.

Распространение. Средний п е п с и л ы а п и й  (аток а)  Северной Америки 
(штат  Т е х а с ) .

P lu m m e ra n te r is  pu lcher  (Moore  et Je ffords ,  1968)

Floricyclus  pulcher:  Moore  et Je ' f o rd s ,  1968, p. 77.
Голотип. U K P I ,  P h u  1 d; средний пенсильзаний (демойн) Северной А м е 

рики, штат  Канзас ,  местонахождение  P h u  (Мосте  et Jef fords ,  1968, pi. 24, 
fig. 4).

Диагноз. Членики стеблей низкие  однсп орядковые,  цилиндрической 
формы.  Бо к о в а я  поверхность их г л адк ая .  D = 1 3  мм, h =  1/1 — 1/7 D.

Распространение. Средний пенсильваннй (демойн)  Северной Америки 
(штат  К а н з а с ) .

P lu m m e ra n te r is  hebes  (Moore et Je f fords ,  1968)

Floricyclus hebes: Moore  et Je ffords ,  1968, p. 77.
Голотип. U K P I ,  Р а к  13; средний пенсильваний (демойн)  Северной 

Америки,  штат  Канзас ,  местонахождение  Р а к  (Moore  et Je f fords ,  1968, 
pi. 24, fig. 5).

Диагноз. Членики стеблей низкие однопорядковые,  с гладкой вы пу к
лой боковой поверхностью. D =  13,5 мм, h =  1/5 D.

Распространение. Средний пенсильваний (демойн)  Северной Америки 
(штат  Ка нз ас ) .

P lu m m e ra n te r is  ca n d idus  (S i sova ,  1983)

Floricyclus candidus:  Сизова ,  1983, стр. 268.
Floricyclus  inso lilus:  Сизова ,  1983, стр. 269.
Floricyclus  v irga lensis :  Е лтышев а ,  П о л я р н а я ,  стр. 207.
Голотип. Экз.  №  10/11955, Ц Н И Г Р  музей,  Ле ни нг ра д;  нижний карбон,  

серпуховский ярус,  белеутинский горизонт  Цент ральн ого  К а з а х с т ан а  
(Сизова ,  1983, табл .  I, фиг. 10).

Диагноз. Низк ие  двухпо рядк овые  стеблевые членики цилиндрической 
формы.  Бо к о в а я  поверхность члеников гла дк ая .  Х а ракт ерн ы  ветвления  
цирр.  D =  5— 7 мм, h =  1/3— 1/4 D.

Распространение. Н иж ний  карбон,  визе  и серпуховский ярус Ю жн ого  
и Цент рал ьн ог о  Казах стан а ,
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Floricyclus  le iocauliscens:  Д у ба т о л о в а ,  1976, стр. 91.
Голотип. Колл.  513, экз. 8, Ц С ГМ , Новосибирск:  средний карбон,  м о 

сковский ярус, т а ск уду к ска я  свита,  северосаякский горизонт Ц е н т р а л ь 
ного К аз ах стан а  (Д уб атолова ,  1971, табл .  XXIV, фиг. 15).

Диагноз. Членики стеблей низкие  двухпор ядк овы е с гладкой в ы п у к 
лой боковой поверхностью.  D =  9— 10 мм, h =  1 /5 — 1/6 D.

Распространение. Средний карбон,  низы московского яруса  Ц е н т р а л ь 
ного Ка захстан а .

P l u m m e r a n t e r i s  l e ioc au l i s cen s  (J. D u b a t o l o v a ,  1978)

Р о д  Floricyclus  Moore  et Je f fords ,  1968

Типовой вид. F. hehes  Moore  et Je f fords ,  1968; средний пенсильваний 
(демойп) Северной Америки (ш тат  Техас) .

Диагноз. Осевой ка н ал  широкий,  d0= l / 3  и < 1 / 3  D. В про ксимали 
центральный ствол к а н а л а  широкий,  лопасти — широкие  и низкие,  в 
дистали цен тральный ствол к а н а ла  узкий,  лопасти — узкие,  длинные, 
имеют пальц евидн ую или булавов идну ю форму.  П ерил ю мен очень ш и р о 
кий, рельефный.  Ареола  хорошо развита ,  d c =  1/3 D и 1/2 D. По к р а ю  со
членовных фасе ток  распо лагаю тся  широкие  короткие зубчики.

Состав. Кроме типового вида  — F. a n g u s t im a r g o  Mo ore  et Je f fords ,  
1968; F. k a n sa se n s is  Mo ore  et Je ffords ,  1968; F. g ra n u lo su s  M oo re  et 
Je ffords,  1968; F. m a r ty n o v a e  (Si sova,  1983); F. k a za n g a p ic u s  Sisova,  
1983; F. p ara tus  (Si sova ,  1983); F. a k b a s ta u e n s is  (Si sova ,  1979); F. vir- 
g a le n s is  (Si sova  et S t uka l ina ,  1973); F. k u n g e s a e n s is  J. Dubato lova ,  
1976; F. p u lve r lu s  (J. Duba to lov a  et Shao,  1959); F. k u a n g s in e n s is  
(J. Duba to lov a  et Shao ,  1959); F. exp ressu s  (J. Dubato lo va  et Shao ,  
1959); Floricyclus  bobrovi  S t uka l in a ,  sp. nov.

Распространение. Верхний девон (ф амен)  — средний карбон Ц е н т р а л ь 
ного Казахстан а ,  нижний карбон Ю жн ог о  Ур ала ,  Средней Азии и З а 
бай ка лья .  Вне С С С Р :  средний и верхний пенсильваний Северной А м е 
рики, нижний и средний карбон Ю ж н ог о Китая  и Монголии.

Floricyclus  a n g u s t im a r g o  Moo re  et Jef fords ,  1968

Floricyclus  a n g u s t im a rg o :  Moore  et Jef fords ,  1968, p. 77.
Голотнп. U K P I ,  P i w  2; средний пенсильваний (демойн)  Северной Аме-

Фиг. 1— 7. P lum m eranter is  candidus  (Sisova, 1983). 1 — 5 — экземпляры члеников 
стеблем одного морфологического ряда: I — экз. №  16/12660, проксимальный членик с 
нопср.хностп сочленения. Х5; 2 — экз. №  17/12660, проксимальный членик с поверхно
сти сочленения, Х5; 3 — экз. №  18/12660. проксимальный членик с поверхности сочле
нения, Х5; 4 — экз. №  19/12660, дистальный членик с поверхности сочленения, Х5; 
Г> — экз. №  20/12660. дистальный членик с поверхности сочленении, Х5. 6, 7 —  экземп
ляры члеников стеблей одного морфологического ряда: 6 — экз. №  21/12660, прокси
мальный членик с поверхности сочленения, х 5 ;  7 — экз. №  22/12660, дистальный чле
ник с поверхности сочленения, Х5. Ю жный К азахстан, Северная Б ети ак-Д ала .  Ппжний 
карбон, визе. Сборы Г. II. Черновой, 1983— 1985 гг.

Фнг. 8, 9. Cyclocion d is l inc tus  Moore et Jeffords,  1968. 8, 9 — экземпляры члеников 
одного морфологического ряда: 8 — экз. N° 29/12660, проксимальный членик с поверх
ности сочленении, Х5; 9 — экз. №  30/12660, дистальный членик с поверхности сочле
нения, Х5. Ю жный Казахстан, Северная Б етн ак-Дала.  Ппжппй карбон, ппзе. Сборы 
Г. И. Черновой, 1983— 1985 гг.
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рики, шта т  Колорадо,  место на хожд ени е  P i w  (Moore  et Je ffords ,  1968, 
pi. 24, fig. 2).

Диагноз. Од но пор яд ков ые  членики с гладкой выпуклой боковой по
верхностью.  D =  10 мм, h =  1/4— 1/5 D.

Распространение. Средний пенсильваний (демойн)  Северной Америки 
(штат  К о л о р а д о ) .

Floricyclus  k a n sa se n s is  Moore  et Je f fords ,  19П8

Floricyclus ka n sa sen s is :  Moore  et Jef fords ,  1968, p. 77.
Голотип. U K P I ,  P h u  lc, средний пенсильваний (демойн)  Северной 

Америки,  штат  Канзас ,  местонахождение  P h u  (Moore  et Je ffords ,  1968, 
pi. 24, fig. 9) .

Диагноз. Высокие од иопоряд ковые членики с выпуклой боковой по
верхностью,  гранулиро ванной ме льчайшими  бугорками.  D =  7— 8 мм, 
h =  1/4 D.

Распространение. Средний пенсильваний (демойн)  Северной Америки 
(штат  К а н з а с ) .

Floricyclus  g ra n u lo su s  Moore  et Je ffords ,  1968

Floricyclus  g ra n u lo su s:  Moore  et Je f fords ,  1968, p. 77.
Голотип. U K P I ,  P b a  4, верхний пенсильваний (в ердж ил )  Северной 

Америки,  ш та т  Техас,  место на хож ден ие  P b a  (Moore  et Je f fords ,  1968, 
pi. 24, fig. 1).

Диагноз. Членики высокие  однопо рядко вые с очень выпуклой боковой 
поверхностью. Ха ракт ерн ы ветвления  цирр.  D =  7— 8 мм, h =  1/4— 1/5 D.

Распространение. Верхний пенсильваний (в ердж ил )  Северной А м е 
рики (штат  Т е х а с ) .

Floricyclus  m a r ly  novae  (Si sova ,  1983)

A cb a s la u cr in u s?  m a r tynovae:  Сизова ,  1983, стр. 264.
A c b a s la u c r in u s  q u in queangu lar is :  Сизова ,  1983, стр. 263.
Голотип. Экз.  №  3/11955, ЦГ1ИГР музей,  Ле ни нг рад;  верхний девой, 

фамен,  сульциферовый горизонт Це нт ра льн ог о  К а з а х с т ан а  (Сизова,  
1983, табл .  1, фиг. 3) .

Диагноз. Членики пятиугольные в очертании,  трехпорядковые,  с вы 
пуклой боковой поверхностью.  П од али очень высокие,  1т,. =  1/2 D. Н и ж 
ний край члеников  нависающий,  орн амент иро ванный мелкими б у го р к а 
ми, равном ерно расп ре дел яю щ и ми ся  по окр уж нос ти  члеников.  
D =  3—4 мм.

Фиг.  1 — 10. F l o r i c y c l u s  p a r u l u s  (Sisova, 1903). 1, 2 —  экземпляры члеников стс.'.лсй 
одного морфологического ряда: 1 — экз. Л1> 33/12CG0. проксимальным чдезшк с нонерх- 
иостп сочленения, Х5; 2 — эк:;. №  31/12660, л истал :лы й чченн:: с поверхности сочле
нения, Х5; 3— 8 — экземпляры члеников одного морфологического рада:  3 - -  эчч. 
№  35/12660, проксимальный члепмк с поверхности сочленении, >(5: 4 ■ -  экз. Л'Ь 36/12600, 
проксимальный членнх с поверхности сочленения, х 5 ;  5 — экз. Л1> 37/12СС0, дистальный 
членик с поверхности сочленения, х 5 ;  6 — экз. Л ° 38/12660, дистальный членик с по
верхности сочленения ><5; 7 — экз. Л'Ь 39/12660, дистальный членик с поверхпестп со
членения, XБ; 8 — экз. №  40/12660, дистальный членик с поверхности сочленения, Х5; 
9, 10 — экземпляры члеников одного морфологического ряда: 9 — экз. №  41/12660, ди
стальный членик с поверхности сочленения, Х5; 10 — экз. К» 42/12660, дистальный 
членик с поверхности сочленения. Хо .  Ю жный Казахстан, Северная Бстцгч;-Дала. Пнж- 
iiiiii карбон, визе. Сборы Г. II. Черновой, 1983— 1985 гг,
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Распространение. Верхний девон,  фамен,  сульциферовый горизонт К а 
захстана .

Floricyclus  k a za u g a p ic u s  S isova,  1983

F loricyclus k a za n g a p icu s :  Сизова,  1983, стр. 265.
F loricyclus  ko tasensis :  Сизова,  1983, стр. 266.
Голотип. Экз.  №  4/11955, Ц М И Г Р  музей,  Лени нгр ад:  нижний карбон, 

турне,  кассинский горизонт  Юж но го  К а за х с т ан а  (Сизова,  1983, табл .  I, 
фиг. 4) .

Диагноз. Членики трех- и четырехпорядковые,  с очень выпуклой боко
вой поверхностью,  орнаменти рованн ой мелкими бугорками.  Членики 
имеют цирровые ветвления .  D =  4— 5,2 мм, h =  1/— 1/4 D.

Распространение. Н и ж н и й  карбон,  турне,  кассинский горизонт  и низы 
русаковского горизонта  Ю ж н ог о Казах стан а .

Floricyclus  p ara lus  (Si sova,  1983)

P lu m m e ra n le r ic r in u s  para lus:  Сизова ,  1983, стр. 271.
Голотип. Экз.  №  14/11955, Ц Н И Г Р  музей,  Ле ни нг ра д;  нижний карбон,  

серпуховский ярус, белеутииский горизонт  Ю ж н ог о  К а з а х с т а н а  (Сизова,  
1983, табл .  I, фиг. 14).

Диагноз. Членик и высокие,  однопорядковые,  с выпуклой боковой по
верхностью, скульптированной редкими кон усообразными бугорками.  
D =  6— 8,5 мм, h =  V2— '/з D.

Распространение. Н иж ни й карбон,  визе и серпуховский ярус, дальнеп- 
ский и белеутииский горизонты Цент ральн ого  и Ю ж н ог о Ка зах ст ана .

Floricyclus  a cb a s la u en s is  (Si sova ,  1979)

A c b a s ta u c r in u s  acbaslauensis:  Сизова ,  1973, сгр. 167.
A c b a s ta u c r in u s  undosus:  Сизова ,  1973, стр. 169.
Голотип. Экз.  №  1/11572, Ц Н И Г Р  музей,  Ле ни нг рад;  верхний девон, 

фамен,  сульциферовый горизонт  Восточного К аза х с т ан а  (Сизова ,  1973, 
табл .  I, фиг. 1).

Диагноз. Членики трех- и четырехпорядковые.  Нодал п имеют нав иса 
ющий нижний край,  ор нам ент иро ванный бугорками.  D =  2,5— 5 мм,

Распространение. Верхний девон,  фамен,  сульциферовый н енморнп- 
ский горизонты Казах стан а .

Floricyclus v irg a len s is  (Si sova  el S t uk a l in a ,  1973)

P en ta gonocyc licus  v irga lens is :  С тукал ина ,  1973, стр. 47.
Голотип. Экз.  №  64/9707, Ц Н И Г Р  музей,  Ле ни нг рад ,  средний карбон, 

х а р а ш и би р с к а я ?  свита,  З а б а й к а л ь е  (Стукал ина ,  1973, табл .  VI,  фиг. 5).
Диагноз. Членики стеблей низкие,  однопорядковые,  с гладкой с лабо

выпуклой боковой поверхностью. D =  6— 7 мм, h =  Vs— 1/о D.
Распространение. Н иж ни й и средний карбон З а б а й к а л ь я  и Северной 

Монголии.
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Floricyclus  k u n g e sa e n s is :  Д у б а т о л о в а ,  1976, стр. 93.
Голотип. Колл.  513, экз.  9, Ц С Г М ,  Новосибирск;  средний карбон,  мо

сковский ярус,  северосаякский горизонт  Ц е нт ра льн ог о  К а з а х с т а н а  ( Д у 
батолова ,  1976, табл .  XXIV, фиг. 14).

Диагноз. Ч леники стеблей высокие,  двухпорядковые ,  с гладк ой в ы п у к 
лой боковой поверхностью.  D =  8 мм, h =  'U D.

Распространение. Средний карбон,  низы московского  яруса,  северо 
саякский горизонт Цент ра льн ог о  К а з а х с т а н а  (Северо-Восточного П р и 
б ал х а ш ь я )  .

F loricyclus  p u lve r lu s  (J. Du ba to l ova  et Shao,  1959)

P en ta g o n o cyc l icu s  pu lver lu s:  Д у б а т о л о в а ,  LLIao Цзе ,  1959, стр. 58.
Голотип. Экз.  22-Ву 005-11, верхи нижнего карб она ,  Ю ж н ы й  Китай,  

провинция Гуандун,  уезд  Яншан,  к С З  в 1 км от З ю ц а й ш у й  ( Д у б а т о 
лова,  Ш а о  Цзе ,  1959, т абл .  I, фиг. 2) .

Диагноз. Членики круглые в очертании,  трехпорядковые,  с выпуклой 
боковой поверхностью.  Н а  боковой поверхности члеников  р а с п о л а г а 
ются три ряда  мелких редких бугорков.  Х а ра кт ерн ы  цирровые ве твле 
ния. D =  7— 8 мм.

Распространение. Верхи нижнего ка рб она  и низы среднего  ка рбона  
Ю жного Китая.

Floricyclus  k u a n g s in e n s i s  (J. Dub a to lo va  et Shao,  1959)

P en ta g o n o cyc l icu s  k u a n g s in e n s is :  Д у б а т о л о в а ,  Ш а о  Цзе ,  1959, стр. 59.
Голотип. Экз.  2158-А/21-3, нижний карбон,  визейский ярус,  Ю ж н ы й  

Китай,  провинция Гуанси,  уез д  Фуцзун,  к Ю З  в 60 км от Ч ж а н ц и н  ( Д у 
батолова ,  Ш а о  Цзе,  1959, табл .  I, фиг. 3) .

Диагноз. Членики круглые в очертании,  двух-  или трехпорядковые,  с 
гладкой слабов ыпу кл ой боковой поверхностью.  D =  9,6— 12 мм.

Распространение. Н и ж н и й  карбон,  визейский ярус  Ю жн ог о Китая .

F loricyclus  exp ressu s  (J. D ub a to lo v a  et Shao ,  1959)

P en ta g o n o cyc l icu s  expressus:  Д у б а т о л о в а ,  Ш а о  Цзе ,  1959, стр. 59.
Голотип. Экз.  22-Ву 005-16, верхи нижнего  и среднего карбо на ,  Ю ж 

ный Китай,  провинция Гуандун,  уезд  Яншан,  к СЗ  в 1 км от З ю ц а й ш у й  
(Ду ба тол ов а ,  Ш а о  Цзе ,  1959, табл .  1, фиг. 4) .

Диагноз. Чл еники круг лые в очертании,  трехпорядковые,  с гладкой 
слабовыпук лой боковой поверхностью.  D =  8 мм.

Распространение. Верхи нижнего ка рб он а  и низы среднего кар бона  
Ю жн ого  Китая.

Р о д  Cyclocion  Mo ore  et Je f fords ,  1968

Типовой вид. С. d is t in c tu s  M oore  et Je f fords ,  1968; верхний миссиси- 
пий (честер) Северной Америки (ш тат  И л л и н о й с ) .

Диагноз. Осевой к ан ал  пятилопастпый,  сильно расчлененный.  Осевой 
ка н ал  в проксим али и дистал и имеет  узкий це нтрал ьны й ствол,  лопасти 
к а н а ла  узкие,  р асши ряю щ ие ся  в диста льно м направлени и,  имеют п а л ь 
цевидную или булавов идну ю форму.  П ерил ю мен едва  заметный.  Г л а д 

Floricyclus  k u n g e s a e n s is  J. Dubatolova,  1976
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кое лиг аментное  поле (ареола)  очень широкое ,  р асп рост ра ня етс я  почти 
на всю поверхность сочленовных фасеток .  По кра ю сочленовных фасе
ток р а спо лагаю тся  очень короткие зубчики.

Состав. Типовой вид.
Распространение. Н и ж н и й  карбон (визе) Цент ральн ого  Казахстана .  

Верхний миссисипий Северной Америки.

С у clocion d is t in c tu s  Moore  et Je ffords ,  1968

Cyclocion d is t in c tu s  Moore  et Je ffords ,  1968, p. 78.
Голотип. U K P I  Mey la ,  верхний миссисипий (честер) Северной Аме

рики,  штат  Иллинойс ,  местонахож дение  Mey (Moore  et Je f fords ,  1968, pi. 
24, fig. 15).

Диагноз. Низк ие  двух-  и тре хпо рядко вы е членики,  с гладк ой выпуклой 
боковой поверхностью.  Х а р а к т е р н а  отчетливая  сиз и ги альн ая  линия. 
D =  5— 7 мм, h =  V8— ‘/ю D.

Распространение. Ни ж н и й  карбон (визе — серпуховский ярус)  К аза х 
стана . Верхний миссисипий (честер) Северной Америки (ш тат  И л л и 
нойс).
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ON T H E  S YST EMAT ICS O F  T H E  LATE P A L E OZ O I C C R I NO I D S 
O F  T H E  FAMILY FL ORI CYCLI DAE

G. N. Chernova, G. A . S tu ka l in a

Floricyclids, init ially recorded From the C arboniferous of America, a re  also known 
from the USSR, from T ransbaika l  area, Altai, Southern  Tien Shan, K azak h s tan  and 
Southern Urals. The revis ion of the collections of floricyclids (solely stems) and the 
s tudy of the new m ateria l  (from the Visean of Betpak-Dala  in K azakhstan )  permitted 
to improve the d iagnoses  of the families, genera  and species.

Diagnostic  features  of the  family Floricyclidae are a broad  pen ta lobate  axial  canal,  
an indented perilumen, shagreen-surfaced  crenu late  l igam en tary  field. The generic 
features a re  the shape  and size of the axial  canal,  type of its subdivision, relief and 
disposition of the perilumen and l ig am en ta ry  field, relief, length  and num ber of crenuiae. 
The d iagnos tic  features of the species a re  the shape of s tem columnals ,  their longitudinal  
profile, type of o rnam en ta t ion ,  quan ti ta t ive  and  m orphological features of cirrial  branches 
and holdfast  formations.  Four genera  Lam proster igm a,  P lum meranter is ,  Floricyclus,  
Cyclocion  a re  included into the family Floricyclidae. The generic  n am es  Acbastaucrinus  
Sisova and P lum meranter icrinus  a re  considered to be synonym ous to Floricyclus  and 
Plummerarteris ,  respectively.

C hem is try -M eta tlurgy  Inst i tu te ,  Acad. Sci.  Kaz.  S S R ,  Karaganda  
A ll-U nion  Geological Research Ins t i tu te ,  Leningrad



Материал. П я ть  отпечатков  члеников хорошей сохранности.  
Описание. Членики удлиненно-овального  или почти ромбического  очер

тания .  Д и а м е т р  члеников  по короткой оси примерно в полтора  раза 
меньше длинного диаметр а .  Б о к о в а я  поверхность равно мерно  выпуклая.
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Осевой к ан ал  точечный,  эллипсовидной формы.  Ф ул ь к ля р н ы й  гребень 
узкий, р а с ш и ря ю щ ий ся  к периферическому кра ю члеников.  Поверхность  
р а сши ря ю щ и хс я  участков  фуль кл ярно го  гребня покрыта  тонкими р а 
диа льны ми зубчиками,  4 — 5 пар  таких же  зубчиков  на б лю дает ся  у не
которых эк зе мп ля ров  и на сочленовной поверхности у окончаний ф у л ь к 
лярного  гребня.  Широк ие  сильновогнутые в центральной части лига- 
ментные ямки оконтурены широкими концентрическими выпуклыми в а 
ликами.

Размеры (м м) :  диаметр  члеников по длинной оси — 7— 12,5, по ко
роткой — 4,5— 8, высота  члеников — 1,5— 2.

Сравнение. Присутствие  ха ра кт ерны х  концентрических валиков  па 
сочленовной поверхности члеников  резко отличает  описываемый вид от 
всех известных представителей рода  P la tyc r in i te s  (s. 1.). Бл и зк их  форм 
не имеет.

Местонахождение. Восточное З а б а й к а л ь е ,  Среднее  Прпгаз нму рье ,  
пади М а л а я  и Ср едняя  Кулпнда.  Н иж ний  карбон,  г а зи м уроза во дска я  
свита.  Сборы С. М. Синица ,  А. В. Куриленко,  1983 г., обн. 304, 2025.

Рис. 2. Схематическое изображение стеблевых члеников Platycrinites? gazim ur icus  
sp. nov. (см. табл.,  фиг. 9 и 8).

P la ly c r in i te s? su b iu b ero su s  S t uka l in a ,  1973 
Табл. ,  фиг. 2— 7; рис. 3

P la tycr in i te s?  s u b tu b e r o s u s : Стукал ина ,  1973, с. 33, табл .  I l l ,  фиг. 11. 
Голотип. Экз.  №  27/9707, Ц Н И Г Р  музей,  Лен и нг рад;  С еверная  Монго-

Фиг. 1. Platycrinites? donicus  Kurilenko, sp. nov. 1 — голотип №  1/12506, поверхность 
сочленения членика, Х 7 . Восточное Забайкалье,  Клнчкнпский хребет, раной с. Допо, 
падь Ондруча. Нижний карбон, верхи яковлевской свиты. Сборы Бностратиграфической 
партии, ПГО  «Читагеология», 1984 г.

Фиг. 2— 7. Platycrinites? sub tuberosus  S luka lina .  2 — экз. Л» 2 /1 2 5 0 6 , поверхность со 
членения членика, Х б,5 . Восточное Забайкалье,  Среднее Прпгазнмурье, падь Средняя 
Кулпнда. Нижний карбон, газимурозаводская  свита. Сборы А. В. Куриленко, 1983 г.; 
3 — экз. №  3 /1 2 5 0 6 , поверхность сочленения членика, х 8 ;  4 — экз. №  4 /1 2 5 0 6 , поверх
ность сочленения членика, Х 9 . Восточное Забайкалье,  Клнчкипскмй хребет, район 
с. Доно, падь Ондруча. Нижний карбон, верхи яковлевскон свиты. Сборы Биостра- 
тиграфической партии, ПГО  «Читагеология», 1984 г.; 5 — экз. №  5/1 2 5 0 6 , по
верхность сочленения членика, Х 7 ; 6 — экз. №  6 /1 2 5 0 6 , поверхность сочленения чле
ника, Х б ; 7 — экз. №  7 /1 2 5 0 6 , поверхность сочленения членика, Х 7,5 . Восточное З а 
байкалье, Среднее Прпгазнмурье, падь Котнха. Ппжпнй карбон, газимурозаводская  
свита. Сборы А. В. Куриленко, 1986 г.

Фиг. 8—9. Platycrinites? gaz im ur icus  Kurilenko, sp. nov. 8 — голотип №  8/12506, по
верхность сочленения членика, х 5 .  Восточное Забайкалье,  Среднее Прпгазнмурье, падь 
М алая  Кулинда; 9 — экз. №  9/12506, поверхность сочленения членика, Х7. П адь  С ред
няя Кулинда. Нижний карбон, газимурозаводская  свита. Сборы С. М. Синица, А. В. К у 
риленко, 1983 г.
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лия,  Хантай-Хэнгейский прогиб,  м еж ду реч ье  Тол ы-Орхона;  верхи ниж
него карбона .

М атер и ал .  О к ол о ста члеников  хорошей сохранности,  представленных 
преимущественно отпечатками.

Описание.  Членики мягкого  овального  очертания,  одпопорядковые. 
Д и а м е т р  члеников по длинной оси в полтора  раза  пр евышает  диаметр 
по короткой.  Б о к о в а я  поверхность члеников  слегка  выпу кл ая ,  на средин
ной линии члеников  распо лагаю тся  мелкие бугорки.  Осевой к ан ал  стеб
лей точечный.  Основную часть поверхности сочленения  за н и м аю т  слабо
вогнутые лигамент ные  ямки.  Ф ул ь к ля р н ы й  гребень низкий и очень уз
кий в центральной части,  по нап рав лени ю к к р а ю  резко расширяется.  
Поверхность фуль кл ярно го  гребня состоит из двух  ра ди альн ы х  ребер, 
ра зделенн ых  тонкой бороздкой.

Р а з м е р ы  (м м ) :  диаметр  члеников  по длинной оси — 4 — 6, по корот
кой —  2,5— 4, высота  члеников  — 1.

Сравнение .  По особенностям строения,  относящимся  к сочленовной и 
боковой поверхностям члеников  и их р азм ера м ,  опис ываемые  формы 
можно р а ссм ат р и в ать  в составе вида P.? su b tu b ero su s  S t uk a l in a ,  1973, 
распространенного  в нижнем ка рб оне  Северной и Ю ж н о й  Монголии 
(Стукал ина ,  1973, с. 33, табл .  III ,  фиг. 11). От  монгольских форм этого 
вида  опи сываемые форм ы отлича ютс я  незначительно лиш ь меньшей вы
сотой члеников.  Некот орое  сходство P la tycr in i te s?  su b tu b e ro su s  Stuk. 
о б н а р у ж и в а е т  с видом P la tycr in i te s?  laev is  Mil ler ,  1821, описанным из 
нижне го  к арб он а  (визе) Ю ж н ог о У р а л а  (Ел тыш ев а ,  П о л я р н а я ,  1975, с. 
205, табл .  95, фиг. 1, 2 ) .  Р е зк о  отличается  от него строением ф ул ь к л я р 
ного гребня.

Ра спространение .  Н и ж н и й  карбон (визе— серпуховский ярус) Север
ной и Ю ж н о й  Монголии.  Н и ж н и й  карбон З а б а й к а л ь я .

Местонахождение .  Восточное  З а б а й к а л ь е .  Среднее  Пригазимурье ,  
пади Сре дня я  Кул ин да  и Котиха .  Н и ж н и й  карбон,  газиму роз аводска я  
свита.  Сборы А. В. Куриленко,  1983, 1986 гг., обп. 2025, 2135. Кличкин- 
ский хребет,  район с. Доно,  падь  Ондруча .  Н и ж н и й  карбон,  верхи яков- 
левской свиты. Сборы Би ос тратиграфическо й партии П Г О  «Читагеоло- 
гия», 1984 г., обн. 4014.
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N E W PLAT YCRI NI TI DAE  FROM T H E  L OW ER  C A R B O N I F E R O U S  
O F  EASTERN TRANSBA1KAL AREA

A. V. Kurilenko

New da ta  on the C arboniferous crinoids of the E as te rn  T ransbaika l  area  enable  to 
d raw  more precise conclusions about  their sys tem atic  composit ion and s t ra t ig raph ic  
range. A m ong the crinoid assem blages ,  P la tyc r in i t idae  receive the g rea tes t  a ttention , 
being most often represented  by stem columnals ,  which are  easily  d istinguished. The 
au thor  g ives  their sys tem atiza tion  and  a key for the definition of Platycr in ites  stems. 
The paper describes Platycrinites? donicus  sp. n., P. g az im ur icus  sp. n. and P. sub-  
tuberosus  Stukalina.

Geological Produc ing  Enterprise  
“C hitageolog ia”, Chita



С В О Е О Б РА ЗН Ы Е  П РИ К Р Е П И Т Е Л Ь Н Ы Е  О БРА ЗО В А Н И Я  
М ОРСКИХ Л И Л И Й  ИЗ О Р Д О В И К А  ЭСТОНИИ

Л.  М. ХИНТС,  С. В. Р О Ж Н О В ,  А. Н. С О Л О В Ь Е В

В средне- и верхнеордовикских от ло ж ен ия х  Эстонии нами было най
дено д вен адц ат ь  многотаблитч атых прикрепительных образовани й,  ока
зав шихс я  весьма сходными с тако выми из ордовика  Северной Америки, 
где они были впервые описаны Д.  Холлом (Hall ,  1866) под названием 
Lichenocrinus.  М ор фологи я  этих при крепительных об разований столь 
необычна,  что автор первоописания принял их за  «тело» паразитической 
морской лилии,  пр икрепля вш ейс я  к  ра ко ви на м  или скел етам других 
животных.

Необычность  этих об раз овани й з а кл ю ча ется  в следующем:  1) свод из 
многоугольных табличек,  р а с п олагаю щ их ся  концентрическими венчи
ками,  опирается  на единую баз ал ьн у ю  пластинку,  обычно при раставшую 
к как ому-либо твердом у субстрату;  2) таблички  о к р у ж а ю т  довольно 
значительную полость,  разделенную многочисленными ра ди ал ьн о  рас
положенным и септами нескольких порядков; 3) в центре  прикрепи
тельного об р аз о ва н и я  имеется  кратеровидное  углубление,  из центра  ко
торого выходит  узкий пя тира здельны й стебелек,  ди аметр  которого в 
10— 20 раз меньше диа м е тр а  всего об раз ования .  Этот стебелек  Холл 
(Hall ,  1866) тра к т о в а л  как  хоботок или ана льную  трубку  других кри
ноидей.

В нас тоящее  время эта версия  полностью оставлена  и всеми исследо
ва тел ям и р а з дел яется  мнение,  что эти многот абл итчат ые  тела  являются  
прикрепительными о б ра з ов ан и ям и  морских лилий,  от которых отходил 
стебелек.  Боле е  того, Д.  Уорн и Н. С трим пл (Warn ,  Sl r imple ,  1977), ос
новываясь  на совместном нахожде ни и этих при крепительных об р аз о в а 
ний и известных чашечек,  показали,  что они п р и н а д л е ж а т  представите
лям ци нциниатикринид и гомокринид.  В дал ьн ейш ем  Д.  Б р а у э р  и Д.  Вей- 
нус (Brower ,  Veinus,  1978) пришли к выводу,  что они могут пр и на дл е
ж а т ь  и другим группам криноидей.  Поск ольк у  стало  ясно, что они не 
п р и н а д л е ж а т  одному роду, то на зван ие  Lichenocrinus  лучше не употреб
лять.  Р.  Л евис  (Lewis,  1982) выделил их в единый морфотип 1D среди 
восьми выявленных им морфотипов прикрепительных об разо ван ий ордо
викских игл око жих свиты Бро майд .

Ук аза нн ые  образ овани я ,  пр оисходящ ие из Эстонии,  прикреплены к 
раков инам  брахиопод,  и ли ш ь одно, видимо,  было неприкрепленным 
(рис., т абл . ) .  Од и н н ад ц ать  э к зе м п ляров  [3 из с к в а ж и н ы  Вооре  (№ 1081) 
и 8 из к арье ра  В а з а л е м м а ]  приурочены к околобиогермным фациям 
среднего ордовика  (лехтм ет саска я  пачка  кейлаского  гориз он та) .  Экземп
ляры из скв. Вооре  имеют ди аме тр  от 3 до 10 мм и высоту от 1 до 4 мм. 
Их  х а р а к т е р н а я  особенность — зна чит ельн ая  упорядоченность в распо
ложении  табличек,  о браз ую щ их  дв а  концентрических венца.  Таблички 
внешнего венца более крупные,  с вертикально ра спо ложе н ны ми ниж
ними частями,  на которых хорошо видны линии на растани я .  Число та б 
личек в к а ж д о м  венце от 10 до 13. Пр ав ил ьн ость  р а с по лож ен ия  иногда
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Многотаблитчатые прикрепительные образования морских лилий из среднего и верх
него ордовика Эстонии: 1 — экз. Ес 1924, 2 — экз. Ес 1923; 3 — экз. Ес 1925, скв. Вооре 
(№  1081), гл. 11,0 м, средний ордовик, кейласкнй горизонт, лсхтметсаская пачка; 4 — 
экз. П И Н  4125/368, карьер близ пос. В азалемма,  верхи кеплаского горизонта; 5 — экз. 
Ес 1926, пос. Пийрсалу, верхний ордовик, пиргускип горизонт, адмласкан свита, a — 
вид сверху, 6  — вид сбоку (коллекция ИГ АН Э С С Р).

несколько нар ушаетс я  вкл и ни ва ю щи ми ся  дополнит ельны ми таблич кам и.  
В кратеровидном углублении центральной части находится место сочле 
нения со стеблем,  ди аметр  которого мепее 1 мм. Стебель  имеет  п я т и 
угольное  очертание  и пятиугольный центра льный  капал ,  углы которого 
пр им ыкаю т к ш вам  ме ж д у  пентамерами.

Восемь экзе мпл яро в  из ка рь ер а  В а з а л е м м а  имеют диам етр  не более 
10 мм. По морфологии они сходны с эк зе м п л я р ам и  из ск в а ж и н ы  Вооре,  
хотя их концентрическое строение  вы р а ж е н о  немного слабее.  Н а  э к зе м п 
л я р а х  с частично разр уш ен ны м мн оготаблитчатым сводом видно стр ое 
ние внутренней полости,  состоящей из узких ветвящих ся  камер,  р а з д е 
ленных септами нескольких порядков .  От  самого  центра  (места  пр и 
крепления стебля)  отходят  пять септ. По нап равлен и ю к периферии 
почти сразу  их число увеличивается  до 10, а у кр ая  достигает  40.

Единственный экзе мпл яр из верхнего орд овика  (пиргуский горизонт,  
а д и л а с к а я  свита,  ка менол омня  деревни Пи й рс ал у)  имеет  6,5 мм в д и а 
метре (табл. ,  фиг. 8, рис., фиг. 5) и отличается  от пр ед ыдущих большим 
числом табличек ,  р а с п олаг аю щ их ся  тремя венцами.  На  этом эк зе м пл яре  
т а к ж е  видны многочисленные внутренние ка меры и септы.

Хотя у ж е  очевидно, что рассмотренные выше об р аз о ван и я  явл яю тся  
прикрепительными органам и морских лилий,  их особенности,  и в п е р 
вую очередь резкое  несоответствие ме жд у  объемом полости широкого 
диска  и диа метр ом  отходящего  от него стебля  с очень узким осевым к а 
налом,  требуют своего объяснения.

135



136



М ал ень кий диаметр  стебля  (не более 1,0— 1,5 мм) свидетельствует  о 
том, что и крона,  у д е р ж и в а е м а я  этим стеблем,  очевидно,  т о ж е  б ыл а  не
большой.  Следовательно,  это были либо мнкрокриноидеи,  либо юв ен ил ь
ные формы животных  среднего или крупного разм ера .  Последнее  пр ед 
положение  могло бы объяснить  и очень сильное несоответствие  ме ж д у  
диам етром  стебля  и размером прикрепительного  об раз овани я ,  диаметр  
которого в 10— 20 раз  больше д иа м е тр а  стебля . Поэтому наиболее  с л а 
бое соединение  было не в месте прикрепления  к субстрату,  а в месте 
причленения стебля . Видимо,  углубление,  в котором распо лага ло сь  осно
вание стебля , сл у ж и л о  д ля  за ш и т ы  сочленения  этих двух структур.  Если 
это ювенильные формы,  то относительно большие ра зм ер ы пр и кре пи
тельного об раз ов ан ия  можно объяснить  его ускоренным развитием. По 
мере роста это соотношение,  по-видимому,  могло выравни ваться .  Но 
морфология  некоторых эстонских экземпляров ,  особенно найденных в 
одном и том ж е  об раз це  из ск в а ж и н ы  Вооре  и о т р а ж а ю щ и х ,  видимо,  
онтогенетические  изменения ,  не по д тв ер ж д а е т  этого предположения.  
Прик репит ельны е об р аз о ван и я  с возрастом резко увеличиваются  в 
объеме, а стебель у то лщ ается  незначительно.  Таким образом,  объем 
мягких тканей в при крепительных об р аз о в ан и я х  и у взрослых жи вотных 
мог превосходить  объем остальн ых  мягких тканей.  Эго м ож ет  означать ,  
что прикрепительный орган мог быть одновременно и местом н а к о п л е 
ния за пас ных  питательных веществ.  Не  исключено т а кж е ,  что с ним было 
связан о и развитие  половых продуктов.

Д о к а з а т е л ь ст в о  возможности последнего п редп олож ен ия  ос но выва 
ется на особенностях исторического и индивидуального  морфогенеза  
прикрепительных об разо ван ий н стебля  у морских лилий.

Д л я  прикрепительного об р аз о ва н и я  в англоязычной лит ерату ре  ис
пользуется  термин «holdfas t»  (холдф аст) ,  который был введен в л и т е 
ратуру в двух  смыслах:  1) к а к  мно готаблитчатое  образ овани е ,  о т хо дя 
щее  от основания теки некоторых эокрпноидей (Spr ink le ,  1969, 1973); 
2) как прикрепительное  об разо ван ие  на дистальном конце стебля  м о р 
ских лилий и других иглокож их (Moore,  Je ffords ,  1968). О б щ е у п о т р е б и 
тельным в наст оящее  время являетс я  второе  значение термина.  В этом 
значении хо лдф аст  морфогепетически соответствует (в той или иной 
степени гомологичен)  при крепительному участку  на пре оральной л о п а 
сти личинки морских лилий.  У них после торсионного  процесса с этим 
местом соединяются  задние  целомы, обеспечивающие  метамерный рост 
стебля , соединяющего хо лдф аст  и основание чашечки.  В наиболее т и 
пичном виде  холдф аст  у морских лилий сл у ж и т  д ля  при крепления  к 
субстрату,  а стебель  — д ля  по д де р ж а н и я  кроны высоко над  субс т р а 
том. Стебель,  видимо,  произошел от хо лдф аста  * (в смысле  С пр ин кла )  
в результат е  обособления  и усиления мегамерности в строении этой

* Н а  русском языке «holdfast»  (в смысле Спринкла) предлагается называть «ножка».

Фнг. 1—8. Прикрепительные многотнблптчатые образования морских лилии: 1 — экз. 
П И Н  4125/71, иид сверху, Х 7 ;  2а, б — экз. П П П  4125/69: 2а — вид сверху, 26  — вид 
снизу, Х 7 ;  За, б — экз. П И П  4125/368: За — вид сверху, 36  — вид сбоку; 4а, б  — экз. 
4125/70: 4а  — вид сверху, 46  — вид сбоку, Северо-Западная Эстония, карьер близ 
пос. В азалемма,  верхи кейлаского горизонта среднего ордовика; 5а, б — экз. Ес 1924: 
5а — вид сверху, 56  — вид сбоку; 6а, 6 — экз. Ес 1923: 6а — вид сверху, 66  — вид 
сбоку; 7а, б  — экз. Ес 1925: 7а — вид сверху, 76 — вид сбоку, С еверо-Западная Э сто
ния, скв. Вооре, гл. 11,0 м, лехтыетсаская пачка кейлаского горизонта; 8а, б  — экз. 
Ес 1926: 8а  — вид сверху, 86 — вид сбоку, За п а дн а я  Эстония, нос. Пипрсалу, верхний 
ордовик, пиргуский горизонт, адилаская  свита. 3— 8 Х4.
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ножки ме ж д у  прикрепительным образо ван ием  (холдфастом в узком 
смысле)  и основанием теки. Н о ж к а  о б л а д а л а  не только при кре пи тел ь
ной и п о д держ ив аю щ ей функцией,  но и, имея большую  полость,  несом
ненно сл у ж и л а  зна чительным вместилищем внутренних органов.  Каких?  
Несомненно тех, которые были св яза ны  с сильным развитием осевого 
органа ,  и в первую очередь,  как  п ок азывает  эм бр иональн ое  развитие  
современных морских лилий,  первичной гонады.  Вероятно,  она с л уж ил а  
и д ля  накопления  за па са  питательных веществ.  При дифференц иации 
ножки на хол дф аст  и стебель  основная  масса мягких тканей п е р е м е щ а 
л ась  из нее сн ач ала  в стебель (стебли с широким осевым к а н а л о м ) ,  а 
потом и в чашечку (стебли с крайне  узким стеблевым к а н а л о м ) .  Но не 
могло ли быть .иногда  и иначе — сохранение  значительной массы мяг
ких тканей в холдфасте,  тогда  ка к  стебель при ним ал  бы па себя и з н а 
чительную провод ящу ю функцию? Наход ки  эстонских мно гота блитч а
тых холдфастов ,  по-виднмому,  позвол яю т утвердительно ответить на 
этот вопрос.
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P E C UL I A R C RI NO ID H O LD F AS TS  F RO M T H E  ORDOVI CI AN 
O F  ESTONI A

L. Hints ,  S. V. R ozhnov ,  A. N. So loviev

Polyplated  holdfas ts  of crinoids have been described for the first time from the
Ordovician of Estonia.  11 specimens were found in the Middle Ordovician Keila Regional 
S tag e  and only one specimen in the Upper Ordovician P i rg u  Regional S tage. Most of the 
holdfas ts  have been a ttached to the brachiopod shells  and are of round cupolalike form 
with  the d iam etre  ra n g in g  from 3 to 10 mm and with the height ra n g in g  from 1 to 4 mm. 
P la te s  of the ho ldfas ts  are a r ra n g e d  in concentric  circlets,  the inner cavity  is divided
by septa into n a r ro w  cells. The stem (diam etre  less than  1 mm) is fastened to the
hollow central  pa r t  of the holdfast.  It is supposed tha t  these fo rm ations served not
only as a junction to the su b s tra te  but also had certain  vital organs.

In s t i tu te  of Geology, Acad. Sci. Eston ian  S S R ,  Tallinn, 
Paleontological In s t i tu te  Acad. Sci. U S S R ,  Moscow



ЭК ОГЕ НЕЗ  МОРСКИ Х Л И Л И Й  П Е Н Т А К Р И Н И Д

В. Г. К Л И К У Ш И Н

Среди пеп такрппнд известны сесснльпые,  полусесспльиые,  свободные,  
полусвободные, планктонные и пссвдоплапктопные формы.  Воз никнове 
ние, развитие  и исчезновение ра зн оо бразн ых нап равлений тесно связано  
с изменением абиотических факторов .  А дап та ц ия  кринопдей со ве рш ен 
ствовалась  в тесной связи с филогенетической «канвой».

Исходная форма
При чрезвычайном разно образии  позднепалеозойских и раппемезо-  

зойских кринопдей ничего не известно о рапп етр пас овы х (индских)  п ре д 
стави тел ях  класса.  В этом отношении наг лядна  д и а г р а м м а  (рис. 1), со
ставл енн ая  по данным X. Ш ай м ер а  (Shinier ,  1919). Только  в верхне- 
оленекских от лож ен ия х появляютс я  первые бесспорные остатки кринои- 
дей (в том числе пентакрнпопдпого  об ли к а ) ,  найденные в тетической 
провинции повсюду, где развиты морские пижпетриа совые толщи  (К.П- 
kushin,  1987).

Рис. I. Распространение остаткоп крппопдеп в пермских н тр наю вы х  отложениях 
северо-западной Аризоны в США (Shinier, ! 9 19).

Облик  исходной раппстриасовой фо рмы можно попытаться  восстано
вить, используя  онтогенетические  закономерности.  Юные экземпл яры 
пен такринид  (Ca rp en te r ,  1884) о б ла д а ю т  короткими рука ми и высокими 
ради алями .  П р о к с и м ал ь н а я  часть их стеблей песет черты взрослых ж и 
вотных (закономерное  чередование подалей с нптер подалями,  ф ун кц и о
нальные циррусы,  краев ые  крепеллп па арт пк ул ум ах члеников) .  Ди- 
стально стебель сужае тся ,  а цпррусы атрофируются .  Стебель  з а к а н ч и 
вается прикрепительным диском (рис. 2А).  Сочленения  члеппков здесь 
си нартриальны е,  а краев ых  крепеллей почти пет. Аналогичное  строение 
имеют личиночные стебельки ко матулпд  (Clark,  1921). П од  чашечкой 
разв ив аю тся  одна плп две  подали (п р евр ащ аю щ и еся  позднее в центро- 
д о р за ль )  с крупными цпррусамп.  Имеется  прикрепительный диск,  а ко- 
лумпал и соединены си пар трпал ьп о (рис. 2 Б ) .  Сходны с описанными 
выше скелеты ювенильных I inc r in idae  (H a g d o r n ,  1982): короткие  руки
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на высоких радиалях ,  циррусы в проксимальной части стебля , дисталь
ный прикрепительный диск (рис. 2В) .

Приведенные данн ые  с привлечением сведений о строении Holocrinidae 
(самого древнего семейства  пентакринид)  позвол яю т реконструировать 
гипотетическую исходную форму д ля  отря да  P c n l a c r i n i d a  и связанных 
с ним групп. Ее  не больша я крона отли чал ась  простотой структуры.  Таб
лички чашечки были высокими и уплощенными и о браз ов ы ва ли расши
ряющ ийся  вверх конус, в построении которого большую  роль играли 
баз ал и и и н фрабаза ли .  Стебель  су ж а л с я  и з а к а н ч и в ал с я  снизу прикре
пительным диском.  В его проксимальной части имелись  подали,  снаб
женные короткими циррусами,  число которых в мутовке  нередко было 
меньше пяти (рис. 2Г) .  Членики под чашечкой были пятиугольными,  с 
хорошо развитыми кренелля ми на сочленовных поверхностях.  Днстально 
они становились  округлыми,  кренелли здесь были слабо  выражены .

Развитие Holocrinidae и происхождение Roveacrinida
После поздпепермской-ранпетриасовой регрессии пло щ адь  морских 

бассейнов  стал а  увеличиваться.  Это привело к  нивелированию разнооб-

Рис. 2. Юные формы некоторых посленалсозопскнх криноидей н реконструкция воз
можной предковой формы (увеличено): А — семейство Isocrinidae (Diplocr inus)  (Car
penter, 1884), внизу справа — дистальное окончание стебли; Б — отряд Comatulida 
(H e l iom etra )  (Clark, 1921), внизу слева — дистальное окончание стебля; В — семей
ство Encrin idae (Chelocrinus)  (H agdorn ,  1982), Г — реконструкция.
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ра зи я  биотопов и распр остране нию спокойных обстановок  осадкопакоп-  
лепия .  Фаци и илистого дна  з аселял и сь  крипопдеямн,  которые приспо
сабл и ва ли сь  к временному закреплению.

В на ча ле  этого на п ра влени я  находились триасовые Holocr in idae ,  д и 
стальный диск которых пр ев ра ти лся  в «н абалда ш ни к »,  служ и вш и й  я к о 
рем д ля  за кре п лен ия  па илистом дне  (рис. ЗА) . П ереход  к новому образу  
жпзпи вызвал  увеличение подвижности проксимальной части стебля,  
где формировались  пять лпгамсити ых полей. Осевой ка п ал  оставался

Рнс. 3. Реконструкции основных экологических тнпои Holocrinidae,  Tulipacrin idac  п 
Roveacrinida  (увеличено): A — ранние Holocrinidae; Б ■— поздние Holocrinidae; В — 
Tulipacrinidac (Kristan-TolImап 11, 1980); I' — Ostcocrinus  (Kris tan-Tollm ann, 1977); Д  — 
Roveacrinus.

основной артерией стебля  и был относительно широким.  В о з р а с т а ю щ а я  
мобильность т р ебо вала  об р аз о ван и я  структур ,  пр епятствующих осевому 
скручиванию.  П оя в л ял и сь  крепелли,  з а н и м ав ш и е  почти весь арт икулум 
колум палей и р а с по лаг авш ие ся  перпендикул ярно  внешнему (опорному)  
контуру члеников.

Вслед  за этим в экогенезе  пеи такринид наметились  две  тенденции.  
Стебель мог сохраня ть  опорные функции,  а р а з ви ва вш ие ся  мутовки цир- 
русов сл у ж и л и  д л я  за кр еп ле н ия  на дне. В этом случае  было полезным 
увеличение д лин ы иитернодов (рис. З Б ) .  Мобильного  зак реп ле н ия  можно 
было достичь и «пучком» мощ ных циррусов.  Эта  возм ож но сть  была  р е а 
лиз ован а  у позднетриасовых Tu l i p a c r in id a e  (рис. ЗВ) .  Ре д у к ц и я  стебля  
позволила  им перейти к относительно свободному об р аз у  жизни.  Крона
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ж е  у них пр ев ра ти лась  в пять шиповидных бр ах и альн ых пластин,  под
вижно причлененпых к чашечке,  таблич ки которой консолидировались  в 
единое целое  (K r i s ta n -T o l lm ann ,  1980). Кро ше чные ра зм ер ы  тулипакри- 
нид способствовали переходу к планктон ном у существованию. Стебель 
у них а т р оф и ро вал ся  или п р е в р а щ а л с я  в «шпору» (рис. ЗГ ) ,  а чашечка 
о с н а щ а ла с ь  шиповидными или пл астиноо бразн ыми выростами (рис .З Д) .

П ро исх ож дение  Roveacr in ida  от T u l i pac r i n id ae  явилось  первой попыт
кой послепалеозойских крипоидей приспособиться к свободному образу 
жизпп.  Эти морские лплпн существовали от позднего триаса  до позднего 
мела.

Развитие Isocrinidae
В поздпетрнасовую эпоху стебельчатые формы приобрели систему 

подвижных и зак ономерно распо ложен ных  циррусов.  Это направление 
развития  было связано с приспособлением к бентпчсскому об ра зу  жизни. 
Стебель  становился  все более длинным и гибким, что треб ов ало  интен
сивного притока пищи. Ф о р м и ровалась  крупная  и с л о ж н а я  крона.  Ч а 
шечка  п р е в р а щ а л а с ь  в структуру,  соединяю щую мощный стебель с не 
менее мощными руками.  Поэтому пп фр а б а за лн ,  а часто и б аз ал и  атро
фировались .  О ф ормили сь  продольные лпг амепт пые  т яж и  стебля , что 
привело к образ ован ию  петалопдпого сочленения.  Кренелли ориентиро
вались  перпендикул ярно  к рад и альн ы м (опорным)  зонам.  Осевой канал 
был освобожден от прежней нагрузки и сократилс я  в размерах .

Крупный стебель,  однако ,  о г р а н и ч и в а л ' свободу движе ния.  Поэтому 
под ка ж до й и ода лы о сф ор ми ров али сь  криптоспм плс ктн альп ые артику- 
лумы (H a g d o r n ,  1983) — места возможного  при жизненного  отрыва 
стебля.  Ж и вотн ое  могло отбросить стебель и пл ани рова ть  вдоль дна, 
используя  подъемную силу придонных течений и медленных взмахов 
рук (Kirk,  1911).

Среди изокрнпнд встречается  несколько экологических типов,  у ко
торых дис та л ь н ая  часть стебля  могла л е ж а т ь  па дне, з а к р е п ля я с ь  цир- 
русами,  а про к сим альн ая  п о д д е р ж и в а л а  крону (рис. 4А) .  Ц ир русы  могли 
быть настолько  крупными,  что соз дав алось  впечатление,  будто стебель 
опирается  на своеобразн ые «ходули» (рис. 4 Б ) .  Иногд а  стебель  л е ж а л  
на дне, почти ни ка к  не з а к р е п ля я с ь  (рис. 4В) .  Короткий и тонкий сте
бель мог ра спол агаться  вертикально,  з а к р е п ля я с ь  циррусами д ис та ль
ных нодалей (рис. 4Г) .  Некоторые виды пр икрепля лис ь  «пучком» д ли н 
ных и крепких циррусов  (рис. 4 Д ) .

Развитие Pentacrinidae
Возможн ость  открепл ят ься  от стебля  позволила  изо кринидам  менять 

места обитания  и за селят ь  новые биотопы, в том числе и «пла вающи е 
острова».  Толчком к поселению па п л а в а ю щ и х  пре дм ета х  по служи ла  
ранн ею рс ка я  трансгрессия ,  при ве дш ая  к об р аз о ван и ю  об ши рны х эпи- 
континентальных морских бассейнов,  придонные условия  в которых не 
способствовали расселению прикрепленного  бентоса.

P en la cr in u s  (рис. 5А) остался  временным поселенцем «поплавков».  
У него сохранил ся  короткий стебель (рис. 5 Б ) ,  не имеющий ни интерно- 
далей,  ни криптосимпл ектиал ьпых  швов,  а циррусы превратили сь  в 
длинн ые  и по дв ижные  лепты,  состоящие из многочисленных ромбови д
ных члеников.  П о д о бн а я  конструкция отвечала  «пе репар хи вающ ему» об
ра з у  жизни пентакрипусов.

З аселени е  неритали позволило P en la cr in u s  освободиться  от влияния  
конкуренции со стороны донных фильтратов .  По неритовая  область  о к а 
за л а с ь  бедна источниками пищи, что пот ребовало  увеличения размеров 
и совершенствования  кроны. В результате  возросло  число разветвлений,

142



Рис. 4. Оспоппмс экологические типы Is o c r in id a o  (нрпмлнчптелыт и натуральную 
нелнчнпу): А  —  C l i k i d o c r i m i s ; В —  A u s l i n o c r i n i i s ; В — I s s e l i c r i m i s ; Г  P e r c c v a l i c r i -  
n n s ;  Д  —  D ip lo c i  i n n s  (C a r p e n lc r ,  1 8 8 1 ).
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приобретших гетеротомичсскнй характер .  О б щ а я  дли н а  пищесборных 
к ан ало в  составила  несколько сотен метров,  а число та бл ич ек  в кроне 
могло достигать нескольких миллионов (Quens le d t ,  1868). Р а д и а л и  укре
пились длин ным и «шпорами» (см. рис. 5 Б ) .  И зл ю б л е н н ы м  местом посе
ления  пеп такрппид были п л ава ю щ и е  древесные обломки (S im ms ,  1986). 
Появлени е  P en ta cr in u s  явилось второй попыткой пеп такрппид  перейти к 
свободному об раз у  жизни.  Это нап равлени е  просущ ествов ало  от позд
него триаса  до поздней юры.

Д р угое  нап равление  ада птац ии к псе вдоплапктоппому об ра зу  жизни 
предста вляет  Seirocrinus,  постоянно обитавший па поплавках ,  к кото
рым пр и кр еп лял ся  дис тал ьн ыми цпррусамп (рпс. 5В) .  Стебель  у него 
был длинным и гибким (Be r inger ,  1926; Hauff,  1936; Se i lacher  el al., 
1968), па зна чительных и н тервалах  распо лагали сь  крошечные циррусы 
(рис. 5Г) .  Криптос нм пле ктп альпы е швы в стебле отсутствовали.  Псевдо- 
плапктонпый об раз  жизни сейрокрппусов  позволил нм не только  распро-
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страниться  на огромных площадях ,  но и освоить неритовые области  
д а ж е  тех бассейнов,  где бентическая фау на  была  угнетенной (Se i lacher  
et al., 1968; Se ilacher,  1982).

Происхождение Comatulida
Потепление  к л и м ат а  к середине  юрского периода  и сокра ще ние  п л о 

щади  морских бассейнов созд али  предпосылки для  ра зви тия  фаций 
твердого грунта.  Возможн ость  изокринид отделяться  от стебля  и р а з в и 
тие крепких коротких циррусов  способствовали заселен ию таких фаций 
и возникновению перспективного экологического на п ра влени я  — бес- 
стебельчатых коматулид.  П р е о бр а зо в а н и я  скелета  были при этом неве
лики. Строение  кроны остав алось  изокриноидным,  но могли ред уц ир о
ваться ба з ал и и исчезать  неп одвижные сочленения  ме жд у брах и алям и .  
Ост аток  стебля  (рис. 6А) ,  выполнявший функции «ци рр едер жа теля» ,  
лишился  интернодалей и консоли диров ался  в цен тродорзаль .  П е р в о н а 
чально циррусные цоколи распо лагали сь  верт икальны ми р я д а м и  по 
сторонам центр одорзали (рис. 6В) ,  а затем утрачивалось  и их з а к о н о 
мерное разме ще ние  (рис. 6Г) .  П р и м е р а м и  перестройки стебля  явл яю тся  
средн еюр ска я  P ara co m a tu la  he lve tica  (Hess ,  1951) (рис. 6Б )  и нынежи-  
вущий C arpen terocr inus  m oll is  (Ca rp ent e r ,  1884).

Рис. 6. Развитие  центродорзали коматулид: А — проксимальная часть стебля Isocrini- 
dac; Б — Paracomatula  (Hess , 1951); В — Zenom etra  (Clark, 1921); Г — Glenotremites.

Возникновение C om a tu l i d a  — это третья  попытка  пента кр ини д перейти 
к свободному об р аз у  жизни.  К ом атули ды  повсеместно за сели ли  участки 
твердого грунта  и вторично ра спр острани лис ь  в б ати альн ой  зоне  на и л и 
стых осадках .  Они приобрели способность пере плы вать  небольшие р а с 
стояния,  медленно взм а х и в а я  руками,  но планктонные ф ормы  среди них 
не известны.

Заключение
1. Д л я  пентакринид и свя зан ны х с ними групп установлено шесть 

следую щих экологических уровней (рис. 7):
а) прикрепление  к субстрату  дистальн ым  диском (зак репле нный сес- 

сильный бентос) — исходный тип (ранний три ас ) ;
б) за я к о р и в ан и е  в мягком грунте дис тал ьн ым утолщением (н е за к р е п 

ленный сессильный бентос) — H ol oc r in idae  (ранний — средний тр иа с ) ;
в) закр еп ле н ие  на мягком грунте мутовками по дв иж ны х циррусов 

(семисессильный бентос) — Tu l ip ac r in id ae  (поздний триас)  и Isocrini-  
d ae  (средний триас  — ныне) ;

г) прикрепление  к п л а в а ю щ и м  пре дмета м (псевдопланктон)  — роды 
Seirocr inus  (поздний триас  ■— сре дн яя  юра)  и P en la cr in u s  (см. ни ж е ) ;

д) пл ани ров ание  вдоль морского дна  (вагильный бентос) — род Реп-
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Рмс. 7. Схем.] экo reнетических взаимосвязей Peu lacr in ida ,  R ovoaennida  и Com alulida  
п триасовом (Т), юрском (J) и меловом (К) периодах. Экологические условия:  а  — 
закрепленным сесснлинып бентос; в  — незакрепленный сессионный б е то с : в  — семпсес- 
енльпып бентос; г  — нсендопланктоп; <) — пагпльпый бентос; е  — планктон. Таксоно
мические группы: 1 - -  исходная форма; 2 — Holocrinidae; 3 - T idipacrinidae; 4 - -
Roveacrinida; 5 — Isocrinidae; G — Scirocrii ius;  7 — Pentacr inus;  8 — C om alu lida ;  (J  — 
Thiolliericrinidae.

iacrinus  (поздний триас  — поз дняя  юра)  и отряд  C om a lu l i d a  (средняя  
юра  — н ы н е ) ;

е) пассивное  или полуактпвпое  пл авани е  (планктон) — Roveacr in ida  
(поздний триас  — поздний мел) .

2. Пентакр ипиды т р и ж д ы  д а в а л и  начало  ф орм ам,  приспособившимся 
к свободному об р аз у  жизни:  Roveacr in i da  (от Tul ip a c r in id a c ) ,  C o m a l u 
lida (от I soc r in idae)  и P e n l a c r i n i d a c  (от I so cr in id ae ) .

3. Среди послепалеозойскпх кринондей р а зл ич аю тся  два  экогепетн- 
чеекпх нап равления:  Pe n la c r in id a ,  Roveac r in ida  н C om a tu l i d a  пр оявляют  
склонность к свободному об раз у  жизни;  Mi l lc r ic r in ida ,  Cvr toc r in ida  н 
B ourgu e l i c r in i da  р а зв и ваю т  при крепительные структуры.

4. П одкл асс  Ar l icu la ta  ра спа дае тся  па две  таксономические  катего
рии (см. п. 3 ),  ранг  и состав  которых требуют дал ьн ейш ег о  ра ссм отре
ния.

5. Д в е  категории могли возникнуть  от единого пред ка  — па леозо й
ского предшественника  Enc r in ida e .  Р а з д е ле н и е  стволов  (цнррусные и 
бесциррусные формы)  произошло, вероятно,  в конце палеозоя .
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Л е н и н г р а д с к и й  горны й институт. 
Л е н и н г р а д

E C O G E N Y  O F  T H E  P E N T A C R I N I D  C R I N O I D S

V. G. Klikushin

Post-Paleozo ic  crinoids developed in two directions and have a common origin. 
One direction (Millericrinida, Cyrtocrin ida  and B ourguetic rin ida)  developed by per
fection of a ttachm en t  s tructures.  The second one (Pen tac r in ida ,  C om atu lida  and  Rovea- 
c rinida) for three t imes brough t  about free-l iving forms in the Mesozoic. Pen tac r in ida  
derived from an a ttached form h av ing  short  cirri in the proximal par t  of the stem. 
Unattached  Holocrinidae,  la ter  semisessile  Tulipacrin idae  and Isocrinidae,  o r ig ina ted  from 
these forms. P lankton ic  Roveacrinida  o r ig ina ted  from Tulipacrinidae,  and pseudo
planktonic P en tac r in idae  and free-living C om atu lida  o r ig ina ted  from Isocrinidae. 
Development of the pentacrinid adap tive  types and corre lated g roups  took place in close 
connection with changes  in abiotic conditions.

Len in g ra d  M in in g  Ins t i tu te ,  Len ingrad



Н О В Ы Й  Р О Д  М О Р С К И Х  Е Ж Е Й  E O H O L A S T E R  (S P A T A N G O I D A ,  
H O L A S T E R I D A E )  И З  Б Е Р Р И А С А

А .  Н. С О Л О В Ь Е В

М а т е р и а л  по берриасским морским е ж а м  юго-западного  К р ы м а  (басс. 
рек Черной и Б е л ь б е к а ) ,  собранный в течение  нескольких лет  автором 
настоящей статьи и рядом сотрудников  к аф едр ы  палеонтологии Геоло
гического ф аку льт ет а  Московского государственного  университета,  
имеет довольно плохую сохранность — это в основном сильно д е ф о р м и 
рованн ые и повр еж денны е панцири или ядра .

Н есмотр я  на фрагментарность ,  на нескольких панцир ях  удал ось  ув и
деть  дета ли морфологии и установить  их систематическую п р и н а д л е ж 
ность. Среди них были панцири,  п р и н а д л е ж а щ и е  описанному ниже но
вому роду и виду E oho las ter  pos lavskae .

О тло ж е н и я  берри аса  с морскими е ж а м и  в юго-западной части гор
ного К р ы м а  представ лены так  на зы ва ем ой  «толщей пер еслаивания»,  в 
которой чередуются прослои серых и буро-серых более  или менее из- 
вестковистых песчаников  и алевролитов .  З а л е г а е т  эта т олщ а  с р а з м ы 
вом в селе Кучки (басс.  р. Черной)  на из вестняках  титона ,  а на реке 
Б ел ьб ек  — на ко н гло мератах  неизвестного возраста  (возмож но  титона 
или нижнего б ер р и а с а ) .  П о кр ы та  ж е  она более высокими горизонтами 
берриаса  и в а л а н ж и н а .  О б щ а я  мощность  толщ и — 12— 15 м.

В т ол щ е  встречаются  обильные органические  остатки (Соловьев,  
1971).  Перечислим некоторые из них. Это пр е ж де  всего аммониты 
(S u b th u r m a n n ia  boissieri  Piet . ,  D a lm a sicera s  d a lm a s i  Piet . ,  E u th ym ice -  
ras tra n s f ig u ra b i l is  (B o g o s l . ) ) ,  д ву ств орча ты е моллюски (P tero tr ig o n ia  
cauda ta  (Ag. ) ,  R u t i t r ig o n ia  ton g a  (Ag. ) ,  P ro tocard ia  sphaero idea  Forb.,  
G ervillia  anceps  Desh. ,  L im a  d u b is ien s is  Piet ,  et  C a m p . ) ,  брахиоподы 
(P s i lo th y r is  a irg u len s is  Moiss. ,  S e l l i th r is  se lla  un ip lica ta  Sm i rn . ) ,  ко 
р а л л ы  (M o n tl iva l t ia  k a u fm a n i  Koby) и морские  ежи (P y g u r u s  ros tra tus  
Ag. ,  T oxas ter  ex gr .  g r a n o su s  Orb. ,  C ollyropsis  u l t im u s  Solov.,  E o h o la s 
ter p o s la v sk a e  gen.  et  sp. nov .) .

Во зр аст  этих  отложени й на основании встреченных в них аммонитов  
D a l m a s i c e r a s  da lm as i  Piet ,  и E u th y m ic e ra s  t r a n s f ig u ra b i l i s  (Bogos l . )  
дат иру ет ся  к а к  бер риасский (по-видимому,  ср едн яя  и верхня я  части 
б е р р и а с а ) .

Компле кс  морских ежей приурочен в них в основном к средней части 
берри аса  ( зона Tirnove lla  occitan ica)  (Лобач ева ,  Соловьев,  1983).

Н ескол ько  позднее мне была  пе реда на  д л я  определения  коллекция  
морских ежей из мела А л ж и р а  (сборы В. В. К о зл о в а ) ,  в которой о к а з а 
лось несколько экзе мп ляро в  E o h o la s ter  la f f i t te i  (D evr i es ) ,  происходящих 
из берри аса  район а  Ореса .  Опи сание  этого вида т а к ж е  приводится  в 
статье.

Изученные  коллекции (№ 2276, 2282 и 4003) хранят ся  в П а л е о н т о 
логическом институте АН  С С С Р .
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З а  переданные ма те ри алы  и ценные советы автор в ы р а ж а е т  б л а г о д а р 
ность В. В. Дру щ и ц у ,  Б.  Т. Янину и В. В. Козлову.

Анализ  берриасских фаунистических комплексов  пре дс та вл яет  инте
рес с разных точек зрения.  Во-первых,  до сих пор диску тируется  вопрос 
о том, к какой системе следует относить этот ярус  — к юрской или к 
меловой. Во-вторых,  выяснение  особенностей ра зви тия  органического 
мира  на р у б еж е  юры и мела ,  естественно, д о л ж н о  быть свя зан о с д е 
таль ны м рассмотрением берриасских групп.

В эволюции морских ежей отряда  S p a t a n g o i d a  ру беж  юры и мела  
проявл яется  достаточно ярко.

В юре этот от ряд  был представлен только  так  н азы ваем ы м и дизасте- 
ридными ф орм ам и  (семейства Co l lyr i t idae  и D is a s te r id a e ) ,  д л я  которых 
хара кте рн о ра зор ванное  апи кал ьно е  поле и целый ряд  примитивных осо
бенностей.  В раннем мелу эти группы постепенно угасли и впервые по
явились и получили широкое  распрост ран ени е  формы с сомкнутым а п и 
кальн ым полем:  H o la s te r id a e  (по дотряд  M er id o s t e rn in a )  и To xas t e r id ae  
(подотряд  A m p h i s t e r n i n a ) .

Вопросам филогении и систематики спатангоидов  и эволюционным 
связям юрских и меловых групп посвящен ря д  работ .

К. Бой рлен (Beur len ,  1934) в ы с к а з а л  пре дположе ние  о том, что хола- 
стериды произошли от дизастер идны х морских ежей с удлиненным а п и 
ка льны м полем (подсемейство Col lyr i t i nae  у Б о й р л е н а ) ,  а токсасте-  
риды — от диз астер идн ых морских ежей с ко мп акт ным  а пи ка льн ы м  по
лем (подсемейство D is a s te r in a e  у Б о й р л ен а ) .  Н а  во зм ожн ость  такой 
преемственности ме жд у ук а за н н ы м и  группами позднее  у к а з ы в а л и  и д р у 
гие авторы (M or tensen ,  1950; J e s io n ek -S zy m an sk a ,  1963; Соловьев,  1968, 
1971). Естественно возникает  вопрос о возм ожн ых  предковых родах  и 
переходных группах.  Эти вопросы р а с см ат ри ва ли сь  в ук а за н н ы х  р а б о 
тах,  а т а к ж е  в статье Е. С. Порецк ой (1974),  поэтому мы не будем под
робно писать здесь об этом.

Остановим ся  лишь на роли рода  E oho las ter  в филогении холастерид.  
Его морфологические  особенности,  к которым относятся  почти полное 
отсутствие передней борозды,  округлый перистом,  непеталоидные амбу- 
лакры,  большие ра зм еры  апи кального  поля с сильно удлиненными I и V 
ок улярны ми пластинками,  г апл остер на льн ый пластрон,  а не типичный 
для  холастерид меридостернальный,  поз воляют  предполагать ,  что он 
связан  своим происхождением с позднеюрскими колли ри тидам и.  Об 
этом може т  свидетельствовать  и его древность.  В качестве наиболее ве
роятной промежуточной форм ы межд у  ко ллири тидам и и хо ласте рид ами 
ранее  у к а з ы в а л с я  P roho las ter  из титона  Туниса (Beur len ,  1934; M o r t e n 
sen, 1950), у которого оторванн ые  I и V оку лярн ые  пластинки р а сп оло
жены очень близко  к передней части апи кального  поля по сравнению с 
другими кол лири тидами.  По строению апи кального  поля Eoholaster  
пре дс тавляет  следующий этап развит ия  по сравнению с Proholaster.  
У него сильно удлиненные 1 и V оку лярн ые  пластинки у ж е  контактируют 
с передней частью апикально го  поля.

В развитии этих переходных групп мы постоянно встречаемся  с явле
нием мозаичной эволюции.  В данном  случае  это проявляется ,  в частно
сти, в том, что более древн ему роду P roho las ter  свойственны такие  более 
прогрессивные черты, как,  например,  субпе талоидные а м б у л а к р ы ,  отсут
ствующие у Eoholaster .

Я не могу согласиться  с А. Д ев р и е  (Devr ies,  1960),  что его вид Toxas- 
ter la ff i t te i  пр и н а дл е ж и т  действительно этому роду и является  самым 
первым его представи тел ем  (этой точки зрения  п р и д е р ж и в а л с я  и А. Фи

149



шер) (Fisher ,  1966). Этот  вид я т а к ж е  отношу к роду Eoholaster .  В одно
возрастных ж е  от лож ен ия х в А л ж и р е  и Кр ым у  действительно встреча
ются настоящие и, по-видимому,  первые представители Toxaster  из 
группы «granosus».

Р о д  E oho las ter  про существовал  относительно недолго и, по-видимому, 
д ал  начало  роду H olaster,  наиболее  ранние  находки которого (виды 
группы « in te r m e d in s » ) , вероятно,  дат иру ю тся  ва лан жи но м.

О т р я д  S p a t a n g o i d a  
П од о тр я д  M er id os te rn i na  

Семейство  H o la s t e r id a e  Pictet ,  1857 
Р о д  E oho las ter  Solovjev,  gen.  nov.

Родовое  название  от Ео (греч.) — ранний и родового на зва н ия  H olas
ter.

Типовой вид. Eoho las ter  p o s la vska e  sp. nov. Б ер р и ас  юго-западного 
Крыма.

Диа гно з .  П анц ир ь  продольно-овальный,  низкий.  П ер е дн яя  борозда 
ра зви та  сл або  и только  на нижней поверхности.  Перистом передний. 
Пери п рок т  суп рамаргин альн ый .  Апи кал ьно е  поле больших размеров,  
обычно с сильно удлиненными задними  ок ул ярны ми пластинками.  Амбу- 
л а к р ы  лентовидные. П лас тр он гаплостернальный.  Фасци ол  нет.

Сравнение.  От  близкого рода  H olas ter  отличается  отсутствием перед
ней борозды на верхней поверхности панциря ,  сильно удлиненными з а д 
ними оку лярны ми пластинками,  неп еталоидными а м б у л а к р а м и  и отсут
ствием меридостернального  пластрона.

Состав.  Кроме типового вида,  еще один вид Е. la f f i t te i  (Devries ,  1960).
Распространение .  Бе р р и ас  К ры м а  и А л ж и р а .

E oho las ter  p o s la vska e  Solovjev,  sp. nov.
Табл. ,  фиг. 1— 3, рис. 1

Видовое название  в память  Н. А. Пославской.
Голотип. П И Н ,  №  2276/7, юго-западный Крым, с. Кучки, берриас.
Описание .  П ан ц и р ь  удлиненно-овальный,  низкий. П е р е дн яя  борозда 

в ы р а ж е н а  слабо  и только  на участке  от амбитуса  до перистома.  Н а  ни ж 
ней поверхности в области  пла строна  имеется нерезко вы раженный 
киль.  З а д н я я  арея  едва  намечается .

Перистом поперечно-овальный или почти круглый.  Плоскость  его ори
ент ирована  вниз. Ра сстоя ни е  от переднего кр ая  до перистома примерно 
в 2,5 ра за  меньше расстояния  от перистома до заднего  края.

Перипрокт  каплевидный,  суп рам арг ин альн ый ,  но ра спо ложе нный до
вольно низко.

Ам б у л ак р ы  на верхней поверхности прямые,  очень постепенно расши
ряющиес я  от вершин к амбитусу.  А м б у л а к р а л ь н ы е  пластинки высокие, 
ширина  их ли ш ь немного больше высоты. А м б у л а к р а л ь н ы е  поры почти 
круглые (иногда  н а р у ж н ы е  поры несколько крупнее внутренних) .  Пары 
пор косо ориентированы по отношению к горизонтальным ш вам  пласти
нок (рис. 1 а ) .

И н т е р а м б у л а к р ы  широкие  — на верхней стороне примерно в 2—2,3 
ра за  шире  амбул ак ров .  К а ж д а я  и н т е р а м б у л а к р а л ь н а я  пластинка  на 
верхней стороне  равна  по высоте в среднем двум амб у л а к р ал ь н ы м .

Пластрон гапло стернальный.  П р и ротов ая  пластинка  неправильно 
треугол ьн ая ,  больш ая .  З а  пей следуют две  крупные изометричные стер-
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Фиг. 1—3. Eoholaster poslavskae  gen. et sp. nov. Беррпас, юго-западный Крым: фиг. 1 — 
экз. П И Н  №  2282/15, г. Айвергуль: а — вид сверху; б  — вид сбоку; в  — вид сзади; 
г — вид снизу; фнг. 2 — голотип, П Н Н  №  2276/7, с. Кучки: а — вид сверху, б — вид 
снизу; в  — вид сбоку; г — вид сзади; фиг. 3 — экз. П И Н  №  2276/2, с. Кучки: а — вид 
сверху; б — вид сбоку; в — вид снизу.

Фиг. 4, 5. Eoholaster la ff i lle i  (Devries),  беррпас Ореса (А лж ир):  4 — экз. П И Н  
№  4003/1; а — вид снизу; б — вид сбоку; в  — вид сзади; 5 — экз. П И П  №  4003/2: а — 
вид сверху, б — вид сбоку. Все изображения даны в натуральную величину.
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Рис. 1. Eoholaster poslavskae  gen. et sp. nov., берриас, юго-западный Крым, с. Кучки: 
а — строение верхней поверхности (голотим — П И Н  №  2276/7; Х 2 ) ,  видно апикальное 
поле с сильно удлиненными I и V окулярными пластинками; б — строение нижней поверх
ности (экз. П И Н  №  2276/8, Х 2 ) ,  виден гаплостернальный пластрон (закраплеиы интер
амбулакральные поля);  в  — апикальное поле (экз. П И Н  №  2276/7, Х 4 ) ;  г — адапи- 
кальная часть V амбулакра;  д  — часть IV амбулакра  на верхней поверхности (г, д — 
экз. П И Н  №  2276/2).

нал ьны е и почти равные  им по р азм ер у  эпистерна льн ые  пластинки 
(рис. 16).

Апи кал ьно е  поле больших ра зм еров  — его длина  соста вляет  около 
'/з общей длины панциря .  П ар ы  передних и задних  генитальных и боко
вых ок улярных  пласт инок близки по р а з м е р а м  друг  другу.  Передн яя  
о ку л я р н ая  пла стинка  значительно меньшего ра зм ера .  Гидропоры р ас 
пространяю тся  за  пределы мадр еп орита  на IV оку лярну ю пластинку.  
З а д н и е  оку лярн ые сильно отличаются  по форме  от остальных пласти
нок — они узкие  и вытянутые в передне-заднем направлении,  правая  
пла стинка  иногда не контакти руе т  с зад ним и генитальны ми (рис. 1в).

Тубер к ул яц ия  на имею щихся  па нц иря х сохран ил ась  плохо.  Н а  о р а л ь 
ной стороне одного эк зе м п л яр а  видна ди ф фер ен ц и ац и я  туберкулов ,  гу
сто распо лож ен ны х  на пластроне  и других и н те ра м б ул ак ра х ,  амбу лакр ы 
ж е  практически лишены крупных туберкулов .

Р азм еры .  Д л и н а  от 28 до 39 мм, ширина  от 25 до 35,5 мм, высота от 
17 до  21 мм.

Среднее  отношение длины,  ширины и высоты 1 : 0,9 : 0,57.
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а В

Рмс. 2. Eoholaster taf[it lei  (Devries),  берриас, Ореса (Алж ир):  а — экз. П И Н № 4 0 0 3 /3 ,  
адаиикальиаи часть панциря; б — экз. ПИ П  N? 4003/4, апикальное поле; в  — экз. П И Н  
№  4003/5, апикальное поле. Длина масштабной линейки равна 1 мм.

Сравнение .  Отличае тс я  от Eoho las ter  la f f i t te i  (Devries )  (рис. 2, 3) бо
лее широким панцирем, более высокими а м б у л а к р а л ь н ы м и  пл асти нк ам и 
в привершинных частях  ам б у л а к р о в  и более окру глыми а м б у л а к р а л ь 
ными порами.

Распространение .  Бе р р и ас  юго-западного  Крыма.
Матери ал .  22 эк зе м п л я р а  из юго-западного  Кр ыма (с. Кучки,  басс. 

реки Черной;  басс.  реки Б ельб ека )  — 10 панцирей и 12 обломков.  Б о л ь 
шинство эк зе мпл яров  дефор мир ован ные ,  плохой сохранности.  Д е т а л и  
морфологии видны на 8 эк земпля рах .

E oho las ter  la f f i t te i  (Devr ies,  1960)
Табл. ,  фиг. 4, 5; рис. 2, 3

T oxaster  la ffitte i:  Devr ies ,  1960, p. 21, PI. V, fig. 10— 20, PI. XXXV, 
fig. 15— 16.

Описание . П анц ир ь  овальный,  низкий. П е ре дн яя  борозда  пра к ти че 
ски не в ы р а ж е н а  д а ж е  на нижней поверхности.  З а д н я я  арея  ра зви та  
слабо.

Перистом круглый,  плоскость его ориен тиро вана  вниз. Р ассто ян ие  от
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Рис. 3. Loholaslcr  lujl'illei 
(Devries),  беррпас, Opeca (Ал
ж ир).  Э к з .  П И П  №  4003/3, 
строение алоральмых частей 
панцири. Длина масштабной 
лпненки раина 1 мм.

переднего края  до перистома примерно в 2,3 раза  меньше расстояния  от 
перистома до заднего  края  панциря.

П ерипрокт  каплевидный еуп ра маргип альп ый ,  ра спо ложе н низко.
Н а  верхней поверхности панцир я  пластинки в а м б у л а к р а л ь н ы х  полях 

низкие;  ширина  пластинки в середине  аборад ьно й части каж до го  поля в 
2,7— 3,7 ра за  больше ее высоты. А м бу л а к р а ль н ы е  поры двускатные,  не
сколько  удлиненные (рис. 2) .  В фнл лод и ях  на бл юд ает ся  тенденция к 
двурядпо му  распо ложе н ию  пор в ка ж до м  ряду ам б у л а к р ал ь н ы х  пл а 
стинок (рис. 3).

Шири на  и п тс ра м була к ро в  в середине  верхней поверхности в 2,3— 3,1 
раза  больше ширины амбул ак ров .  Пластрон гапло стсрпальпый,  стер
на льн ы е  пластинки не диффе ре нц ир ов аны  и по высоте несколько меньше 
эп нетерпальных пластинок.  На  одном эк зе м пл яре  в адора льпо й части 
1-го ип те р ам б у лак р а  н аблю дает ся  меридопл ако пдное  расположение 
пластинок (рис. 3).

Апи кальное  поле по длине  состав ляет  ' Д— от обшей длины панциря.  
Н а бл ю д а е т с я  довольно сильная  изменчивость в его строении,  п р оявл яю 
щ ая с я  главным образом  в форме  и длине  1 и 4 генитальных и I и V оку
лярны х  пластинок (рис. 2) .  А. Д св р и е  (Devr ies ,  1960, рис. 14 и 15) по
к а з а л  еще более контрастную разницу в длине  I п V' оку лярны х  пласти
нок у двух эк зе мпл яров  этого вида.

Р азм еры .  Д л и н а  от 18,3 до  24,5 мм; ширина  от 14,7 до 21 мм; высота 
от 9,1 до 12,5 мм; среднее отношение длины,  ширины и высоты 1:0,86:0,51.

Сравнение.  По форме  панциря  Е. la f f i l le i  очень похож на Е. poslavskae,  
но отличается  от него меньшими ра зм ерам и,  меньшей относительной 
длиной апикальног о  поля,  более низкими пл астин ка ми в ада пикальных 
частях  ам б у л а к р о в  и более  крупными ка пле ви дными амбу лак ра льн ы ми  
пора ми в этих частях.
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Распространение .  Бе рри ас  А лж и ра .
Ма тери ал .  15 эк зе мпл яро в  из района  Ореса ,  из которых 7 хорошей и 

средней сохранности (сборы В. В. К озл ова) .
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N E W  E C H I N O I D  G E N U S  E O H O L A S T E R  ( S P A T A N G O I D A ,  H O L A S T E R I D A E )  
F R O M  T H E  B E R R I A S I A N

A. N. So lov jev

From the Berriasian  fossil iferons calcareous san d s to n es  and sil ts toncs of the South- 
Western Crimea a new genus Eoholaster  and a new species E. poslavskae  have been 
described. Toxaster  la ff i tte i  Devries, 1960 from the Berriasian  of Algeria  is also included 
in this genus.

The new genus is characterized  by the following features: test is oval, sl igh tly  
t runca te  posteriorly; feebly developed frontal notch is s i tuated  on the oral surface; 
apical system is e longate,  large  (its length  makes '/a of the tota l  length of the tes t) ;  
p las tron  is hap los tem ous.  This genus  is the most primitive . member of the family 
I lo las te ridae.  We consider Eoholaster  to be the in te rm ediate  form between the Jurass ic  
Collyrit ids and Cretaceous I Iolasterids.

Paleontological Inst i tu te ,  Acad. Sci.  U S S R ,  
Moscow



М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И Е  О С О Б Е Н Н О С Т И  Н О В О Г О  В И Д А  
Р О Д А  H E T E R A S T E R  O R B IG NY ,  1853 ( E C H I N O I D E A )

И З  У Р Г О Н С К О Й  Р И Ф О Г Е Н Н О Й  Ф А Ц И И  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А

О. Г.  М Е Л И К О В

В 70-х годах А. Г. Х алил овы м вместе с другими сот рудниками Инсти
тута  геологии АН Азерб.  С С Р  Г. А. Алиевым,  Р.  Б. Аскеровым и О. Зей- 
ниевым,  а т а к ж е  сотрудником Московского  государственного  универси
тета Е. И. Кузьмичевой проводились  дет альн ые  полевые исследования  и 
сборы остатков  ископаемых организмов  в ургонском комплексе ниж
него мела  в пред елах  М ал о го  К а в к а з а  (Х алилов  и другие,  1977).  На  ос
новании изучения  ряда  ра зре зов  был сде лан вывод,  что в исследуемом 
районе  ф орм иро вание  ургонского комплекса  закончилось  на рубеже 
бар ремского  и аптского  веков (лишь в одном ра зр езе  были обнаружены 
м ал о м о щ н ы е  отло ж ен ия  а п т а ) .  Бы л о  установлено т а к ж е ,  что ургонские 
(б арремские)  отло ж ен ия  к ак  по литологии,  т а к  и по иск опаемым остат
кам орг анизмов очень близки к ургонскому комплексу  юго-восточной 
Фр анции и Швейцарии.

Д л я  разр езо в  ургона Малог о  К а в к а з а  х а ра кт ерн о присутствие  корал- 
лово- гидроидно-водорослевых биогермов большой протяженности,  чере
дую щ ихс я  с органогенно-обломочными, пел итоморфными,  органоген
ными, иногда песчанистыми и кри сталлическими известняками,  а также 
с туф ок он гл омерата ми и туфоп есчаниками;  о б щ а я  мощность  этих отло
жений 200— 240 м. Среди разн оо бразно й ф аун ы ургона наиболее обиль
ны здесь остатки ф ор ами ни ф ер (о рб и то ли н и д ) , ха ра кт ерны  т а к ж е  бра- 
хиоподы, рудисты,  устрицы и другие двуст ворч аты е моллюски,  брюхо
ногие моллюски и морские ежи.  Последние ,  представленные преимуще
ственно пан цирями рода  H e te ra s t e r ,  приурочены к обломочным и пели- 
томорфным известнякам.  Их А. Г. Х алил ов  пере да л  автору д ля  изуче
ния. -  J

В у к аза н ны х ра з р е з а х  было найдено несколько видов рода  H eteras
ter: Н. couloni  (L. A g a s s . ) ,  Н. r e n n g a r te n i  Pore tz .  и Н. m a g n u s  Poretz.  
Б ы ли т а к ж е  найдены панцири со своеобразны м строением пор и другими 
при знаками,  от личаю щи ми их от известных видов рода  H e te ra s te r , что 
п ос лужи ло  основанием д ля  выделения  нового вида,  описание которого 
приводится  ниже.

Видовыми пр и зн ака м и д л я  рода  H e te ra s te r , как  известно,  являются  
ширина и степень «открытости» петалоид ных  частей амбул ак ров ,  глу
бина передней борозды, ф орм а апикальног о  поля,  отношение длины, 
ширины и высоты панцир я  и другие  признаки (Orbig ny ,  1853— 1855; По- 
рецкая ,  1961; Rey, 1972). Особенно важ ен х а ра кт ер  распо лож ен ия  пор в 
непарном а м бу лак ре :  у на зва нных видов и нового вида длинн ые  и корот
кие поры чередуются  в порядке,  хара кт ерн ом  д л я  рода  H eteraster ,  при 
этом длинные поры нередко наклонены и изогнуты.  Д е та л ь н о е  изучение 
распо ложе ни я пор в непарном ам булакр е ,  возможно,  да ст  основание для 
более четкого разгра ни чен ия  видов  этого рода.
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H etera s te r  heckeri  Mel ikov  sp. nov.  выделен на основании строения  пор 
в пет алоидных частях  всех а м б у л а к р о в  и форм ы передних па рн ых а м б у 
лакров .

О т р я д  S p a t a n g o i d a  
П о д о тр я д  A m p h is te rn in a  

Семейство  Tox a s t e r id a e  Lambe r t ,  1920 
Р о д  H etera s ter  Orb igny ,  1853 

H etera s ter  heckeri  Melikov,  sp. nov. 
Табл. ,  фиг. 1— 6; рис.

Н а зв а н и е  вида  в честь Р. Ф. Геккера .
Голотип. А зИ НХ,  №  775/15ф /4 / ; целый панцирь  хорошей сохранности;  

А з е р б а й д ж а н с к а я  С С Р ,  З ан гелан ск и й  район,  селение  В еж на ли,  верхний 
баррем.

Диаг ноз .  П ан ц и р ь  средних размеров ,  овально-сердцевидного  очерт а
ния, вздутый.  З а д н и й  конец усечен почти вертикально.  Н епа рны й амбу- 
л акр  в неглубокой борозде.  П етал ои дн ые  части парн ых ам б у л ак р о в  ш и
рокие,  изогнутые.  Чер ед ов ан ие  пор в I II  а м б у л а к р е  незакономерное.  
Строение пор во всех а м б у л а к р а х  своеобразное:  они не сплошные,  а пре
рывистые,  «ситообразные» М ад р еп о р и т  почти в два  р а з а  больш е остал ь
ных генитальных.  Перистом пентагональный.

Описание.  П ан ц и р ь  средней величины,  овально-сердцевидный,  взду-

1 мм

Heteraster  heckeri  Melikov, 
sp. nov.: a  —  строение пор в 
петалоидной части III  амбулак- 
pa; 6 — апикальное поле; в — 
пластрон (схемы).
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H e t c r u s l e r  h e c k e r i  M e l ik o v ,  sp . n o v .,
Фиг. 1— 5. Голотип АзИ Н Х  №  7 7 5 / 15ф (4): 1 — вид сверху; 2 — вид сзади; 3 — вид 

снизу; 4 — вид сбоку, пат. вел; 5 — адаппкальпые части панциря, Х4. АзССР, Занге- 
ланский р-п, сел. Вежиалп, верхний баррем.

Фиг. 6. Экз. №  775/15ф (I I ) ,  часть петалонда III амбулакра, х 1 5 .  АзССР, Кубат- 
линскнй р-н, сел. Аликулпушаги, верхний баррем.
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тый, суж и в аю щ и й с я  к за дн ем у когщу. В ерхня я  и боковые стороны п а н 
циря выпуклые. За д н и й  конец усечен почти вертикально.

Пер едн яя  борозда  неширо кая  и неглубокая,  наиболее  четко в ы р а ж е н а  
у амбитуса .  Не па рн ый ам б у л а к р  неширокий,  прямой,  с узкой межпоро- 
вой зоной; расширив шись  вблизи апикальног о  поля,  он сохраня ет  почти 
на всем своем протяжении одинаковую ширину.  Поры внутренних рядов  
мелкие;  в на руж ны х ряда х  (через 8— 10 пар от вершины)  они гетероген
ные, с чередованием 2 плп 3 длинных щ елевпдных пор одной корочкой, 
по в средней части а м б у л а к р а  после одной короткой часто встречается  
от 5 до 7 длинных пор. Д л и н н ы е  поры ра спо ложе ны  более или менее п а 
рал лел ьн о друг другу,  по около коротких пор опп изогнуты н наклонены 
к оси норовой зоны. Короткие  поры часто находятся  в полупластипках .

П еталп  парных ам б у л а к р о в  широкие,  изогнутые,  с широкими межпо-  
ровыми зонами.

Строение  пор в пет алопдах  как непарного,  т ак  п парных а м б у л а к р о в ’ 
своеобразное:  опп имеют сложное  «снтообразпое» строение  — к а ж д а я  
пора подраздел ена  па ряд  линейно распол ож ен ны х отверстий.  К олич е
ство отверстий зависит  от величины поры: от 3 до 7 и более (рис. а ) .

А м бу л а к р а ль н ы е  пластинки в петалоидпой части низкие,  поры р асп о
лож ены  у нижнего края .

Апикальное  поле компактное,  слегка  смешено назад,  немного в ы т я 
нуто в длину (его дл и на  примерно в 1,5 раза  пре вы ш ает  ш и р и н у ) . Мад- 
репормт значительно крупнее остальных генитальных.  Гидропоры з а н и 
мают больше половины его площади.  О стальн ые генитальные пластинки 
имеют почти равные размеры;  мадрепорн т  контактирует  с ними. О к у л я р 
ные пластинки по ра зм еру  несколько меньше генитальных;  IV оку л я р н а я  
нпсертпая  (рис. б ) .

Н и ж н я я  сторона панциря  слегка  уплощена,  неб ол ьш ая  выпуклость  
на бл юд ает ся  в области  эппстерпальных пластинок пластрона .  Пластрон 
примитивный,  про та мфи сте рн альиы й (рис. в) .  Перистом пеитагональ-  
иый, поперечно удлиненный;  его плоскость наклонена  вперед.  Р а с с т о я 
ние от переднего края  до перистома состав ляет  ‘/з длины панциря.

Перппрокт  овальный, распол оже н у верхнего края  расши ряю щ ей ся  
книзу задней арен.

Туберкулы на верхней стороне панциря  довольно мелкие,  на нижней 
стороне они крупнее,  особенно в передней части, па пластроне  и по к р а 
ям панциря .  Н а  боковых сторонах  рассеяны гранулы.

Р а з м е р ы  (в м м ) :

№  обр. Длин а  (Д) Ширина (Ш) Высота (В) ш / д в / д

775/1 46,0 43,0 23,4 0,93 0,51
775/2 35,7 32,2 20,6 0,90 0,58
775/3 35,5 31,0 18,3 0,87 0,56
775/4 35,2 31,0 21,0 0,88 0,60
775/5 34,0 32,0 20,2 0,94 0,59
775/6 33,2 28,5 18,2 0,86 0,55
775/7 33,0 30,5 20,4 0,92 0,62
775/8 31,6 29,5 20,4 0,93 0,65
775/9 30,3 27,3 18,3 0,90 0,60
775/10 26,2 24,4 16,8 0,93 0,64
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Сравнение  и за меч ан ия .  Новый вид отличается  от других видов  рода 
H e t e r a s t e r  своеобра зн ыми прерывистыми,  «ситообразными» порами во 
всех а м б у л а к р а х  (см., напр.:  Devr ies,  1960; Rey, 1972) (такой характер  
пор пока  не отмеча лся  и у других представителей от ря да  S p a t a n g o i d a ) .  
При н а дл е ж н о ст ь  его к роду H etera s te r  опре деляе т  чередование  коротких 
и длинн ых  пор в непарном ам булакр е .  Кроме  того, от близкого вида 
Я.  reringarten i  Pore tz .  новый вид отличается  более широкими перед
ними пар ным и ам бу л а к р ам и ,  а т а к ж е  относительно более  коротким и 
высоким панцирем.

М атер и ал .  10 панцирей различной сохранности (сборы О. Зе йн ие ва ) .
Местонахождение .  А з е р б а й д ж а н с к а я  С С Р ,  За нг еланс к ий  и Кубатлин- 

ский районы,  селения  В е ж н а л и  и Алик улиушаги.  Б а р р е м  (ургонская 
ф а ц и я ) .
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H E T E R A S T E R  O R B I G N Y ,  1853 ( E C H I N O I D E A )  F R O M  T H E  U R G O N 1 A N  

F A C I E S  O F  A Z E R B A I J A N

0 .  G. M elikov

T h e  new  species Heteraster  heckeri  from the  u rgon ian  facies (B arrem ian)  of Azer
ba ijan  is described. This species is characterized  first  of all by the sieve-like ambulacral 
pores in petals.

A zerba i jan  In s t i tu te  of Oil and  Chemistry ,  Baku



Н О В Ы Й  В И Д  М О Р С К И Х  Е Ж Е Й  C O D E C H 1 N U S  P R O S O R O V S K Y J  
И З  Б А Р Р Е М С К И Х  О Т Л О Ж Е Н И Й  Т У Р К М Е Н И И

| Е .  С.  П О Р Е Ц К А Я *  |

Присутствие  панцирей некоторых видов пра ви льн ых  морских ежей я в 
ляется  хорошим показател ем  ургопской фации,  которая  была  д ост аточ 
но типичной д ля  раннемеловых бассейнов  в области  океа на  Тетис.  Д л я  
этой фации хара кте рно  широкое  распр остранение  рифовых о б р а з о в а 
ний. В хребте М алый Б а л х а н  ( З а п а д н а я  Туркм ен ия)  в ба рр еме  ургон- 
ская  фация  представлена  зоогеппымн изв естняками ( ку м д агск ая  сви
та)  с многочисленными и ра зн оо бразн ыми ископаемыми, ха ра кт ер ны ми 
для  этой фации (Бу грова  и др., 1985). Среди них часто встречаются 
панцири и иглы морских ежей:  Cidaris lardt/i Des.,  обломки игл 
С. cf. pyrenaica  Colt ,  и панцири S a len ia  p re s ten s is  Des.,  T e tra g ra m m a  
ba lkh a n en s is  (Vial . ) ,  C odech inus  p rosorovsky i  P o re tz ka ja ,  sp. nov., 
G oniopygus  pe l ta tu s  L. Ag., Codiopsis  lorini  Cott. ,  P y g o p y r in a  pygaea  
(L. Ag. ) ,  T oxaster  r icordeanus  Colt . ,  H eteras ter  re n n g a r te n i  Pore tzk .  
Особого внимания з а с л у ж и в а ю т  панцири нового вида  C odechinus p ro
so ro vsky i  Po re tz ka ja ,  sp. nov. Несомненный интерес п редс тавляют  т а к 
же сохранившиеся  следы при жизненной окраски па поверхности п а н 
циря в н н тера м б ула к ра х  и на тубе рк ул ах  голотипа  нового вида.  А н а
логичные ряды пятен в н н те р а м б у ла к р а х  описаны у другого вида  рода 
C odech inus  — С. ro tu n d a s  (A. G ra s)  из апта Юго-Восточной Франции.  
Случаи сохранения  прижизненной окраски на панцир ях  и иглах  нижне- 
меловых морских ежей,  по-видимому,  довольно редки. Тем более о б р а 
щает  па себя внимание совпадение сохранившейся  окраски у родствен
ных форм в отдаленных друг  от друга  регионах.

Ниж е  приведено описание  нового вида Codech inus  p ro sorovsky i  P o 
re tzka ja ,  sp. nov.  В настоящей статье принята  кл асси ф и к ац и я  Т. Мор- 
тснсена (Mor tensen ,  1928— 1951) с дополнением из кла ссификации 
Г. Филипа (Phil ip ,  1965, с. 57).

Коллекц ия  описанных морских ежей хранится  в музее  ка ф ед ры  исто
рической геологии Л ени нгр адс ко го  государственного  университета  под 
ЛЪ 305.

О т р яд  St i rodon ta  
П од о тр я д  P h y m o s o m in a  

Семейство S lo inc ch in ida e  Pomel ,  1883 
Ро д  C odech inus  Desor,  1856 

Codech inus  p ro sorovsky i  Po re tz k a ja ,  sp. nov.
Табл. ,  фиг. 1— 3, рис.

Н азв ан и е  вида  в честь геолога В. А. Прозоровского.
Голотип. Экз.  №  305/21; М а л ы й  Б алхаи,  з а п а д н а я  часть;  нижний мел, 

баррем,  кум дагска я  свита,  верхн яя  пачка .

* Подготовка статьи к публикации по материалам Е. С. Порецкой осуществлена
С. В. Лобачевой.
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Фиг. 1—3. Cndcchinus p ro so ro isky i  Po re tzk a ja ,  sp. nov. Экз. X? 21 305 — голотнп: 1 — 
панцирь не опылен, па нем ипдпы пятна прижизненном окраски, Х2, /о  — вид сверху, 
16 — вид сбоку; 2 — панцирь опылен, х 2 ;  2а — вид сверху, 26 — вид сбоку, 2о — вид 
снизу; 3 — апикальное поле, Х8. Туркмения, хребет Малый Балхан, западное  окончание; 
нижний мел, баррем, кумдагская  свита. Сборы В. А. Прозоровского, 1980 г,
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Описание . П ан ц и р ь  почти сферический,  со слегка  волнистой поверх
ностью из-за выпуклых в средней части ам б у л а к р ал ь н ы х  и ин те р а м б у 
л а к р а л ь н ы х  пластинок,  снизу немного уплощенный. Ам бу л ак р ы  в ве рх 
ней части незначительно выпуклые,  с широкими норовыми зона ми (у 
амбитуса около половины ширины межпоровой зоны) .  А м бу л а к р а ль н ы е  
пластинки олигопоровые,  ди адем атоид пы е (см. рис. а ) .  П а р ы  пор р аспо 
лож ены  косыми дугами по три пары с тенденцией к образ ов ан ию  трех 
вертика льных  рядов; к а ж д а я  па ра  разд ел ен а  гранулой.

А м бу л а к р а ль н ы е  и и н те р ам б у ла к р аль н ы е  туберкулы неперфорнровап-  
ные и некренулованные,  очень мелкие,  не вполне  равные  по величине;  на 
панцире  голотипа  их конусы имеют серую, а головки — белую окраску .

В а м б у л а к р а х  туберкулы группируются  местами вдоль  поровых зон 
дву мя  вертикал ьны ми рядами,  а часть тубер ку лов  смещается ,  и ряды не 
выд ерж ива ют ся .  На  одной пластинке  — одип-два туберкула .

И н т е р а м б у л а к р а л ь н ы е  туберкулы об ра з ую т  в адап и к ал ьн ы х  частях  по
лей два  нечетких вертикал ьны х ряда  посередине  пластинок от вершины 
до перистома.  С ам ы е  верхние  пластинки маленькие,  изометрические , ни
ж е  — три крупные пластинки,  выпуклые в середине,  почти равной вы со
ты и длины, еще ниже — пластинки такой же  высоты, но длиннее,  а 
д ал ь ш е  с увеличением длины их высота уменьшается .

Codechinus prcsom i-sky i  Porcl/.kaja, sp. nov.: a — амбулакральные (олигопоровые, 
дпадематопдные) пластинки; и — строение апикального поля; о — пнтерамбулакральные 
п л а с т и к и  (ниже аминтуса).

На самых верхних пластинках  по одному более крупному туберкулу,  
ниже, вблизи поровых зон, — по т р и — четыре туберку ла;  срединна я  зона  
с углубленным швом остается  свободной.  Б л и ж е  к амбигусу  на всей 
пластинке  — шесть— восемь тубер ку лов  (см. рис. в) .  Н и ж е  амбитуса  т у 
беркулы крупнее и распол оже ны  чаще.  М е ж д у  туб ерк ула ми вся по верх
ность панциря  за пол нен а  гранул ами,  несколько р а з л и ч а ю щ и м и с я  по 
величине.

Н а  панцире  голотнпа  в нн те р а м б у ла к р а х  в середине  горизонтальных 
швов пластинок имеются  темно-корпчпевые пятна,  об ращ ен н ые  широкой 
стороной к шву и о б ра з ую щ ие  два  вертикал ьны х ряда  от апикального  
поля до амбитуса .  На  верхних пла ст инк ах  они темнее  и, кроме них, з а 
метны небольшие пятна  у срединного  шва;  к амбитус у  пятна  бледнеют.  
Н а  сохрани вш емся  значительно ху же  пан цире  второго эк з е м п л я р а  из

а

в
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Малого  Б а л х а н а  заметны неотчетливые серые пятна в ннтерамбулакрах .  
Па нц ир ь  голотипа  местами окра шен в коричневый цвет в результате 
вторичного ожелезнения .  Р я ды  темных пятен в н н те р а м б у ла к р а х  и се
рые конусы туберкулов  с белыми головками,  по-видимому,  представляют 
собой следы сохранившейся  прижизненной окраски панциря.

Апикальное  поле небольшое, асимметричное .  Мад ре п орит  выпуклый,  
весь пронизан гпдропорами,  значительно крупнее других генитальных 
пластинок.  Генитальные поры крупные.  Д о во льн о большие,  неправильно 
пятиугольные ок улярные  пластинки распол ож ен ы различно.  Оку ля рны е 
пластинки II и III значительно отделены генитальными от перипрокта,  
I и V с ним контактируют,  а IV на панцире  голотипа  соприкасается  с 
перипроктом, но небольшим участком — кр ая  3 и 4 генитальных пласти
нок лишь немного раздвинуты (см. рис. б ) .  На  панцире  второго эк зем п
л я р а  из Ма лого  Б а л х а н а  эти к р а я  соединяются ,  т ак  что IV оку лярн ая  
пластинка  незначительно отделена  от перипрокта .  Все пластинки апи
кального  поля гранулированы.

П ерипрок т  неправильно широкоовальный,  ра спо ложе н слегка  косо. 
Перистом небольшой,  на уровне  панциря  с неглубокими,  но четкими 
ж аб ер н ы м и  вырезами.

На панцире голотипа  в области  амби туса  с двух сторон границы 
ме жд у IV ам бу л а к р о м  и 4 и н те рам бул ак ро м  сохранились  две  м ален ь
кие неполные иглы длиной около 1 мм.

Р а з м е р ы  (в мм) и отношения:

Голотип Экз.
№ 305/21 №  305/22

Д и а м е тр  панциря 31,0 35,0
Высота панциря 24,0 27,0
Отношение  высоты панциря
к его диаметр у 0,77 0,77
Д и а м е тр  апи кального  поля 5,50 6,25
Отношение д иа м ет ра  апикального
поля к диаметр у панциря 0,18 0,18
Д и а м е тр  перистома 10,0 11,0
Отношение д иа м етр а  перистома
к ди ам етр у  панциря 0,32 0,31

Изменчивость.  Изменчиво распол оже ние  I и IV оку лярн ых  пластинок 
по отношению к псрипрокту.

Сравнение  и за мечан ия .  По форме  и скульптуре  панцир я  новый вид 
очень близок  к единственному известному виду рода  C odech inus  — С. го- 
tu n a u s  (A. G r a s ) ,  подробно описанному Г. Котто из апта Юго-Восточной 
Франции,  т а к ж е  с ряда ми пятен в и н те рам була к рах ,  при знанными Котто 
следам и прижизненной окр аски (Cot teau,  1862— 1867, т. VII ,  с. 853, табл.  
1198). У эк зе м п л яр а  из ургонских отложени й А л ж и р а  т о ж е  отмечено 
темное  пятно в нн тс р ам б у лак р е  (Cot teau,  Регоп et Gauth i e r ,  1876— 1884, 
т. I, вып. III ,  с. 42) .  C odech inus  p ro so ro vsky i  sp. nov.  отличается  от э т о ю  
вида  строением апи кального  поля с разл ичным  положением окуляр ных  
пластинок по отношению к перипрокту.  На  рисунках  ж е  автора  вида 
А. Грас а  у нескольких э к зе м пл яро в  C .r o lu n d u s  апикальное  поле более 
асимметричное ,  с крупным мадрепоритом и разн ой величиной других
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генитальных пластинок.  П оскол ьк у  не на всех описанных эк зе м п л я р ах  
С. ro tu n d u s  сохранилось  апи кал ьно е  поле,  то возможно,  что не все они 
п р и н а д л е ж ат  к этому виду. Кроме того, у нового вида н а б лю д аю тся  о т 
четливые ж а б е р н ы е  вырезы перистома.  Автор вида  С. ro tundus ,  а т а к ж е  
Г. Котто и р я д  других авторов у к а з ы в а л и  на сл а б о в ы р а ж е н н ы е  ж а б е р 
ные вырезы или на их отсутствие.  О дн ако  на рисунке  авт ора  рода  
C odechinus  из ображ ены  ясные ж а б е р н ы е  вырезы (Desor ,  1858, с. 111, 
табл .  XIX, фиг. 12) и такие  ж е  описаны у э к зе м пл яро в  из ургоыа Ю г о 
славии (Восточной Сербии)  (Митровий-Петровий,  1966, с. 128, табл .  I, 
фиг. 3).

В связи с выделением второго вида рода  C odechinus,  а т а к ж е  с у к а 
за нными ра сх ож дени ями в описании С. ro tu n d u s  диагноз  рода следует  
дополнить следующими по ложен иям и:  1) апи ка льн ое  поле дицикличе-  
ское или часть оку лярн ых пластинок ра зд виг ает  генитальные и с о п р и к а 
сается с пернпроктом;  2) перистом со с лабо разв и ты м и или отчетливыми 
ж аб ер н ы м и  вырезами.

М атери ал .  5 панцирей,  из которых дв а  из верхней пачки кумдагской 
свиты зап ад ной  части М ал о го  Б а л х а н а  (голотип очень хорошей со х р а н 
ности, лишь с небольшим повреждением,  и второй панцирь,  местами 
разрушенный,  со скульптурой,  сохранив ше йся  только  на отдельных 
участках)  и три па н ци ря  — из кумдагской свиты За п а д н о го  Копетдага ,  
района П ы р н у а р а  (неполные и по вр еж денн ые ) .
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А С С О Ц И А Ц И Я  Э К Т О П А Р А З И Т И Ч Е С К И Х  П Е Р Е Д Н Е Ж А Б Е Р Н Ы Х  
Г А С Т Р О П О Д  С П О З Д Н Е М Е Л О В Ы М И  М О Р С К И М И  Е Ж А М И

G A L E R I T E S

А .  С. А Л Е К С Е Е В .  Л .  Г. Э Н Д Е Л Ь М А Н

Панцири  ископаемых морских ежей нередко несут большое число р а з 
нообразных эпнбионтов,  посмертных сверлений и прижизненн ых  п о в р е ж 
дений, описанию которых посвящено довольно много работ.  Особенно 
многочисленны т аки е  обра з ован ия  на панцир ях  позднемеловых морских 
ежей,  происходящих преимущественно из мергельно-меловых т о лщ  юга 
С С С Р ,  которые ф ор мир ова ли сь  в обширных относительно мелководных 
морских бассейнах.  Бедность  этих бассейнов  твер дыми субстратам и при
водила  к тому, что панцири как  живых,  т ак  и мертвых морских ежей 
нар яд у с рострами белемнитов  пр ед ста вляли собой настоящи е «островки 
колонизации»,  очень густо заселенные разнообразной,  но специфической 
биотой, изучение которой можно выделить  в особую задачу .  О д н ако  из 
всего р а з но об рази я  посмертных и прижизн енных  повреж дений наи бо ль
ший интерес вызы вают  последние,  так  как они позволяют выявить  непо
средственные биотические вза имоотношения организмов.

П ри ж из не н ны е  повр еж дения  в свою очередь могут быть разделены,  с 
одной стороны, на следы хищничества,  а с другой — к омм енс ализ ма  и 
параз итиз ма.  Следы хищничества  за ф ик си ро ваны  как па позднемеловых 
морских е ж а х  (Gr ipp,  1929; Sain l -Se ine ,  1950; Thies,  1985), т а к  и на 
кайнозойских,  особенно миоценовых,  представ ителях  э т о ю  кл асса  (Mitro- 
vic-Petrovic,  1964; Zinmeiste r ,  1980; А 1 i, 1982 п др . ) .  Ф орм а проявления  
такого  рода повреждений р азн оо бразн а  и требует  специального изуче
ния. В то ж е  время выявленные случаи ко мменса лиз ма и п а р а з и т и р о в а 
ния других орг анизмов на древних морских е ж а х  весьма немногочис
ленны.

Ком менс алами современных морских ежей могут быть почти все 
группы беспозвоночных,  среди которых п р е облада ю т  черви, различные 
ра ко об ра зн ые  и дв устворчатые моллюски.  Н а  ископаемых эхиноидеях 
засвидетельствовано только два  случая  комменс ализ ма.  А. Д е в р и е  (Dev
ries, 1953) описал  в качестве комменс алов  мелких (0,5— 1,5 мм) гастро- 
под, отнесенных им к новому виду C apu lus  hem iaster ico lus ,  которые по
селялись  в большом количестве на панцире  крупного H em ia s te r  batnen-  
sis  (Co quand )  из сеномана  А л ж и р а  повсюду, кроме нижней поверхно
сти. Гуще всего были заселены фасциол ы и область  анально й ареи,  то 
есть участки панциря ,  где ци рку ляция  воды наиболее активна .

Р. Сеи-Сейп (S a in t -Se ine ,  1958) опи сала  же ло б о о б р азп о е  углубление 
шириной 'до  12 мм и длиной 10,5 см, проходящее  почти от амбитуса  попе
рек  петалп IV ам бу л а к р а ,  а затем вдоль пего почти до вершины панциря  
миоценового морского е ж а  C lypeaster  cu m p a n u la tu s  Sch 1. В углублении 
на блю дали сь  регенерированные туберкулы.  Это  обра з ован ие  по а н а л о 
гии с другими известными сл уча ями было объяснено ка к  след,  ос тав лен
ный комменсальной полихетой Lum briconere is .
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Среди пара зи тов  современных эхииоидей встречаются  представители 
различных групп беспозвоночных начиная  с простейших,  по ч ащ е д р у 
гих — гастроподы и ракообразные.  Случаи па рази ти зм а  па ископаемых 
морских е ж ах  фикси ровались  чаще,  чем случаи комменс ализ ма,  ве ро
ятно, из-за большей легкости распо знавания .  Остановим ся  несколько 
подробнее на таких исследованиях.

На позднемеловом м ате ри але  описаны случаи повреждени я панциря,  
приписываемые эуллмпдным гастроподам (S a in l -Se inc ,  1950), которые 
имеют вид неправильно-овальных сквозных перфораций,  ра спо ложен ных  
исключительно на а м б у л а к р а х  панцирей M iira s le r  schroederi  Stoll,  
(кампан Франции)  и М. sch loenbachi  (кампан Ф Р Г ) .  Другой очень ин 
тересный случай пар ази ти ро ван ия  гастропод на блю д ал  Г1. Кир (Kier,  
1981). Среди 32 панцирей H em ia s te r  e legans  w a sh i la e  (L am b er t )  из 
верхнего альба  Техаса обна руже н один экземпл яр  с четырьмя от в е р 
стиями,  одно из которых распо ложен о па деф ор ми ров ан ной  и укороч ен
ной левой задней петали.  Д е ф о р м а ц и я  Еызвана остановкой ф о р м и р о в а 
ния новых а м б у л а к р ал ь н ы х  пластинок (на этой петали почти вдвое 
меньше пар а м б у л а к р ал ь н ы х  пор, чем на други х) ,  которая ,  очевидно, 
была  вызв ана  продырявливавшем панциря  вблизи заднего  края  глазной 
пластинки (Kier,  1981, рис. 1в). Три других отверстия  возникли позд 
нее, т ак  как  они ра спо ложе ны  на более молодых пластинках .  Три фа кта ,  
по мнению Кира,  убедительно по д твер ж д аю т  предположе ние  о том, что 
на этом морском еж е па рази ти ро вал и именно гастроподы: хара кте рны й 
размер отверстий, присутствие их в количестве  более  одного и то обст оя 
тельство,  что одно из них функциони ров ало  в течение длительного  пе
риода времени.  По аналогии с современными прояв ления ми п ара зи ти зм а  
па морских е ж а х  дела ет ся  вывод, что таким и гастроподамн были п ре д 
ставители семейства Eul imidae .

Д р у г а я  группа паразитов ,  об на ру ж енн ы х  на ископаемых морских 
ежах,  — это ракообразн ые.  А. Н. Соловьев (1961) описал следы п а р а 
зита на пан цирях C ollyrites e llip tica  (L a m a rc k )  (келловей Северного 
К авка за ,  Д а г ес т а н а  и Турк мении) .  Это — округлые,  полые внутри к а 
меры, пр ед ста вляю щ ие  собой ра зр а с та н и я  па апикально м поле или во
круг него на а м бу лак ра х .  Д а н н ы е  образ овани я ,  получившие название  
C anceripustu la  nocens,  были приписаны А. II. Соловьевым аскотораци- 
дам, но скорее всего они п р и н а д л е ж а т  копеподам. Второй случай п а р а 
зитирования,  в результате  которого т а к ж е  о браз ов ал и сь  цисты, дейс т
вительно п р и н а д л е ж ащ и е  аскоторацидам,  описан на келловейском 
P yg o rh y t is  r in g en s is  (A gass iz )  из Кр ым а (Соловьев,  1971). Следы  п а р а 
зитических аскоторлцид об на руж ены  т а к ж е  на поздпемеловых эхиноко- 
рисах Дании .  Они встречаются довольно часто и имеют вид округлых 
отверстий (в поперечнике  макс им альн о  до 19 мм) в основном на ве р х 
ней стороне панциря  (Madsen ,  Wolf,  1965). П арази ти че ски е  аскотора-  
циды отнесены к современному роду U lophysem a,  хозяевами которого 
являю тся  E ch in o ca rd iu m  cordalum , Е. f la v e sc e n s  и B risso p s is  lyr ifera  
(B ra t t s t ro m ,  1947).

Известны и другие следы на па нциря х ископаемых морских ежей,  ко
торые,  возможно,  св язаны  с параз ити змом.  Они установлены на по здне
меловом M icrasler  tu ronens is  из Фра нции (S a in t -Se ine ,  i 950) и на ср ед 
немиоценовом C lypeaster  pyram ida lis ,  случаи L и М (Mit rovic-Pe t rov ic ,  
1964).

На  отечественном позднемеловом мате ри ал е  выявл ены  следы п а р а з и 
тирования,  продуценты которых остались  не ра сш иф ро ван ны ми (Сав- 
чинская,  1982). Это «мелкие круглые сверления пар азитов»  на верхних
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Поверхностях пан цирей E p ia s te r  nobilis  Stol iczka  из Маастрихта Д о н 
басса  и на некоторых E ch inocorys  sp.

Этим исчерпываются  выявлен ные  случаи п а ра зи ти рован ия  па иско
паемых морских ежах.

Среди обильного комплекса  морских ежей отряда  Holec typoida ,  пр и
уроченных к ни жнему  Маастрихту М а н г ы ш л а к а  и за пад ног о  чинка Уст
юрта  и пре дс тавленных различ ным и видами родов C onulus  и Galerites, 
о б н ару ж ено  6 эк зе мпл яров  G alerites orb icularis  (d ’O r b ig n y ) ,  которые 
п ри влека ют  к себе внимание  своеобр азны ми углублениями.  Эти галери- 
тесы встречаются в мелоподобных плотных изве стняк ах  (например,  в 
ра зр езе  Б а й с а р л ы )  либо в плотных дет ритовых гл ауконитовых извест ня
ках  ( С у л л у - к а п ы ) . Три из этих эк зе мпл яро в  о б н ару ж ен ы  в мергелях 
верхней части нижнего Маастрихта урочища Ж о с а л ы  (запа дный чинк 
У с т ю р т а ) .

Это  местонахожден ие  распо ложе н о па запа д но м  крыле  Ж ос алин ск бй  
антикли нал и у поднож ья  чинка Устюрта  в 0,5 км южне е  круглого  ос
танца ,  который бронируется  изв естняками датского  яруса.  Присутствие 
D elem nella  s u m e n s is  p ra ea rkh a n g e lsk i i  Naid.  свидетельствует о п р и н а д 
лежности данной части р а з р е з а  к самым верхам нижнего  Маастрихта 
(Копаевич и др.,  1987).  В мергелях  встречен богатый комплекс  относи
тельно мелководного  х а р акт ера ,  к которому относятся  губки Рого- 
sphaera,  многочисленные серпулы, к о р а л л ы  S m ilo tro c h u s  ex c a v a lu s  ( I l a-  
ge n o w ) ,  C yathoceras m a n g y s c h la k e n s e  Kusm.,  усоногие раки Arcoscal-  
p el lu m  fo ssu la  ( D a r w i n ) ,  A. m a x im u m  (S ow erb y) ,  A. cy l in d ra ceu m  ( D a r 
w in ) ,  ра злич ны е брахноподы,  мшанки,  морские еж и (правильные,  E c h i
nocorys  и др . ) ,  морские звезды (преимущественно ма рг ин альн ы е  т а б 
лички) ,  морские лилии,  немногочисленные устрицы.  Ре д к о  встречаются 
зубы акул.  О бстано вк у обитания  морских ежей со следа ми поселения  на 
них пара зи тов  можн о о х а ра кт ери зо вать  ка к  от вечаю щую  средней части 
сублнто рали тепловодпого морского бассейна с довольно мягкими грун
тами.

Приведем  основные характ ерист ики изученных образований.
1. Ц ис тообразны е углубления  на панцир ях  галерптесов  распо ложен ы 

как на верхней, так  и па нижней сторонах  панциря ,  преимущественно на 
последней.  При этом определенной закономерности в их разм ещен ии  не 
наб люд ается .  Они приурочены либо к а м б у л а к р ал ь н ы м ,  либо к интерам-  
б ул а к р а ль п ы м  полям или одновременно за х в а т ы в а ю т  (в различной сте
пени) оба  поля.  В то ж е  время можно говорить об отсутствии прямой 
зависимости числа  углублений от ра зме ров  панциря.

2. Н а р у ж н ы е  отверстия  углублений неправильно округ лые или о в а л ь 
ные, их ди аметр  колеблется  от 1,0 до 2,3 мм, преимущественно будучи 
равным 1,4— 1,9 мм.

3. Углубления  ориентированы к поверхности панцир я  не строго пер
пендикулярно,  а всегда под некоторым углом. Н а  поздних стад ия х р а з 
вития,  когда вдавленностп достигают наибольшей глубины, этот наклон 
становится  слаб оз аметны м или практически исчезает.

4. Р а с с м а тр и в ае м ы е  углубления  никогда не пронизывают панцирь  н а 
сквозь д а ж е  в тех случаях,  когда его толщ ина меньше глубины этих об 
разований.  Их глубина изменяется  от 0,2 до 1,4 мм, соста вляя  главным 
образом  0,3— 0,8 мм.

5. Изнут ри на панцире  можно н аб л ю д ать  ж е л в а к о о б р а з н ы е  «н аш л еп 
ки», своеобразные вздутия,  ра сп олож ен ны е под углубле ниями  (см. табл. ,  
фиг. 4 ).  Их диам етр  примерно в 1,5— 2 раза  больше поперечника  углуб
лений, поверхность неровная.  Вблизи углубления  толщ ин а па нциря  уве 
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личивается  почти в дв а  ра за  по сравнению с обычной величиной (с 1,05 
до 1,74 мм) .  Н а  поперечных ско лах  не заметн о каких-либо особенностей 
структуры стереома,  которые можно было бы связа ть  с деятельностью 
организмов,  продуцир овавш их углубления.  Неглубокие  вдавлепности не 
сопр ово ждаю тся  какими-либо вздутиями на внутренней поверхности 
панциря.  По мере углубления  следов,  когда они становятся  сои зм ери
мыми с толщиной панциря ,  на последнем изнутри поя вляю тся  слабы е 
вздутия,  постепенно увеличивающ иеся  в д иа м етр е  и по высоте.

6. На иболее  полно развитые углубления  нередко х ар ак те ри зу ю тся  
наличием вокруг  наруж ног о  отверстия  сл аб о вы р аж ен н о го  валик а .  К р а я  
отверстий в ряде  случаев несут слабы е  зазубренности.

7. Фор мир ован ие  углублений,  вероятно,  происходило в несколько с т а 
дий. С на чала  возникали неглубокие  вдавленности (табл. ,  фиг. 1 д, е) ,  
затем их глубина  увелич ива лась  при весьма незначительном росте д и а 
метра отверстия.  На  самых первых стади ях  этого процесса еще со х р а 
нялась  грануляция ,  но более редкая ,  чем на остальной поверхности п а н 
циря  (очевидно, восстановленная  после ухода п а р а з и т а ) .  В крупных уг 
лублениях па их дне  гра нул яци я  отсутствует,  дно  углублений «тонк ош а
греневое».  Исчезновение туб ерк уляции в таких углублениях может  быть 
связано с большей длительностью обитания  в них организмов.  В одном 
случае  раз лич им а  ступенчатость процесса ф ормир овани я  углублений 
(табл. ,  фиг. 1д).

8. Поперечник наруж ног о  отверстия  углублений последних стадий 
развит ия  несколько меньше внутреннего диаметр а ,  т а к  что в ради ально м  
сечении следы имеют бутылковидпую форму.  Вероятно,  эта особенность 
с вязан а  с постепенным ростом организм а,  об итавшего  на поверхности 
панциря  морских ежей,  при сохранении пер воначального  ра зм е р а  ранее  
с ф ор ми ровавш и хся  частей тела ,  подобно тому как это наб люд ает ся  у 
раковин брюхоногих моллюсков.

Анал из  особенностей на руж ны х образо ван ий убедительно сви де тел ь
ствует об их прижизненной природе,  на что у к азы вае т  п реж де всего по
явление  болезненных вздутий на внутренней поверхности панциря .  Н а 
личие ряда  стадий и углублений,  п ревы ш аю щ их  толщ ину панциря ,  св и
детельствует  о длительности обитания  организмов-продуцентов .  О п и с ан 
ные выше обра з ов ан ия  можно тр а к то в а ть  как следы па ра зи ти зм а,  по
скольку  они явно приводили к неблагоп риятн ым последствиям д ля  м о р 
ских ежей-хозяев.

Какие  ж е  органи змы могли быть этими пар ази тами?
Ими не могли быть копеподы, поскольку в рез ультате  их ж и з н е д е я 

тельности формируютс я  цисты, за к р ы т ы е  сверху крышечкой с от верстия
ми. Следов  подобных цист на изученных морских е ж а х  не обнаружено.

Аскоторациды,  как отмечалось  выше,  поселяющиеся  на морских ежах,  
приводят  к об ра зо ван ию  в панцире  отверстий неправильной формы,  
чего на нашем мате ри але  т а к ж е  не наблюдает ся .  Следовательно,  аск о 
торациды т а к ж е  могут быть исключены из рассмотрения .

И з  возм ож ны х па ра зи тов  морских еж ей и других иг локож их остаются 
ли ш ь эулими дные гастроподы, являю щи еся ,  вероятно,  продуцентами 
вышеописанных углублений.  Д л я  д о к аза тел ьс тв а  этого по лож ени я р а с 
смотрим более подробно особенности поведения  этой группы паразитов .

Наи бол ее  обычными экто- и эн до п ара зи та м и  современных иглокожих,  
в том числе и морских ежей,  явл яют ся  пе ре д не ж аберн ы е  мезогастроподы 
семейств  Eu l im id ae  и St i l ifer idae ,  пр оисходящ ие от свободноживущ их 
Me la ne l l i dae  (Иванов ,  1952; H u m p h re y s ,  Liitzen, 1972; Gooding ,  Liitzen, 
1973; Liitzen, Nielsen,  1975; Habe ,  1976; W ar en ,  1980; Hoskin ,  Waren,
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1983; Ber ry,  1956).  Эти брюхоногие моллюски,  как  правило,  прочно пр и 
крепляю тся  к хозяину длинным  хоботком,  который пр он изы вает  стенку 
тела  и достигает  внутренней полости.  Моллюс ки  питаются  полостной 
жидкостью. Эндопар азитич еские  форм ы селятся  в пищеводе  или прямой 
кишке.  О д н ако  среди эулимид и стилифе рид  известны и менее с п еци али 
зи рованные формы,  например M e g a d e n u s  a rrh yn ch u s  Ivan ov  (Иванов ,  
1952), которые распо лагаю тся  в галловидных углублениях всегда в ин
террадиусах  на дорсальной поверхности морской звезды A n ih e n o id e s  и 
лишены хоботка.  Со стороны внутренней полости хозяина  за ня тые  п а р а 
зитом углубления  имеют вид неправильных г а л ло об разн ы х  вздутий,  о б 
разо ванных  дв умя  ря да м и утолщенных д еф орм ир ован ны х  известковых 
табличек .  Ра к о в и н а  моллюска  в «цисте» л е ж и т  боком,  края  углубления  
утолщены и грубо гранулиро ваны.  У этого вида имеются кар лик ов ые 
самцы,  всегда ра спол ож ен ны е на хозяине рядом с самка ми.  Д и а м е т р  уг 
лублений,  за ня тых самка ми,  около 5 мм при глубине  около 7 мм.

У эулимид и стилиф ери д в большинстве  случаев  наб люд ает ся  очень 
тесная  связь  с определенным видом-хозяином.  Н апр им ер ,  P esasti l t fe r  
n it id u la  обитает  только  на H olo thur ia  (H a lo d e im a ) edulus ,  а P. ed u lu s  — 
на H olo thuria  atra.  Последний вид в количестве  660 экз. был обна руж ен 
у 1300 экз.  голотурий Н. atra,  тогда как 3000 экз.  других видов голотурий 
не несли этих пара зи тов  (Hoskin,  W aren ,  1983).  Тем не менее известны 
случаи связи одного вида моллюсков  с д в у м я — тремя  хозяевами.

Эктопараз ити че ски е  эулимиды обитают в тропических и субтропиче
ских водах  и об на руж ены  на различных,  главным обр азо м на п р а в и л ь 
ных морских ежах .  Ч а щ е  всего моллюски пр икрепля ютс я  к нижней 
(оральной) стороне панцир я  всегда  вне перистома,  но поблизости от 
него, р а с п ол агая сь  межд у  иглами ка к  в пределах  амбулак ро в ,  т ак  и ин- 
тера мб улак ро в .  Довол ьн о  подробно х ар акт ер  прикрепления  описан д ля  
E ch ineu lim a  m it tre i  (Pe t i t )  — эктоп ара з ит а  тропических мелководных 
ежей семейств  D ia d e m a t i d a e  и E c h in om e t r id ae  (Lii tzen,  Nielsen,  1975). 
Р а ко ви на  молл юска  свободна ,  но плотно п р и ж а т а  к нар уж но й поверхно
сти панцир я  так,  что в месте прикрепления  на последнем образуется  
овальное,  несколько суженное  с одного конца углубление,  ограниченное 
нешироким и слегка  приподнятым валиком  (см. рисунок).  Вблизи у глуб
ления  та блички  панциря  могут за метн о видоизменяться ,  а иглы з н а ч и 
тельно редуц ироваться  или отсутствовать.  В центре отпечатка  н а б л ю 
дает ся  неправильной формы округлое  отверстие,  через которое  хоботок 
моллюска  проникает в полость морского ежа.

Некото рые  эулимиды и стилифериды,  например M e g a d e n u s  cysticola  
Koehler  et Va ney  (Koehler ,  Vaney ,  1925) и Turver ia  en co p eu d em a  Berry,  
(Ber ry,  1956), обитают в г а л ло об ра зн ы х вздутиях  на иглах  мелководных

Фиг. 1— 4. Следы Heckerina m angysh lakens is  Alekseev el Endelm an,  ichnogen. et 
ichnosp. nov. на панцире Galerites orbicularis  (d ’O rb ig n y ) :  la  — иид панцири справа, 
следы №  4314 /л .  м; 16 — иид панциря слева, следы №  431 4 / /» ,  к; 1в — вид панциря 
сзади, след №  4314//» ; / г  — вид панциря с оральной стороны, следы №  4314/ / а —з; го
лотип — самое крупное углубление па 1 амбулакре, №  4314//»; 10 — след №  4314//6, 
видна ступенчатость; 1е след №  4314//»; западный чинк Устюрта, урочище Ж осалы ; 
верхняя часть нижнего Маастрихта. Фиг. 1а—г — увеличение х 2 ;  фнг. 10, е — увели
чение ХЮ ; 2 — вид панциря с оральной стороны, следы №  4314/2» — д ( Х 2 ) ;  западный 
чинк Устюрта, урочище Ж осалы ; верхняя часть нижнего Маастрихта: За — вид пан
циря сбоку, следы №  4314/6а, 6, 0, е ( X 2); 36  — вид панциря с оральной стороны, сле 
ды №  4314/&), О ( Х 2 ) ;  Зв  — след №  4314/6г ( ХЮ) ;  Мангышлак, точное м естонахож 
дение неизвестно; нижний Маастрихт; 4 — поперечный скол панциря через след 
№  4314/3а ( X 14); западный чинк Устюрта, урочище Ж о салы ;  верхняя часть нижнего 
Маастрихта.
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След прикрепления паразитической 
гастроиоды Echineulima mit trei  (Pe
tit)  па панцире морского ежа Diade- 
тп se tusum  (Gav) (Liitzen, Nielsen, 
1975).

тропических морских ежей Dorocidaris  и Е псоре.  О дн ако  описание подоб
ных «цист» в лит ерату ре  отсутствует.

Таким образом,  среди эулимидных гастропод вы дел яю тс я  дв а  типа 
приспособления  к пар азитизму.  Прими тивны е формы обитают  на поверх
ности тела игл окожих и лишены хоботка.  П и щ а  всасывается  непосред
ственно через покровы тела.  Более  совершенную стадию о т р а ж а ю т  фор
мы с хоботком,  пронизыв ающ им стенку тела  насквозь  и позволяющим 
моллюску питаться  полостной жидкостью.

Углубления на пан цирях морских ежей из Маастрихта Манг ы ш ла к а  
весьма сходны со следа ми при крепления  современных зулимид ных  га
стропод (E ch in eu l im a  mittre i ,  см. рис. ).  Та к  ж е  как и современные, они 
слегка овальные,  ориентированы под некоторым углом (в связи со ско
шенностью устья спиральноза вит ой раковины)  и имеют бу ты лко об ра з
ное ра ди альн ое  сечение. Единственным их отличием являе тся  отсутствие 
сквозного отверстия в центре  углублений.  О д н ако  среди эулимид изве
стны формы,  лишенные хоботка.  Есть все основания полагать ,  что в позд
немеловое  время на р я д у  с продвинутыми формами,  о чем свидетельст
вует находка  Кира  (Kier,  1981),  еще существовали многочисленные бес- 
хоботные эулимиды. На  основе вы ш еиз ложе нн ого  можн о сде лать  вывод 
о том, что продуцентами рассм ат рив аем ы х  образ овани й были древние 
эулимидные гастроподы.

Описанные следы жизнедеяте льнос ти  (п ара зи ти з ма)  на панцирях 
морских ежей в соответствии с современной практикой д о л ж н ы  получить 
латинское  наименование .  Поскол ьку  ж е  аналогичные об ра з ован ия  ранее 
не были известны,  то они вы дел яю тся  в новые род и вид, описание  кото
рых приводится  ниже.  Ко ллекция  под №  4314 хранится  в П алеонт ологи
ческом институте АН  С С С Р .

Р о д  H ecker ina  Alekseev et En d e lm a n ,  i chnogen.  nov.

Н а з в а н и е  рода  в честь Р.  Ф. Геккера .
Типовой вид. H ecker ina  m a n g y s h la k e n s is  i chnogen.  et ichnosp.  nov., 

верхний мел, Маастрихт запад ног о  чинка Устюрта  и М ан гы ш ла к а .
Д иаг ноз .  Ок ру гл ые  углубления  (диаметром  1,0— 2,3 мм, глубиной 

0,2— 1,4 мм) на па нциря х морских ежей Ga ler i te s  orb icu la r i s  ( d ’Orb.) ,  
ориентированные слегка  косо к нар уж ной  поверхности панциря .  Наруж-
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мое отверстие в поперечнике  обычно меньше наибо льш его  ди а м е тр а  уг 
лубления ,  приуроченного к его середине.  Следы,  по глубине  соизмер имы е 
с толщиной панциря ,  на внутренней поверхности последнего со п р о во ж 
даются  вздутиями.  Внутри неглубоких следов  обычно сохраняется  г р а 
нуляция  панциря .

Состав.  Типовой вид.
Сравнение.  От  следов C anceripustu la  Solovjev,  пре д ста вляющ их  собой 

цистообразные камеры на панцир ях  юрских морских ежей рода Collyrites,  
отличается  наличием широкого на руж ног о  отверстия и иным хозяином.

За м еча н ия .  П род уце нта ми этих следов,  по-видимому,  были древние  
эулимидные гастроподы.

H ecker ina  m a n g y s h la k e n s i s  Alekseev et En d e lm a n ,  i chnogen.  et
ichnosp.  nov.

Табл. ,  фиг. 1— 4

Н а зв а н и е  вида  от п-ва М анг ы ш ла к .
Голотип. П И Н ,  №  4314/1 а; пол норазвитое  углубление;  за п ад н ы й  чинк 

Устюрта,  урочище Ж о с а л ы ;  верхний мел, верхи нижнего Маастрихта.  
Описание.  С овп адает  с диагнозом рода.
Распространение .  Верхний мел, нижний Маастрихт;  М а н г ы ш л а к  и з а 

падный чинк Устюрта.
Ма териал .  30 углублений на 6 пан цирях Galerites orbicu laris  ( d ’Orbi-  

gny) •

Авторы в ы р а ж а ю т  благод арнос ть  О. В. Р ж е з н и ц к о м у  за помощ ь в и з
готовлении фотографий  па электронном микроскопе.
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ASSO C IA TIO N  O F E C TO PA R A SIT IC  PR O SO B R A N C H  G A ST R O PO D S 
W ITH U P P E R  C R E TA C EO U S E C H IN O ID  G A LER ITES

A. S . A lekseev , L. G. E ndelm an

Num erous subcircular  pi ts of undoubted ly  liv ing origin have been discovered on 
the tests  of echinoid G alerites orbicularis (d ’Orb igny)  (Holectypoida) found from the 
Lower M aastr ich tian  of M angysh lak  and western  chink of Usturt .  They are  commonly 
s lightly  s lan t in g  to the test surface  and never penetra te  it. The test  a round  the pits is 
thickened hav ing  swell ings on its inner surface. These pi ts are supposed to be traces 
of inhabitation  of parasit ic  eulimid prosobranch gastropods.

H eckerina  Alekseev el Endelm an,  ichnogen. nov.
N a m e  — in honour of R. Hecker
T y p e  s p e c i e s  — H eckerina m a n g ysh la ken sis  Alekseev et Endelm an,  ichnogen, et 

ichnosp. nov.; Upper Cretaceous,  Lower M aastr ich tian  of w estern  chink of Usturt  and 
Mangysh lak .

D i a g n o s i s  — Subcircular  pi ts (d iam eter 1.0—2.3 mm, depth 0.2— 1.4 mm) on 
the tests of echinoid G alerites orbicularis  (d 'O rb ignv)  slightly  s lan t in g  to the outer 
surface  of sea urchin test. The d iam eter  of the pit opening is commonly less than that 
of the la rges t  middle part.  The traces com m ensurab le  in the depth with the test thickness, 
a re  accompanied by sw ell ings on the inner surface. Inside the shallow pits the test 
g ran u la t io n  is preserved.

C o m p a r i s o n  — H eckerina  d iffers from C anceripustu la  Solovjev, 1961 (cyst 
cham bers on the tes ts  of some Ju rass ic  echinoids) by the wide pit open ing  and having 
the different species.

M oscow  S la te  University, 
P aleonto log ica l In s titu te , Acad. Sci, U S S R , Moscow



М ОРСКИЕ ЕЖИ НЛ РУ БЕЖ Е М ЕЗОЗОЯ И КАЙНОЗОЯ

М. М. МО СКВИН

Достаточно хорошо известно значительное  обновление  состава б о л ь 
шинства фаунистпчсскпх групп на ру беж е мелового  и палеогенового  пе
риодов.  Граница  маастрихтского  и датского ярусов  по биостратиграфи-  
ческим данным относится к числу наиболее  четких во всем фанерозое .  
Такое  обновление  весьма резь:о проявл яется  в сообществах  н еп рав и ль
ных морских ежей,  что уже  отмечалось  нами (Москвин,  Соловьев.  Эн- 
дельман,  198С). Известно т а к ж е  существование  различ ных  объяснений 
этого явления.  Некоторые пз них к аж у тс я  довольно вероятными,  по ни 
одно пока еще н ад еж н о не подтвержден о фактическим материалом.

При обсуждении проблемы большое значение  имеет  не только  ко н ста 
тация  фаупистическнх изменений на определенном рубеже,  но и ан ализ  
самого х ар ак те ра  таких изменений.  Иными словами,  выяснение  того, как 
и в каких условиях происходит  эта смена.

Огр ан ич ив ая  рассмотрение  только  неправильными морскими еж ам и,  
ва жн ей ш и е  из известных на территории нашей страны роды по их отно
шению к границе меловой и палеогеновой систем можн о подра здели ть  
следующим образом:

I. З а к а п ч и в а ю щ и е  свое развитие  в Маастрихте M icraster ,  S teg a s te r ,  
S e u n a s le r ,  Guettaria , C onulus, Galerites, C a topygus ,  R h yn ch o -  
pygus .

II. Обычные в датских фаунпстических комплексах,  среди которых:
а) проходящие через весь поздний мел Echinocorys, H em ia s ter \
б) впервые по являющи еся  в ка мп ан е  (преимущественно в по зд 

нем) C yclas tcr  ( B r is s o p n e u s ie s ) , Coraster, O rthaster , H om oe-
a s te r ;

в) впервые п оя вляю щие ся  в Маастрихте  Galeaster, L in lh ia ,  C yc 
lastcr  (C y c la s tc r ) , O olopygus\

г) впервые п оявляющ ие ся  в датском веке P seudog ibbas ter ,  Рго- 
rc s te r  (S a r . j i l ip p a s tc r ) , C ass idu lus ,  S tu d er ia ,  H y p so p yg a s te r ,  
N cogtobator.

III. Впервые по являющи еся  в конце раннего палеоцена,  примерно 
соответствующего моптскому веку, G arum nas ter ,  E c h in a n th u s  (см. 
т а б л и ц у ) .

Хара кт ерн ый облик пижнепале оц ено вых морских ежей определяют,  
как видно, роды, начинаю щие свое развитие  с датского века,  а т а к ж е  
представители родов, впервые появившихся в ка мп ане  и Маастрихте. 
Среди последних в южных районах  распространения  отложений датского  
яруса  — на К авка зе  и в Копстдаге  — споим обилием выделяю тся  Coras- 
ter, O rthaster , H om ocaster ,  широко представленные т а к ж е  па юго-западе  
Европы и в Северной Афр ике  и практически полностью отсутствующие 
в более северных районах,  вклю чая  и стратотипическую область.

П оя влени е  в наших р а зр еза х  этой группы морских ежен обусловлено,  
очевидно, благопри ятн ыми климатическими условиями кам панского  ве-
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Стратиграфическое распространение важнейших нижнепалеоценовых 
морских еж ей на территории СССР_______________

Роды и п одр оды 
морских ежей

До кам- 
пана Кампан Маас

трихт
Н. палеоцен 3. по - 

леоцен Эоцен
датск. МОНТ.

Echinocarys
Hemiaster
Homoeaster
Coraster
Orthaster
Со с taster (Brissopneustes)
Cue taste г (Су с taster)
pa/easter
Ootopygus
Linthia
Pseudogibbaster
Neogtobator
Proraster (Sanfitippaster)
Cass idu/us
Studeria
ttypsopygaster
Barumnaster
Echinanfhus
Is a s te r

---------

----------

ка. Д а н н ы е  па леобиогеографии  свидетельствуют о значительном продви
жении на север границ распространения  теплолюбивых фаун в резуль
тате  эк вато ри ал ьн ых трансгрессий позднего к ам п ап а  — раннего Мааст
рихта (Найд нн и др., 1986). С этим ж е может  быть связано  присутствие 
в К ы зы лку м ах  и Тургайском прогибе рода H ardou in ia  (Москвин,  1984), 
распространенного  в странах  Нового Света,  а т а к ж е  впервые появив
ш ая ся  в позднем ка мп апе  общность  комплексов  фо ра мн нп фер Западной 
Сибири и Восточно-Европейской пла тформы.

Менее  ясны происхождение  п генетические связи морских ежей,  начи
нающих свое развитие  в датском веке. Из  них P seu d o g ib b a s te r  также 
тяготеет к юж ным  райо нам  ( Ю ж н а я  Фра нция,  Бол гари я ,  Крым,  Кавказ,  
Копетдаг) ,  но отмечен в Пр икаспийской впадине  и в Средней Польше 
(Москвин,  1983); распространение  H y p s o p y g a s le r  приурочено главным 
образом к полуострову  М анг ы ш ла к .  О стальн ые  роды этой группы изве
стны и в стратотипической области  датского  яруса на севере Европы. 
Такое  смешение северных и южных элементов фа уны  могло явиться 
следствием общего понижения темпе ратуры в дат ско м веке.

Н а  территории С С С Р  верхнемеловые и палеоценовые морские ежи 
распространены преимущественно в ее юго-западных областях .  В Крыму, 
на Кавказе ,  в Донец ко м бассейне и на обширных пло ща дях ,  располо
жен ных  за Каспийским морем,  они играют видную роль в сообществах 
морской фауны.  Д л я  суж де ния  о развитии этой группы беспозвоночных 
на ру беж е  мезозоя  и кайнозоя  наибольший интерес п ред ставл яю т сборы 
из разр езов  юго-западного  и цен трального  Крыма,  К а в к а з а  п особенно 
М а н г ы ш ла к а ,  вскр ываю щи е  палеонтологически хорошо охаракте риз о
ванные пограничные слои мела  и палеогена .  Н а  м ате ри але  главным об
разом из этих районов  и основываются  п р ед лага ем ы е  кратки е  сведения 
о ва жн ей ши х  родах,
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ОТРЯД SPATANGOIDA

Одним из наиболее  распространен ных  и часто очень обильно пр е д с та в 
ленных в от ло ж ени ях родом являет ся  E chinocorys.  Он по является  вп ер 
вые в среднем сеномане  (Крым,  Ю. Ф ранц ия )  и п р о д о л ж а е т  свое р а з в и 
тие  вплоть  до позднего палеоцена .  В отличие  от многих других не п р а 
вильных морских ежей этот род благополучно пересекает  границу м а а с т 
рихтского и датского  ярусов и сохраня ет  свое значение в датски х по ро
дах.  Зн ач ите льное  уменьшение  численности происходит  позднее в монт- 
ском веке, что м ож ет  быть связано  с неблагоп рия тными ф а п и а л ь н ы м и  
условиями этого регрессивного этапа .  В дат ско м ярусе  известно всего 
около десяти видов и только  один из них переходит  в более высокие  
слои. У границы с Маастрихтом и в верхнем палеоцене  н аблю дает ся  п о л 
ное обновление  видового состава  (Москвин,  Ш и м ан ск ая ,  1981), но п о
явившиеся  виды сохра няю т все основные,  х а ра кт ерн ы е  д л я  рода  п р и 
знаки:  структуру апи кального  поля,  строение  ам б у л а к р о в  и пластрона.  
Боль шо й изменчивостью отличается  о б щ а я  ф ор м а  панциря.

В комплексе датск их  E chinocorys  несколько обособленное  пол ожение  
за н и м аю т  виды Е. p e n ta g o n a l is  и Е. a sym m elr ica ,  описанные Р.  Конгелем 
(Kongiel ,  1949) из средней части свиты С н вак  на р. Висле.  Они сч и та 
лись эндемичными д л я  этих районов  Польши,  но последующие исследо
вания п ок аз али  довольно широкое  распрост ранение  их т а к ж е  на М а н 
г ы ш л ак е  и в Крыму.  Свое образ ие  строения  па нциря  этих двух  видов  со
стоит в извилистости переднего  к р а я  основания,  на по ми наю щей сл абу ю 
переднюю борозду,  высоком кра евом  пол ожении перипрокта ,  «псевдо- 
компактном» облике  апи кального  поля,  обусловленном поперечной вы- 
тянутостью и сближен но стью об р аз у ю щ и х  его пластинок.

Н аи б о л ь ш и м  сходством с некоторыми позднесенонскими видами о б л а 
да ет  Е. ed h em i  Boehm,  выделенный в о б н аж ени ях на Ана толийском по 
б ер еж ье  Черного моря  (Boehm,  1927). Крупные панцири этого вида ме
стами очень обильны в нижней части датского  яруса  К а в к а з а  и Копет- 
д аг а  и не встречаются  в рас по лож ен ны х севернее районах .  М ож н о п о л а 
гать, что они явл яю тся  релик тами меловых E chinocorys,  сохрани вш ихс я  
на юге при общем похолодании в дат ско м веке. С этим м ож ет  быть с в я 
зано  и присутствие  в наших ю ж ны х р а з р е з а х  больш инства  видов (Е. s u l 
cata  Goldfuss ,  Е. obliqua  R a v n ) ,  ха ра к т е р н ы х  д л я  датского  яруса  Д а н и и  
и юго-западной Швеции ( A s g a a rd ,  1979).

Видную роль  начинает  играть  семейство Schiz as te r id ae .  В самом конце 
Маастрихта по являетс я  род  L in th ia ,  к которому относятся  относительно 
редкие эк зе м п л я р ы  L. sp ien n en s is  Schli i ter.  Эти ранние  пре дс тавители 
о б л а д а ю т  у ж е  всеми хар а к т е р н ы м и  д л я  род а  черт ами строения ,  в час т 
ности наличием двух фасциол — субан аль ной  и латер оан ал ьн ой ,  о т ли 
чаясь  лишь зам етной асимметрией в ра спо ложен ии стер на льных  пл а с т и 
нок (рис. 1). У пос ледующих видов,  приуроченных к дат ско м у  ярусу  и 
особенно многочисленных в мелководных от ло ж ени ях  монтского яруса  
L. ba jsarens is  B a j a r u n a s ,  пластрон прио брета ет  более пра ви ль н ую ф о р 
му (рис. 2 ).

Прим ерно в средней части датского  яруса  в К ры м у и на М а н г ы ш л а к е  
встречены немногие э к зе м пл яры  P roraster  desori  (O edu m )  (рис. 3) .  Этот 
вид, описанный из однов озрастных отложени й Да ни и ,  был отнесен Эду- 
мом ( (O e d u m ,  1926) к роду M icraster .  Его отличие от истинных M icras-  
ter  сомнений не вызывает,  не вполне  ясной остается  связь  с по зд не мело
выми видами P roraster ,  почти не известными у нас в стране.  Н а  К а в к а з е  
и за  Каспийским морем в в ы ш е л е ж а щ и х  слоях,  относящихся  к верхнему
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Рис. I. L in th ia  sp ien n en sis  Schliiter,  М ангышлак, в ерхн и й  М аастрихт: a  — строение 
оральной стороны; б — апикальное поле (увелич.).

Рис. 2. L in th ia  ba jsarensis  B a ja runas ,  М ангышлак, монт: а — строение оральной сто
роны; б  — апикальное поле (увелич.) (Пославская ,  Соловьев, 1964).

Рис. 3. P roraster  (S a n filip p a ste r) desori (Oedum ),  Мангышлак, датский ярус: а — 
строение оральной стороны; б — апикальное поле (увелич) (Пославская , Соловьев, 
1964).

Рис. 4. Proraster  (S a n filip p a ster ) aff. geatji (C ot treau) ,  Мангышлак, верхний палеоцен: 
а — строение оральной стороны; б — апикальное поле (увелич.) (Пославская , Соловьев, 
1964).

Рис. 5. C yclaster (B risso p n e u sie s) , строение оральной стороны: а  — С. (В.) sp. п. (Ма
лый Кавказ,  верхний кам п ан);  б — С. (В .)  a turicus  Scunes (Северный Кавказ ,  датский 
ярус).

палеоцену,  более обычны остатки морских ежей,  о б ла д а ю щ и х  призна
ками,  свойственными роду S a n f i l ip p a s te r  Checchia-Rispol i ,  в частности 
виду S. g e a y i  (C o t t r eau )  (рис. 4 ) .  В ам ери ка н ско м  справочном издании 
по палеонтологии беспозвоночных ( T r e a t i s e . . . ,  1966) этот род  расс ма т 
ривается  к ак  синоним P roras ter  L am ber t .  С воеобразие  строения его пред
ставителей при несомненной близости их к роду P roras ter  д ае т  основа
ние сохранят ь  S a n f i l ip p a s te r  в качестве  подрода .

Очень  сходное строение  па нциря  имеют роды C yclas ter  и Brissopneus-
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tes,  обычные компоненты фаун ы  морских ежей конца  мела  и палеоцена .  
Оба  они о б л а д а ю т  э тм о фр ак тн ы м  ап и ка льн ым полем с т ремя  г ени таль
ными порами,  резко гетерогенными петалями,  ам фи сте рн ал ьн ы м  п л а 
строном и хорошо вы ра ж енн ой суба н альн ой фасциолой.  Единственным 
отличием ме жд у ними сл у ж и т  наличие  у C yclas ter  на ря ду  с субан альн ой  
т а к ж е  и перипетальной фасциолы,  которая  часто за м етн а  только  у д и 
стальных  концов петалей,  имеет диф фу зн ый х а ра кт ер  и трудно р а з л и 
чима на ископаемом материале .  Такие  разл ич ия  к а ж у тс я  недостаточ
ными д л я  ра зд еления  этих двух родов.  Поэтому более  пр ави льн ым  бу
дет  рассм ат рив ать  B r is so p n e u s te s  в ранге  подрода  ранее  созданного  рода  
Cyclaster ,  как  это д ел ается  некоторыми палеонтологами.

В пред елах  нашей страны первые C yclas ter  (B r is s o p n e u s te s ) sp. п. 
(рис. 5а)  встречены в верхнем ка мп ан е  Ма лог о  К а в к а з а .  От  датских  
представителей подрода  С. (B r . )  a tu r icus  S eunes  (рис. 56) они о т л и ч а 
ются менее симметричным пластроном с короткой и широкой лабр а л ь -  
ной пластинкой.  Пр им ер но  в средней части маастрихтского  яруса  К ры м а  
были найдены самые  ранние  C yclas ter  (C y c la s te r ) , несущие достаточно 
полную пер ипетальную фасциолу.  Они близки и, возможно,  т о ж дест вен 
ны установленному на том ж е  стратигр аф ическ ом  уровне  в ра зр еза х  
острова  Рю ген ( Г Д Р )  виду C yclas ter  p la to rn a tu s  K u tsc he r  (Kutscher ,  
1978).  Эволюционные изменения у более поздних пал еоценовых видов 
рода п ро явля ют ся  главны м об разом в р азм ер е  и форме  панциря.

В числе морских ежей,  на ча вших  свое развитие  в дат ско м  веке, выше 
был наз ван  род  P seu d o g ib b a s ter .  Относящиеся  к нему виды да вн о  уже  
известны в лит ер ату ре  под таки ми родовыми назва ниями,  как  M icraster ,  
Gibbaster, P ro to b r issu s  и D lplode tus .  Действительно,  они имеют опре де 
ленное  сходство с предста ви тел ями этих родов,  но отличаю тся  от них 
своей морфологией и филогенетическими связями.  Поэт ому эта группа  
мож ет  рассм ат рив атьс я  ка к  новый элемент  в после маастри хтских сооб 
щест вах  морских ежей.  Она  широко ра спр остране на  в пал еоценовых от 
ло ж ен и ях  Кр ыма,  К а в к а з а  и З ак ас п ий ск ой области ,  где представ лена  
рядом последовательно сменяю щ их друг  др уга  видов,  имеющих важ н ое  
стратиграф ическ ое  значение (рис. 6) .  Первый из них — P .a k k a je n s i s  
(Moskvin  et  P o s l a v s k a j a )  по является  в самой нижней части датского  
яруса.  Так  ж е  ка к  и следую щие за  ним P. d ep ressu s  (Kongie l)  и P .te r -  
censis  (C o t t eau ) ,  он о б л а д а е т  сильно вздутым до шаровидного  п а н ц и 
рем. Д л я  более поздних пал еоценовых видов х а ракт ере н  относительно 
уплощенный панцирь  с низким пол ожением амби тус а  и широко ко нус о
видной верхней поверхностью. Три на зв ан ны х ранних вида  имеют гете
рогенные летали,  степень разл ич ия  которых постепенно у м ен ьш ается  в 
филогенетическом ряду,  а у следую щи х двух известных видов  амбу- 
л а к р ы  гомогенные.  Одновременно с изменением петалей наб люд ает ся  
исчезновение  субанальной фасциолы,  котор ая  трудно р аз лич им а  у P. in- 
do lens is  ( P o s l a v s k a j a  et Moskv in)  и, по-видимому,  полностью отсутствует 
у позднепалеоценового  P. r ionens is  (Moskvin)  (Москвин,  1983).

З н ач ительно  р е ж е  на территории С С С Р  встречаются  представители 
рода  G arum naster ,  поэтому о первом их появлении судить трудно.  Н а и 
более ранние  из них были найдены в Туа р к ы р е  и на К а в к а з е  в п о г р а 
ничных слоях  датско го  и монтского ярусов.  М о ж н о  полагать ,  что они 
относятся  к  тем немногочисленным группам морских ежей,  которые н а 
чинают свое развитие  с монтского века.  Р я д  признаков ,  свойственных 
этому роду,  и п р е ж д е  всего сочетание ин тер к аляр н ого  апи кального  поля 
и ортостернального  пласт рон а  с субан аль ной  фасциолой,  д ел а е т  на и бо 
лее  вероятной пр и на дл еж но сть  его к семейству Urech in ida e ,  современные
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Рис. 6. Последовательная смена во времени видов рода P ssu d o g ib b a ster  (Москвин, 
1983). ■

представители которого обитают в глубоководных условиях.  В нижнем 
палеоцене  известен ли ш ь один вид, сходный с описанным из гарумний- 
ских отложени й Ю ж н о й  Фр анц ии G. m ich a le t i  L a m b e r t  (La mb er t ,  1906) 
(рис. 7) .  Н ескол ьк о  более  обычен,  но т а к ж е  немногочислен в верхнем 
палеоцене  За к ас п ий ск ой  области  и К а в к а з а  G. p a rvu s  B a j a r u n a s ,  сохра 
няю щий те ж е  ха ра к т е р н ы е  черты строения (рис. 8) .

К группе палеоценовых морских ежей,  с которыми с вя за н ы  нынеживу- 
щие глубоководные виды, относится т а к ж е  Isas te r ,  очень близкий,  а воз
можно,  и тождественный современному б ат и ал ьн о м у  роду Isopa tagus .  
Впервые род  I sa s te r  (I. aqu i ta n icu s  G ra te lo up )  отмечен на юго-западе  
Фр анции в слоях  верхнего гару мни я  с «M icraster»  tercensis  (Lambert ,  
1906),  з а л е г аю щ и х  выше  датско го  яруса.  В пред елах  Советского Союза 
виды, п р и н а д л е ж а щ и е  этому роду (I. abkh a s icu s  Scl iwetzov,  / .  usakensis
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Рис. 7. G arum naster niichaleti Lambert,  Туар-Кыр. моит: a — строение оральной сто
роны; б  — апикальное поле (увелич.).

Рис. 8. G arum naster parvus  (B a ja ru n as ) ,  М ангышлак, верхний палеоцен: а — строе
ние оральной стороны; б — апикальное поле (увелич.) (Пославская , Москвин, 1960).

Рис. 9. G aleaster sum baricus  P os lavska ja ,  Зап. Копетдаг, Маастрихт: а — строение 
оральной стороны; б — апикальное поле (увелич.) (Пославская,  Москвин, 1960).

Рис. 10. G aleaster carina tus  Ravn, Мангышлак, датский ярус: а — строение оральной 
стороны; б — апикальное поле (увелич.) (Пославская,  Москвин, 1960).

Sc h m id t ) ,  встречаются  только  в верхнем палеоцене  Кры ма ,  К а в к а з а  и 
З ак ас п и я .  Н а д о  сказать ,  что име ющиеся  в лит ера ту ре  (La mb er t ,  1906; 
Stokes,  1986) у к а з а н и я  на нах ож де ни е  Isa s ie r  в отлож ен ия х датского 
яруса  н у ж да ю тс я  в проверке . Это относится и к дат ир ов к е  возра ста  по
род, за к л ю ч а ю щ и х  на северо -запа де  М алой  Азии I. toulai  (Boehm)  
( I s m id a s te r ) .  К а ж е т с я  более вероятным,  что первое появление  I sa s te r  
приурочено к последатс ком у времени.

В Маастрихте Коп ет даг а  были найдены первые,  но у ж е  довольно мно
гочисленные морские  еж и рода Galeaster, отмеченные примерно на том 
же стр атиграфическ ом  уровне и на юг о-западе  Франции.  Этот  род о б л а 
д ае т  рядом особенностей,  со хр ан яю щих ся  у всех относящихся  к нему 
видов  вплоть до последнего,  известного пока из верхнего палеоц ена  
(П ославс к ая ,  Москвин,  1960). Д л я  него ха р а к т е р н ы  овал ьн о-сер дц евид 
ная  фо рма  панциря ,  наличие  фасциолы,  окр уж дющ си  задний ростр,  глу- 
бока я  передняя  борозда,  удлиненное,  часто разо рв ан н ое  апи кал ьно е  
поле со сросшимися  передними генитальными пласт инк ами и четырьмя 
гени тальными порами.  Многие  из этих при знаков  с б л и ж а ю т  род G aleas
ter с семейством P o ur la le s i id ae ,  объе ди н яю щ им  современных г лубо к о
водных морских ежей.

М аастр и хтск ий  вид этого рода  G. su m b a r ic u s  P o s l a v s k a j a  (рис. 9) от 
личается  относительно низким положением перипрокта ,  на х о д ящ и мся  
на середине  высоты панциря ,  и сильно варь ир ую щи м цельным или 
ра зо рванн ым  апи кал ьны м полем.  У следующих видов из датского  яруса
G. m inor  P o s l a v s k a j a ,  G. carina tus  R av n  (рис. 10) явно пр ео б л а да ю т  
ап и ка льн ые  поля с отделенными зад ним и ок улярны ми пластинками,  пе
рипрокт  за н и м ае т  более высокое положение .

Выше у ж е  отмечалось  большое значение д ля  расс матр ив аемог о  с т р а 
тиграфического  и н те рв ала  морских ежей,  п р и н а д л е ж а щ и х  ро дам  C oras
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ter, O rthaster, H om oeaster .  Первые,  еще очень немногочисленные пред
ставители Coraster (С. caucasicus  P o s l a v s k a j a  et Moskv in )  встречены в 
о тлож ен ия х верхнего к ам п ан а  Северного К а в к а з а .  Они становятся  более 
частыми в Маастрихте (С. cuban icus  P o s l a v s k a j a  et Moskvin ,  С. aff. vila- 
novae  Cot t eau)  и особенно в датском  ярусе  (С. sphaericus  Seunes ,  С. ап- 
sa l te n s is  P o s l a v s k a j a  et M os kv in ) ,  резко с о к р а щ а я сь  в в ы ш ел еж ащ и х  
слоях  палеоцена  (С. u rm a en s is  M osk vi n ) .

Р я д  последовательно сменя ющи хся  видов позволяет  проследить  на
правление  их эволюционной изменчивости (рис. 11). У видов  рода Coras-
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ter, сохран яю щих  общу ю сферическую форму панциря ,  н аб лю дает ся  по 
степенное смещение вперед перистома и изменение  форм ы перипеталь-  
ной фасциолы:  у первого известного вида  полностью отсутствуют бо ко 
вые коленчатые изгибы, у С. cuban icus  такой изгиб имеется  только на 
правом боку,  а у С. aff. v i lanovae  не вполне  симметричные перегибы п р и 
сутствуют с ка ж д о й  стороны. Н а ч и н а я  с датских  С. sphaericus  фасц иол а  
становится  симметричной с одинак овы ми коленчатыми изгибами,  вели
чина которых имеет  тенденцию к постепенному возрастанию.

Д л я  большинства  видов рода  O rthas ter  х а ракт ерн о упл ощение  пе ре д 
ней и задней сторон панцир я  и тр апе ци еви дн ая  фо рма  ни жней повер хн о
сти. Этот призна к  еще слабо  в ы р а ж е н  у эк зе мп ляро в  из верхнего кам-  
пана  (О. a liev i  M o skv in ) ,  но отчетливо пр оявляется  у ма астрихтских 
О. a lap liens is  (L am b er t )  и последующих видов.  Бол ее  или менее си м м ет 
ричные коленчатые изгибы перипетальной ф асц иол ы возникают,  по-ви
димому,  только  после датского  века.  Особенно резко  в ы р а ж е н ы  они у 
последнего — позднепалеоценового  вида О. o kh liens is  Moskvin .  По  это 
му пр и зна ку  род  O rthaster  как  бы отстает  от па р а л л е ль н о  р а з в и в а ю щ е 
гося Coraster,  у которого ступенчатость ф асц иол ы в ы р а ж е н а  у ж е  в р а н 
нем Маастрихте (Москвин,  1982).

Р а н ь ш е  появл яется  в р а з р е з а х  территории С С С Р  близкий род  Н от о-  
easter,  п р и н а д л е ж ащ и й  тому ж е  семейству.  П ервы е  единичные э к з е м п 
ля р ы  этих морских ежей найдены в от ло ж ен ия х  нижнего к а м п ан а  С е в е р 
ного К а в к а з а  и Копетдага .  Р а н н е к а м п а н с к и й  вид Н. soco lov i  (Po s la vs -  
ka ja  et Moskvin )  отличается  от более поздних пре дс тавителей рода у д 
линенно-овальной формой пан циря ,  поперечно вытянутым ап и ка льн ым 
полем,  пятиугольным перистомом,  асимметричным пластроном с очень 
сильно скошенным швом м е ж д у  стерн аль ным и пл асти нк ам и (рис. 12).

1 -  а. 1 2 В

Рис. 12. H om oeaster socolovi 
(Pos lavska ja  et M oskvin),  Северным 
Кавказ,  кампан: a — строение о р аль
ной стороны; 6 — апикальное поле 
(увелич.)

Рис. 13. H om oeaster abichi (Ant- 
hula) ,  Северный К авказ,  датский ярус: 
строение оральной стороны (П ослав 
ская, Москвин, 1960).
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П ер и п ет а л ь н а я  фа сци ола  обр азу ет  кольцо,  удален ное  от перипрокта.  
У маастрихтского  Н. tu n e ta n u s  Pomel  сзади она р а с по лож ен а  непосред
ственно над  перипроктом, а спереди опускается  до амбитуса ,  на правой 
ж е  стороне панцир я  можно н аб л ю д ать  ясно в ы р аж ен н ы й  коленчатый 
изгиб. Тако е  усложнение  рисунка  фасциол ы не сохраня етс я  у весьма 
обычного в дат ско м ярусе Н. abichi  (A n th u la ) ,  пр и обр етаю щего  окр угло 
треугольную форму  панцир я  и симметричное  строение  пла строна  (рис. 
13). Всем по слека мп анс ким  видам H o m o ea s le r  свойствен круглый,  уд а
ленный от переднего к р а я  перистом.

О Т Р Я Д  C A SSID U LO ID A

В относительно мелководных детритовых породах палеоцена  местами 
многочисленны морские ежи,  относящиеся  к отряду  Ca ss i du lo id a .  Их 
ра звитие  ха ра кт ериз уе тся  проявлением па ра ллель но й эволюции,  свой
ственной большей части семейств (Kier,  1962). В на ча ле  позднего мела 
за пределами петалондной части ам б у л а к р о в  происходит  смена  двойных 
пор единичными и главным образо м после Маастрихта на смену тетраба-  
з альн ом у строению апи кального  поля приходит  моп о б а за л ь н а я  ст рук
тура .  У ж е  с раннего  палеоцена  такие  признаки,  как  правило,  не совме
щаются .  Ре д ки м исключением являе тся  род  O olopygus ,  п р о д ол ж аю щ ий  
свое развитие  до  раннего палеоце на  и сохра ня ющ ий  на ряду с единич
ными пора ми типичное  т е тр а б а з а ль н о е  апи кал ьно е  поле (рис. 14, 15).

Пал ео це но вы е представители этого рода  известны в К ры м у  и на М а н 
гышл аке .  Один вид О. aff in is  S o r ig ne t  был описан из верхней части так 
н азы ваем ы х  пизолитовых известняков  П а р и ж ск о г о  бассейна,  сопостав
ляемой с монтским ярусом.  Н а  территории нашей страны виды Oolo
p y g u s  (О. p y r i fo rm is  Leske,  О. ja n d ra in e n s is  S mi se r )  впервые вст реч а
ются в от лож ен ия х Маастрихта К а в к а з а  и З ак ас п ий ск ой области.  Д л я  
всех них, т а к  ж е  как  и д л я  э к зе м п ляров  из нижнего  палеоцена ,  х а р а к 
терно наличие только  трех генитальных пор.

Рис. 14. O olopygus ja n d ra in en sis  Smiser, Мангышлак, М а а с т р и х т :  а — фнллодий IV А; 
6 — апикальное поле (увелич.).

Рис. 15. O olopygus  sp. п., Мангышлак, датский ярус: а — фнллодий IV А; б — апи
кальное поле (увелич.).

Рис. 16. S tu d er ia  crassa  (Sto liczka),  Мангышлак, датский ярус: а — фнллодий II А; 
б  — апикальное поле (увелич.) (Кадпльппкова, Москвин, 1984).

Рис. 17. H yp so p yg a ster  un g o sen sis  B a ja rn n as ,  М ангышлак, монт: а — филлодий 
IV А; б — апикальное поле (увелич.) (Кадпльннкова, Москвин, 1984).
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К средним и верхним частям датского  яруса  приурочены находки 
Studeria ,  в более высоких слоях  присутствуют H y p so p y g a s te r ;  наиболее 
обильны они на М а н г ы ш л а к е  и значительно ре ж е  встречаются  на К а в 
казе,  что м ож ет  быть обусловлено ф ац и ал ь н ы м и  причинами.  О ба  н а з в а н 
ных рода,  на чинаю щие свое развитие  в дат ско м веке, о б л а д а ю т  пр еи му 
щественно м оно ба зал ьны м апи кал ьны м полем, единичными порами а м 
бу ла к ро в  за  пределами их петалоидной части,  наличием б ук ка льн ы х пор. 
В ра ссм ат ри ваемо м раннем,  в определенной степени переходном этапе  
некоторые из этих при знаков  о к азы ваю тс я  нестойкими.  У д атс ки х видов 
S. crassa  Stol iczka  и S. faberi  R avn  часто встречаются  э к зе м пл яры  с ясно 
отделенной от мадр еп орпта  левой задней генитальной пластинкой 
(рис. 166),  что несвойственно м оно ба зал ьно й структуре  поля.  У н и ж н е 
палеоценовых видов H y p so p y g a s te r  u n g o sen s is  B a j a r u n a s  и Н. rostrifor-  
m is  Kadi ln ikova  et Mos kv in  н а б лю даю тся  типичные мо но база льн ы е  в ер
шинные щитки (рис. 176),  тогда  как  среди верхнепалеоценовых 
Н. b a jarunas i  Kad i ln ikova  et Mos kv in  имеются  панцири к ак  с м о н о б а 
зальны м,  т а к  и с т е тр а б а з а л ь н ы м  строением полей (К адил ьнико ва ,  М о 
сквин, 1984).

Опре д ел ен на я  «незавершенность»  ф ор мир ован ия  моноб азально й 
структуры апи кального  поля  про яв ляетс я  и у первых представителей 
рода  C assidu lus ,  поя вл яющ их ся  в верхней половине  датско го  яруса  М а н 
гы шлак а .  Немногие  встреченные эк земпл яры,  близкие  к описанному из 
«туфов Сипли» района  г. Мон са  Бел ьгии (Smiser ,  1935) С. ch a lm as i  
( L a m b e r t ) ,  о б л а д а ю т  довольно явственно отделенными от мадр еп ор ит а  
3-й и 4-й генитальными пл асти нк ам и (рис. 18). У более  многочисленных 
в в ы ш е л е ж а щ и х  слоях  С. g lib er i i  S mi se r  н аб л ю д ает ся  типи чная  моно- 
б а з а л ь н а я  структура  апикально го  поля (рис. 19). Этот  последний вид 
выделен впервые из т а к  на зы ваем ы х  грубых известняков  Монса  Б е л ь 
гии.

Уж е  у первых известных представителей рода E c h in a n th u s  устойчиво 
про яв ляетс я  такой «кайнозойский» признак ,  как типичная  монобазаль-  
ная  структура  апи кального  поля (рис. 20) .  Крупные панцири этих мор-

Рис. 18. C assidu lus  aff. chalm asi Lambert,  Мангышлак, датский ярус: а — филлодий 
II А; б — апикальное поле (увелич.).

Рис. 19. C assidu lus g lib erii Smiser, Мангышлак, мопт: а — филлодий IV А; б — апи
кальное поле (увелич.).

Рис. 20. E ch inan thus a rizensis  Cotteau,  М ангышлак, мопт: а — филлодий IV А; б — 
апикальное поле (увелич.).

185



ских ежей местами обильны в мелководных отлож ен ия х Кр ыма,  Кавказа  
и запад ной  части Средней Азии до низовьев  Амударьи.  П оявлен ие  их в 
р азр еза х  отмечает  стратиг раф ическ ий уровень,  примерно соответствую
щий монтскому ярусу нижнего палеоцена .  П ерв ы е  виды этого рода  ук а 
з ы ваю тся  из «грубых известняков  Монса»  в Бельгии (Cot teau ,  1878; Smi- 
ser,  1935), верхней части «пизолитовых известняков»  П а р и ж ск о г о  бас
сейна (Lambe r t ,  1920), слоев,  относящихся  к зоне  G loboroialia  angu la ta  
s. 1. М а л ы х  Пиренеев  на юге Фр анц ии ( P la z ia t  et a I., 1975). В юго -запад
ном Крыму,  на М а н г ы ш л а к е  и в Ту а р к ы р е  они ассоциируются с комплек
сом моллюсков ,  х а ра кт ерн ы х  д л я  монтского яруса.

О Т Р Я Д  HO LEC TYPO IDA

Изм ене ния в сообществах  морских ежей,  приуроченные к р у беж у  ме
зозоя  и кайнозоя ,  в большой степени затронул и и от р яд  Holectypoida.  
П але о ц е н о в а я  эпоха ха ракт еризу ется  резким обеднением систематиче
ского состава  этого отряда ,  в котором на ибольш ее  значение приобретает 
род N eo g loba tor  (Эндельман,  1980а, б ) .  Он встречается  в р а з р е з а х  Кры 
ма,  М а н г ы ш л а к а  и К а в к а з а  от низов датского  яруса  до нижнего эоцена 
и на этом интер вале  сохр аня ет  основные отличительные черты строения: 
поперечно скошенный перистом (в на п равлени и I IA — 4 I A ) , тетрабазаль-  
ное, трапециевидной формы апи кал ьно е  поле с несоприкасающимися  
зад ними ок ул ярны ми пластинками,  наличие  в а м б у л а к р а х  ниже амби
туса «триад» или групп пластинок,  состоящих из двух  первичных и з а 
ключенной ме ж д у  ними вставочной пол упластинки (рис. 21) .  Н а  терри-

а
Рис. 21. N eoglobator pan teleev i Endelm an,  Мангышлак, монт: a — строение амбулакра 

ниже амбитуса (Ам — амбитус, Тр — триады );  б — апикальное поле (увелич.) (Эндель
ман, 1980).

тории С С С Р  в ук аза н ны х  выше райо н ах  известны десят ь  видов этого 
рода.

К а к  видно, по составу родов границ а  мезозоя  и кайнозоя  вы р а ж е н а  не 
очень резко.  Несравненно отчетливее  она про яв ляетс я  на более  низком 
таксономическом уровне  —  ни один из видов  неп равильны х морских 
ежей,  по-видимому,  не переходит этот рубеж.
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ECHINOIDS OF THE MESOZOIC-CENOZOIC BOUNDARY BEDS

М. M. M o skvin

C hanges  in the d is tr ibution of i r regu lar  echinoids on the Mesozoic-Cenozoic boundary  
(M aas tr ich tian  and  D an ian  S tages )  have been analyzed.

The Paleocene  echinoid communities in the sou thern  a rea s  (Southw est  Europe, North 
Africa) abound  in genera  (C oraster, O rthaster, H om oeaster)  fi rst a p p ea r in g  in the
C am pan ian  and  M aastr ich tian .  These thermophilic  genera  appear  in the  C au casu s  and
Kopet-Dag af te r  the Late  C am pan ian  — E ar ly  M aas tr ich tian  equator ia l  t ransgress ion .
They are  a lm ost  complete ly  m iss ing  in more no rthern  regions.

N orthern  and southern  echinoid faunas  were mixed d u r in g  the D anian  ag e  at 
m odera te  la t i tudes in the Crimea, Caucasus ,  T ranscasp ian  reg ions due to m ig ra t ions  in 
the conditions of general  cooling of the climate. There are found a lm ost  all species 
recorded in North  Europe, the s t ra to type  area  of the D an ian  Stage.

The d is tr ibution of i r reg u la r  echinoids show s th a t  the Mesozoic-Cenozoic Boundary 
is distinct only by species composit ion.

M oscow  S ta te  U niversity , M oscow



СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ П О Л О Ж Е Н И Е ,  МОРФОЛ ОГ ИЯ  И Р А З В И Т И Е  
МОРСКОГО ЕЖА S C H I Z A S T E R  B U R L E N S J S  BA JARUNAS  

(SPA TA NGO ID A,  SC HIZ AST ERI DAE)  ИЗ ЭО Ц ЕН А М АН ГЫ Ш Л АКА

А. В. М А РК О В

Н епр авиль ны й морской еж S c h iza s te r  bur lens is  B a j a r u n a s ,  одной из 
ха ра кт ерны х  черт которого яв ляю тся  м аленькие  ра зм е р ы  панциря ,  часто 
встречается  в эоценовых (лютетских) от ло ж ени ях М а н г ы ш л а к а .  К р а т 
кое описание  этого вида было опубликовано в «Атласе  руко водя щих 
форм ископаемых фаун С С С Р »  (Вебер,  1949).  П од  назван ием  B risa s te r  
burlens is  этот вид  упомянут  в «Основах  палеонтологии» (П ос лавск ая ,  
Соловьев,  1964). В целом морфологи я  этого вида  изучена слабо ,  и не 
вполне  ясным было его систематическое  положение .

М а т ер и а л  из коллекции Па леонт ологического  института  АН С С С Р  
(№ 4351) позволил д етальн о  исследовать  морфологи ю вида,  п р о а н а л и 
зиров ать  возрастную изменчивость,  уточнить систематическое  п о л о ж е 
ние, а т а к ж е  выдвинуть  и обосновать  гипотезу о его происхождении от 
более  крупных предков  в ре зул ьтате  выпа де ния  поздних стадий м орф о
генеза,  т. е. путем педоморфоза .

В рабо те  используется система измерений и их буквенных об озн аче 
ний, р а з р а б о т а н н а я  д л я  сердцевидных морских ежей Р.  Чешер ом 
(Chesher,  1968) (см. рис. 1). Чет ыре  из использованных признаков  не 
по ка зан ы на этом рисунке:  ps — расстояние  от переднего к р а я  губы до 
переднего  к р а я  перистома,  apd  и ppd  — глубина  пе талоида  (соответст
венно переднего  и за днего) ,  из ме ренная  в его середине,  d 111 —■ глубина 
а м б у л а к р а  III ,  изм ере нн ая  посередине  м еж д у  апи кал ьно й системой и 
перипетальной фасциолой.

Автор в ы р а ж а е т  бл агодар но сть  А. Н.  Соловьеву  и Л.  Г. Энд ель ма н у 
за  пре до ставленный м а те р и а л  и ценные замеча ния .

Семейство Sc h iz a s t e r id a e  L am ber t ,  1905 
Р о д  S c h iz a s te r  Agass iz ,  1836 

По д р о д  S c h iza s te r  Aga ss i z ,  1836 
S c h iza s te r  (S c h iz a s te r )  burlens is  B a j a r u n a s ,  1949

S c h iza s te r  (B r isa s te r )  burlensis:  Вебер,  1949, с. 150, табл .  XX, фиг. 
ба-с.

B risa s te r  burlensis:  Пославс к ая ,  Соловьев,  1964, с. 188, рис. 231 в, 232в, 
табл .  XXXVII,  фиг. 8— 9.

Описание. М ел кий морской еж,  tl не более 19 мм. П ан ц и р ь  широкий,  
tw состав ля ет  84— 97% tl, очень высокий (h =  74— 85% t l ) .  А пи ка льн ая  
система эт мол ити чес ка я  с д ву мя  генитальны ми порами,  субц ент ральн ая ,  
as  =  38— 50% tl. Передний ам б у л а к р  углубленный,  d111 =  8,2— 1,3% tl, 
широкий:  w l  11 =  12,5— 25% tl. П е р е дн яя  выемка  кру пная ,  nd  =  5,9— 
11,5% tl. Передни е  петали короткие , с лабо  углубленные,  ар =  34— 44% tl, 
аре  =  52— 70% tl, a p w  =  6,3— 13% tl, apd  =  0,9— 4,4% tl. З а д н и е  петли
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очень малы:  рр =  5,7— 13% tl, рре  = 1 5 — 27% tl, pp w  =  2,0— 9,4% tl, ppd =  
=  0,0—2,0% tl. П о за д и  апи кал ьно й системы возв ы ш а ю щ и й с я  гребень. 
Л а б р у м  длинный ( 1 = 1 8 — 24% t l ) ,  ко нтак тир ует  с четы рьмя а м б у л а 
кр ал ьн ы ми пластинками.  Стернум обычной формы:  р 1 =  45— 62% tl, 
p l w = 2 8 — 39% tl. И н т е р а м б у л а к р а л ь н а я  п ластин к а  №  3 в ряду  2Ь и 
симмет рична я  ей пл астинка  в р я ду  За сильно редуцир ова ны и отделены 
от а м б у л а к р а  I II  сомкнувшимис я  пл астин ка ми №  2 и 4 (рис. 2 ).  И м е 
ются пе ри пе тал ьн ая  и л а те р о -а н а л ь н ая  фасциол ы (см. т а б л и ц у ) .

Пластинки панциря, по которым проходят фасциолы S. burlensis

Номера пластинок в ряду:
Фасциола ----- — ~ -------------------  --------------

la  II) 1а 1Ь Па ПЬ 2а 21) I l i a  Ш Ь  5а 5Ь

Перипе
тальн ая  16 16 7 5,6, 7 8 8 4 4 4 4 10 10
Латеро-
анальпая 10 10 5 5 — — — — — — 4,5 4 ,5 ,6

П ери п ет а л ь н а я  фасц ио ла  пр и бл и ж ен а  к апикальной  системе сзади и 
у дал ен а  от нее спереди:  pf =  13— 21% tl, ff =  50— 69% tl. Перистом пе
редний ( lp =  71— 87% t l) ,  горизонтально вытянутый (ps =  8,5— 12,5% tl, 
p s w = 1 2 — 19% t l ) ;  губа в ы р а ж е н а  в различной степени.  П ерипрок т  вер
тика льно  вытянут:  ah =  15— 22% tl, a w = 9 , 4 — 15% tl.

Зам еча н ие .  Р а с с м а тр и в ае м ы й  вид отнесен в «Основах  палеонтологии» 
к роду B risas ter .  О д н ако  по целому ряду  признаков  этот вид не соответ
ствует д иа гно зу  рода  B risa s te r  и резко отличается  от типового вида
B . f r a g i l i s .  В а ж н е й ш и м и  отличиями являю тся  число генитальных пор, 
ра зм еры  па н цир я  и его высота,  ф ор м а  и разм ер  л а б ру м а .  Кр оме  того, по 
мнению Т. Мортенсена  (Mor tense n ,  1951),  к роду B risas ter ,  описанному 
по современным ф орм ам,  нец елесообразно относить иск опаемые виды, 
потому что ва ж н ей шей ха ракт ер ис ти ко й этого рода я в ляе тся  строение 
створок  глобифе рны х педицеллярий,  в ископаемом состоянии не с о хр а 
няющихся .  Все ва ж н ей ш и е  призна ки (две генитальны е поры, высокий 
панцирь  с передним жело бо м,  р а з в и т а я  л а те р о - а н а л ь н ая  ф асц ио ла  и др.) 
ук азы в аю т  на пр и на дл еж но сть  этого вид а  к типовому под роду рода 
Sch iza s le r .

Сравнение.  От  всех известных видов рода  S c h iza s te r  вид  S. burlensis  
отличает  следующий комплекс  признаков:  м аленькие  размеры,  высокий 
панцирь,  редуциро ванн ые  за дние  петали,  глу бо к ая  перед няя  выемка ,  
суб ц ент раль н ая  а п и к а л ь н а я  система.  Уникальной особенностью вида  я в 
ляетс я  редукция третьих пластинок  в ря дах  2Ь и За.

Возрастные изменения .  М а т ер и а л  не позвол яет  судить о ранних ста
д ия х  развит ия  вида (самый мелкий э к зе м пл яр имеет 8,5 мм в длину) .  
В процессе роста  от 8,5 до 19 мм происходят  следу ющи е мор фологиче
ские изменения .  Относительные длина ,  ширина  и глубина  петалей и глу 
бина передней выемки и переднего а м б у л а к р а  увеличиваются .  Относи
тельные ра зм е р ы  перипрокта  и перистома,  а т а к ж е  относительная  ш и
рина  переднего а м б у л а к р а  уменьшаются .  Остал ьн ые  морфометрические 
характе рис тик и меняются пропорционально росту длины панциря .  Гени
та ль н ы е  поры поя вляют ся  при длине  панцир я  9 мм.

Происхождение .  Д л я  объяснени я  во зм ож н ых  путей происхождения 
карликового  вида S. bur lens is  п р ед лага ю тс я  две  гипотезы.  1. К ар л и к о 
вость являе тся  ре зул ьтатом редукции поздних стадий развития .  2. Кар-
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Рис. 1. Морфометрические признаки и их условные обозначения: а — вид панциря 
снизу; б  — вид сверху; в — вид сзади, ah  — высота перипрокта; ар  — длина переднего 
петалоида; аре  — расстояние м еж ду  концами передних петалоидов; apw  — ширина пе
реднего петалоида (ширина амбулакров измеряется как  максимальное расстояние м е ж 
ду наружными краями пар нор); as  — расстояние от апикального ноля до заднего края 
панциря; aw  — ширина перипрокта; I f  — расстояние от апикального поля до переднего 
края  перипетальной фасциолы; h — высота; I — длина лабрум а; 1р — расстояние от 
переднего края  лабрума до заднего края панциря; rid — глубина передней выемки; p f  — 
расстояние от апикального поля до заднего края  перипетальной фасциолы; pi — длина 
пластрона; p lw  — ширина пластрона; рр  — длина заднего петалоида; рре  — расстоя
ние м еж ду концами задних петалей; ppw  — ширина заднего петалоида; psw  — ширина 
перистома; tl  — длина панциря; tw  — ширина панциря; w i l l  — ширина амбулакра  III.

ликовость  возникла  вследствие  равномерного,  сба ланс ир ованного  з а м е д 
ления  линейного роста  при сохранении всех стадий морфогенеза.  П о 
нятно, что пре длож енн ые  гипотезы пре д ст ав ляю т  собой крайние  вари-

191



Рис. 2. S ch iza ster  burlensis, экз. №  4351/47: a — вид снизу; б — вид справа; в — вид 
спереди; г — апикальная система.

анты, м еж д у  которыми существует  множество  пр омежу точных  во зм о ж 
ностей. Д л я  проверки правильности этих гипотез исс ледов алась  возраст
ная  ди н ам и к а  относительной скорости роста признаков .  Относительная  
скорость роста  пр и зн ака  (v) вычи сл ялась  по формуле:

_  200 (Ац2 — А т )
V“  (Ап2 +  Am) ( t l 2 - t l l )  •

Эта  ф орм ул а  выведена на основе следующих соображ ений .  Пусть у 
нас имеются  две  ра зм ер ны е  группы особей со средними д ли на м и пан
циря  t i l  и U2. О бозна чим среднюю величину при зна ка  А в первой р а з 
мерной группе ка к  А,ц, во второй — А,,2. Тогда  изменение  при зна ка  А 
при росте tl от 111 до 112 в ы р а ж а е т с я  как  Ац2— Ащ. По дел и в  эту вели
чину на прирост дли ны панциря  t l2— ti l ,  получим выраже ние ,  пок азы
вающее,  на сколько  миллим ет ров  меняется  пр и зн ак  А при росте панциря
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в  дли ну на  1 мм, т. е. абсолютную скорость изменения пр из нака .  Чт об ы  
получить относительную скорость,  необходимо полученную величину 
поделить  на среднее  значение А на данном  ра зм ерно м интер вале  ((Ati2 +  
+  Atn) /2) .  Р е з у л ь т а т  в ы р а ж а е м  в процентах  (у мн ож аем  па 100). В итоге 
приходим к приведенной выше формуле .

V была  вычислена у S. b urlens is  д л я  трех интервалов  11 д ля  ка ж до го  
из 23 признаков:  tw, h, as, ар,  ape,  apw,  apd,  pp, ppe, ppw,  ppd,  pf, ff, 
w i l l ,  d 111, nd,  ah,  aw, psw,  ps, 1, pi, lp. Усреднение относительной ск о
рости роста по всем 23 п ри зн ак ам  (v) д л я  ка ж до го  из трех интервалов  
tl имеет определенный биологический смысл.  П олуче нная  величина v 
(v — среднее)  показывает ,  насколько  быстро в организме  в данный м о 
мент происходят  морфологические  преобразования .  Эту величину,  с л е 
довательно,  можн о использовать  как  пок аза те ль  степени морфогенети
ческой зрелости органи зма :  чем мол ож е  организм,  тем быстрее меняется  
его морфология .

Величина  v была  вычислена по тем ж е  пр и зн ака м  для  девяти р а з м е р 
ных групп (т. е. д ля  девяти интервало в  11) крупного современного  вида 
B risa s ter  la t i frons  (обширный мате ри ал  по этому виду был любезно 
предоставлен автору А. Н. Ми ро н овым ) .  Зат ем ,  о т к л а д ы в а я  по гориз он
таль но й оси значения  tl, соответствующие среднему р азм ер у  особи в 
данной возрастной группе,  а по вертикальной — вычисленные значения  
v, мы получили эмпирическую кривую, о т р а ж а ю щ у ю  д и на м ик у м о р ф о 
логических пре образов ани й в процессе роста В. la t i frons  (рис. 3 ( 1 ) ) .  Эта  
кр ив ая  по сл у ж и л а  основой д ля  построения  двух модельных кривых д и 
намики морфогенеза  S. burlensis:  перва я  кри вая  (рис. 3 ( 2 ) )  строилась  
в соответствии с первой гипотезой,  вт орая  (рис. 3 ( 3 ) )  — в соответствии 
со второй.  М од е ль н а я  кри вая  №  1 пре дс тавляет  собой началь ный  у ч а 
сток эмпирической кривой В. la t i frons  (до tl =  20 мм, т а к  как  это м а к с и 
мальный  ра зм ер  S. b u r len s is ) .  М о д е ль н а я  кр и вая  №  2 пр ед ста вляет  со
бой эмпирическую кривую В. la ti frons,  сж а т у ю  по горизонтальной оси в 
4 р а з а  (так  к а к  макс им альн ый  ра зме р В. la t i frons  в 4 ра за  пре вы шает  
таковой 5.  burlens is )  и растянутую по верт икальной  оси т о ж е  в 4 ра за  
(так  к а к  согласно второй гипотезе на 1 мм линейного  роста 5.  burlens is  
приходится  столько ж е  морфологических преобразований,  сколько  и па 
4 мм линейного роста  В. la t i fro n s) .

Оказ алось ,  что эмпирические  точки, построенные на основе вы по лн ен 
ных измерений эк зе мпл яро в  S. burlensis ,  точно совпа даю т  с модельной 
кривой №  1 (рис. 3) .  Это говорит  о том, что, по-видимому,  п ер вая  гипо
теза  верна,  и кар ликовость  S. burlens is  воз никла  в резул ьтате  в ы п а д е 
ния поздних стадий развития .  Поэт ому  самые крупные э к зе м пл яры  
S. burlens is  похожи на молодь более крупных схизастерид не только  по 
размеру,  но и по степени морфогенетической зрелости.

Р я д  других особенностей S. burlens is  свидетельствует  о спр а в е д ли в о 
сти первой гипотезы.  Так,  короткие задние  петалн,  свойственные взр ос 
лым особям этого вида,  ха рак терны  д л я  молоди крупных схизастерид.  
Ге нитальные поры у S. bur lens is  о ткры вают ся  при tl =  9 мм (т. е. 45% 
м акс им альн ой tl) значительно позже,  чем у крупных схи зас терид  (у
В. la t i frons  tl откр ыван и я генитальных пор состав ляет  лишь 17— 25% от 
макс им альн ой дли ны п ан ци ря ) .

Все это говорит  в пользу  того, что S. burlensis ,  по-видимому,  является  
неотенической формой и произошел,  вероятно,  от какого-то более  к р у п 
ного представ ителя  рода  в результате  вы падения  поздних стадий м о р 
фогенеза ,  т. е. путем педоморфоза .

13 Проблемы изучения . 193



Рис. 3. Зависимость относительной скорости морфологических преобразований от 
длины панциря: 1 —  эмпирическая кривая B risa ster  la tifro n s;  2 — модельная кривая 
№  1; 3 — модельная кривая  №  2 ; . . .  —  эмпирические точки S ch iza ster  burlensis. См. по
яснения в тексте.

Ра спр остранение .  Бе лы е  и кремовые известняки среднего эоцена (лю- 
тетский ярус) М а н г ы ш л а к а  (колодец Бурл ю,  ущ елье  Коурт а-Кап ы,  род
ник Санд ы в зап.  чинке  Ус тю рта ) .

М атер и ал .  74 э к з е м п л я р а  хорошей сохранности длиной от 8,5 до 19 мм.
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М О Р С К И Е  ЕЖИ И Ф АУН ИС ТИ ЧЕС КИЕ КОМПЛ ЕКСЫ  
КО Н ТИ Н ЕН ТА ЛЬ Н О ГО  ШЕЛЬФА

А. Н. М И РО Н О В

В настоящей статье  сопоставля ютс я  дв а  подхода  к  исследованию 
фауны.  Система современных фаунистических комплексов  ра ссматри
вается,  с одной стороны, к ак  ре зул ьтат  вл иян ия  на распр остранение  ж и 
вотных современных фа кт ор ов  среды,  а с другой как конечный этап 
дл ительн ых фаунистических преобразований,  пр ои сше дши х в прошлом.  
Совмещение  этих подходов  позволяет  увидеть систему фаунистических 
комплексов  в ее статике  и д и н а м и к е  и тем самы м при близиться  к пони
манию чрезвычайно сл о ж н ы х  причинно-следственных связей ме жд у из
менениями окр у ж аю щ ей .с р еды  и фауны.

Н а ч а т а я  Л.  А. Зенкевичем (1947) и Г. В. Н ик ольским  (1947) дискус
сия о том, что следует  понимать под фаунистическим комплексом,  все 
еще пр од ол жа ется .  О б су ж д а ю тс я  преимущественно теоретические воп
росы, связанн ые с разграничением смысла  фаунистических и популяци
онно-экологических категорий (Левушкин,  1974, 1975; Крыжановский,  
Старобогатов ,  1974; Семенов,  1986 и дру гие ) .  Фаунистические  понятия 
при этом нередко свя зы ва ю т  только  с аб стракт ны м и ком позициями т а к 
сонов (см. Чернов,  1984). Отсутствие  ж е  методологических определений 
и неоднократные изменения с о д е р ж а н и я  термина «фаунистический комп
лекс» обусловили его неконкретность.

Тем не менее имеются  п о к аза те ли и методы,  которые поз вол яю т вы
я вл ят ь  реально существующ ие совокупности организмов,  х ар ак тер и зу ю 
щиеся  относительной однородностью своего таксономического состава,  
к от орая  сохраняетс я  на больших территориях.  Эти совокупности организ
мов, об итающ ие в конкретном месте и в конкретное  время,  р ац и он аль
нее всего, видимо,  р а ссм ат р и ват ь  в качестве  фаунистических комплексов.  
Традиционной основой д л я  раз грани че ния  фаунистических (зоогеогра- 
фических) регионов с л у ж а т  зоны интенсивной смены таксономического  
состава  фауны,  х а р а кт ериз ую щ и еся  сгущениями границ видовых а р е а 
лов.  Последние  используются нами в качестве  единственного критерия 
при выделении фаунистических комплексов.  З а  фаунистический комп
лекс в настояще й работ е  пр инята  совокупность животных,  обитающ их в 
пред елах  пространства  (фаунистического  региона) ,  очерченного по зо
нам сгущения границ видовых аре алов  (Миронов,  1985а, 1986).  Сгуще
ния грани ц видовых ар еал о в  с л у ж а т  основой при выявл ени и границ 
регионов в ра зн ых измерениях:  вертикально м и горизонтальном,  в плос
костях,  п а р аллель ны х  и пер пен дикул ярных  по отношению к побережью 
континента.  Если р а сс м ат р и вать  комплекс  в четвертом измерении (во 
времени) ,  то его методологическое  определение  существенно не из ме
нится: это — совокупность животных,  об ит аю щих  в пространстве  и вре 
мени, очерченных по зонам сгущения границ ра спр ост ран ени я  видов.

А ре ал  ограничивается  линиями,  соединяющими самы е  кра йние  точки 
местонахождений вида.  То есть а р е а л  вкл ю чае т  в себя  к а к  участки оби
тания  вида,  т а к  и преграды.  З а  верхние и нижние границы а р е а л а  в кон
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кретном районе принима ютс я  горизонты,  в которых ра сп ол ож ен ы  к р а й 
ние точки по глубине н ахож ден и я вида в этом ж е  районе.

В основу работы положены дан ные  о. распространении современных 
видов и родов морских ежей, в  нас тоящем и прошлом.  Всего в классе  
Echinoidea  насчитывается  936 современных видов,  относящихся  к 249 
современным родам,  из них в районах  континентального  ш ел ьф а  и ве рх 
него склона  встречено около 560 видов.  В ископаемом состоянии н а й 
дены представители 114 современных видов и 111 современных родов.  
Границы фаУнистических комплексов  вы являю тся  с помощью методов 
фаунистичесЦих разре зов  (вертикальных,  широтных и меридиональных)  
и типизации аре алов  (Миронов,  19856, 1986; Ж и р к о в ,  Миронов,  1985).

Ре зу л ь т а ты  изучения вертикального  распро странения  морских ежей 
уж е  опубликованы (Миронов,  1986).  И з  них выяснилось,  что в разны х 
районах  Мирового  океана  имеются фаунистические  границы,  п р о х о д я 
щие на глубинах 150— 250 м. Н а  этих ж е  горизонтах  н а блю даю тся  су
щественные ‘. геоморфологические  и трофические  изменения .  Границы,  
проходящие На глубинах 150— 250 м, приблизительно соответствуют г р а 
нице зоны фртосинтеза.  З н ачит ельн ая  биомасса  донных (корковых)  во
дорослей отве че на  до глубин 268 м (Lit ter ,  Lit ter ,  1985),  но обычно 
наблюдаете?! на глубинах не более 200 м. Н а  глубинах около 200 м в 
большинстве  районов проходит  кром ка  материковой отмели,  х а р а к т е р и 
зующейся  высокими скоростями терригенной седиментации.  По п ри уро
ченности к сходным глубинам и трофическим условиям  приконтиненталь-  
ные регионьу могут быть объединены в субли торальну ю зону,  н и ж н яя  
граница  которой проходит на глубине около 200 м (Миронов,  1986). 
С у б ли то р ал ьн ая  зона,  выделенн ая  на основе обобщенных дан ных  о р а с 
пространении морских ежей,  соответствует таковой в схеме в е р т и к а л ь 
ной зональности,  предложенн ой советскими биогеографа ми (Б еляев  
и др.,  1959) .1

Своеоб раз ным  вертикальным  распр остранением характ еризу ется  
фа ун а  морских ежей антарктического  шель фа .  На  глубине  около 200 м 
сгущения об раз ую т только верхние (а не нижние и верхние,  как  обычно) 
границы ареалов.  На  шельф е Ан таркт иды нет родов  морских ежей,  о би
т а ю щ и х  толь ко  до глубины 200 м,- что .отличает_эт.у .область .от других 
районов. Мирового  океана,  в частности от соседних австралийских р а й о 
нов (рис. 1). В фауне  шельфа А нта ркт иды представлены-ли-шь эврибат-  
ные (субл итора льно- батиаль ные  и сублиторально -абиссальны е)  родьг. 
Такие  ж е  особенности отмечены в распре дел ен ии п о ' в е р т и к а л и  других 
групп животных.  По  мнениюТЕ. Н.  Грузова  (1984, 1985), они обусл ов 
лены опусканием в" прошлом ледников  до кромки шель фа .  Во время м а к 
симал ьны х оледенений мелков одная  ф ау н а  Антарктиды,  вероятно,  п о л 
ностью погнбла,  а после отступления  ледников  субл иторальну ю зону 
заселили  представители эвриба тных таксонов.

Границы видовых ареалов  различных типов в значительной своей ч а 
сти проходят  вдоль материковых побережий. Их картирование ,  а т а к ж е  
широтные океанические р азрезы  показали ,  что границы аре ал ов  о б р а 
зуют вблизи континентов сгущения (Миронов, 19856).  Чтобы выявить  
эти сгущения,  достаточно учитывать ли ш ь а р еал ы  прикоптинентального  
типа,  поскольку виды, обитающ ие только  на континентальном шельфе и 
склоне,  соста вляю т значительную часть фауны морских ежей (30— 4 0 % ) .  
Полож ени е  океанических границ приконтинентальных регионов в р а з 
личных райо н ах  пок аза но  на рис. 2, из которого видно, что они соответ
ствуют ходу изолиний,  ха р ак тер и зу ю щ и х  циркумко итип ент ально е  р а с 
пределение  биомассы или неживого органического вещества  в то лщ е
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Рис. I. Д и апазоны  вертикального распределения родов морских ежей, представлен
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воды и на дне. Океанические  границы регионов континентального 
шельф а дел я т  океаны на две  циркумконтин ент альны е фаунистические  
зоны: субконтинентальную и океаническую.

Границы м еж д у  при континентальными регионами вы я в л ял и с ь  с по
мощью мери диональных фаунистических разрезов  и типизации ареалов.  
При проведении мерид иональных ра зр езо в  юж ны е  и северные границы 
аре алов  подсчитывались  в к а ж д о м  одноградусном или в к а ж д о м  п я т и 
градусном д и а п а з о н а х  широты (Миронов,  19856).  Всего на континен
тальн ом шельф е выделено 34 региона  (рис. 2 ) :  1 — Акадийский,  2 — 
Виргинский (Д е л а в э р ск и й ) ,  3 — Каролинский,  4 — Карибский,  5 — 
Браз ил ьск ий ,  6 — Юж но брази ль ск о- Ур угв айс к ий  ( Б о н е р ен с к и й ) , 7 — 
Аргентинский,  8 — Кельтский (С ка н ди на вски й ) ,  9 — Луз ита нск ий,  10 — 
Маврит анс кий,  11 — Средиземноморский,  12 — Гвинейский,  13 — Н а 
мибийский,  14 — Ю ж н о а фр и к а н с к и й ,  15 — Восточноафриканский,  16 — 
Индийский,  17 — Красноморский,  18 — Андаманский,  19 — Яванский,  
20 — Домпериа нск ий,  21 — Флиндерсианский,  22 — Тасманийский,  23 — 
Перонианский,  24 — Со лендарианский,  25 — Инд ома лай ски й ,  26 — Рю-  
кюенский,  27 — Южнояпо нский ,  28 — Северояпонский,  29 — Северопа-  
цифический,  30 — Калифорний ский ,  31 — Мексиканский,  32 — П а н а м 
ский, 33 — Перуано-Чилийский,  34 — Антарктический.  Гра ни цы  этих 
регионов до вольно точно совпа даю т  с гр ан иц ам и ранее  известных ф а у н и 
стических регионов,  выявлен ных  на основе да н ны х по другим группам 
жи во тн ых (Br ig gs ,  1974; Несис,  1982).  Неко тор ы е  ж е  ра не е  известные 
границы не удал ось  выявить  по причине  бедности таксономического  со
става  фаун ы морских ежей,  например,  в Арктике,  северной и юго-восточ
ной частях  Тихого океа на  и Антарктике.

Рис. 2. Полож ение границ фаунистических регионов континентального шельфа, в ы яв
ленных на основе данных по морским ежам, и изотерм поверхностных вод. Названия  
регионов с соответствующей нумерацией даны в тексте.

Р а н е е  неоднократно отмечалось,  что северные и ю ж ны е  границы а р е а 
лов и фаунистических регионов совпа дают  с границ ами водных масс 
(Н ейман,  1961; Зези на ,  1979; Семенов,  1982; Кусакин,  Ростомов,  1982; 
З ези н а  и др.,  1986).  Несколько  в меньшей степени в ы р а ж е н а  приурочен
ность фаунистических границ,  про хо дящ и х в ра зн ых океанах ,  к одним и 
тем ж е  из отермам поверхностных вод  (рис. 1),
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Постоянство приуроченности фаунистических границ,  проходящи х в 
р азн ых районах,  к одним и тем ж е  изолиниям дае т  основание пре дпо ла 
гать, что их пол ожение  в большинстве  случаев  опр ед еляется  современ
ным зо нал ьн ым распределением ф акт оров  среды,  в первую очередь тем
пературы,  освещенности и органического вещества.

Од на ко  многие особенности системы современных фаунистических 
комплексов сф ор ми ров али сь  миллионы лет  назад .  Так,  резкие различия 
ме ж д у  фауной морских еж ей  Северо-Восточной Атлантики  и Индо-Вест- 
пац ифики существуют с середины миоцена,  после появления  сухопутного 
моста между Е вразие й и Африкой (Ali, 1983).  Степень фаунистических 
различий ме ж д у  з ап ад н ы м и  и восточными ра йон ами Атлантики  в тече
ние кайнозоя  постоянно в о зр астал а  по мере увеличения ширины океана  
(Fa l low, Dromgoole,  1980). Ра йо н Инд о-М алайс ко го  ар хип ел ага  начал 
играть  роль  центра  таксономического ра зн о о б р а зи я  в миоцене после 
форм ир ов ани я  слож ной  системы внутренних морей (Миронов,  1977, 
1985а).  Сходная  с современной широтная  зональность  в распределении 
таксонов  морских ежей наб люд ает ся  с миоцена.  Су жен ие  широтной 
зоны обитания  тепловодных таксонов  наиболее  четко про слеж и вает ся  на 
примере  фа уны  плоских морских ежей,  имеющих вырезки или лунулы в 
пан цире  (Миронов, Эндельман,  1987). У плоских морских ежей с вырез 
ками  и лун у л ам и  в панцире  разв иты  морфологические  ад ап тац ии  к оби
танию в песчаных грунтах,  с о де р ж а щ и х  м алое  количество органического 
вещества .  В миоцене увеличиваются  т а к ж е  ра зл ич ия  м еж д у  средними и 
низкими ш ир отами по трофическим по к аза те лям,  в ы р а ж е н н ы е  в первую 
очередь в формирова нии  гл обальных  широтных поясов  интенсивного био
генного оса дко накоп ления  (Левитан,  Богданов ,  1980; Лисицын,  1980). 
Одновременность  р а с см ат ри ваем ы х  явлений позволяет  предполагать ,  
что сужение  тепловодных фаунистических зон связано  с увеличением 
контраста  ме ж д у  средними и низкими широтам и не только  по т е м п е р а 
турным,  но и по трофическим по ка зател ям .

Таким образом,  стабильность  во времени многих современных черт 
распределения  таксонов обусловлена  стабильностью условий их возник
новения.  Существенные изменения температурного ,  ледового,  гидроди
намического,  трофического,  кислородного р еж и мов  в океане  приводят,  
видимо,  к мгновенным в м асш табе  геологического времени фаунистиче-  
скнм прео бразо вания м:  расселению,  вытеснению, вы мир ани ю и об р аз о 
ванию таксонов.

В статике  и динамике  фаунистических комплексов  про яв ляетс я  их 
единство с абиотической средой,  что позволяет  говорить о существова
нии кр уп но масшт аб ны х экосистем (биото-геологических комплексов) ,  
соответствующих фаунистическим регионам.  Р ол ь  основного интегри
рующего ф ак то р а  в фаунистическом комплексе  играет  относительная  
однородность  среды, п р о с л е ж и в а ем а я  на акват ори ях ,  соизмеримых с 
видовыми аре алам и .  Пред ставлени е  о фаунистическом комплексе как о 
части экосистемы требует развит ия  синтетических методов  его исследо
вания,  позволя ющих объединять  в одну картину да н ны е  палеонтологии 
и пеонтологии,  филогении и экологии.
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E C H I N O I D S  A N D  F A U N A L  C O M P L E X E S  OF  THE  
C O N T I N E N T A L  S H E L F

A. N . M ironov

Continental  shelf d is tr ibution a rea s  of echinoids (species and  genera )  have  been 
d raw n  out u s ing  published and  newly ob tained  da ta .  Zones w here  the  boundaries  of 
several a rea s  concentra te,  m ark  the boundary  of faunal  regions.  Animals inhabit ing  
the faunal  region, form a faunal complex. It is a pa r t  of a large-scale  ecosystem.

Location of faunal  reg ions reflects a ll - im portan t  env ironm enta l  g rad ien ts  and the 
boundaries  correspond to presen t-day  vertical,  la t i tudina l  and c ircumcontinental  zonation 
of the environment.  It is a lso  shown th a t  some characteris tics  in the d is tr ibution of 
echinoids had a lready  appeared  some million years  ago, but the stabil i ty  of th is  geo
graphical  distr ibution pa tte rn  w as  de termined by the following stabil i ty  of conditions. 
G rea t  changes  in the tem pera ture ,  hydrodynamic, glacial  and  other reg im es led quickly 
to the transfo rm ation  of faunal  complexes.

In s ti tu te  o f O ceanology, A cad. Sci. U SSR ,
M oscow



СООТН ОШ ЕНИ Е СИСТЕМ ИСКОПАЕМЫХ И С О ВРЕМ ЕН Н Ы Х  
ГОЛОТУРИЙ СЕМЕЙСТВА SYNAPTIDAE

А. В. С М И РН О В

В нас тоящее  время на ря ду  с традиционной системой класса  Holothu-  
r ioidea существует  ф о р м а л ь н а я  система ископаемых скелетных эле мен
тов голотурий (склеритов) .  Система ны неж иву щ их форм основана на 
ан ал и зе  строения  всего организма,  его мягких и скелетных частей,  пр и 
чем д л я  одного та ксона  может  быть хара кт ерно  сочетание нескольких 
типов разл ичных  скелетных элементов.  Система склеритов  носит искус
ственный характер ,  т ак  ка к  в силу своей специфики оперирует  только  со 
скелетными элементами,  которые объедин яют ся  в таксоны  по степени 
морфологической близости.  За ч ас т у ю  склериты,  п р и н а д л е ж а щ и е  к осо
бям одного вида,  о к аз ы в аю тс я  отнесенными па леонтологами к разны м 
«родам» и д а ж е  «семействам». Тем не менее наличие  ф орма льн ой  си
стемы склеритов  позвол яет  кл ассиф иц иро вать  исключительно р а з н о 
об ра з ны е  по своей фо рме  скелетные остатки голотурий.  П а р а л л е л ь н о е  
существование  двух систем голотурий (ны неж иву щих форм и с кл ери 
тов) не только  оправдано,  но и совершенно необходимо.  О д н а к о  при этом 
н азр ел а  острая  необходимость в соотнесении этих двух систем друг  с 
другом.  Это позволит  не только  систематизир ова ть  скелетные остатки 
голотурий,  но и д ас т  ценную ин фо рмаци ю о составе  группы,  ее с тр ат и 
графическом (временном)  распространении,  за кон омернос тях  гео г р аф и 
ческого расселения  и экологии вымерших форм,  а т а к ж е  существенно 
ра сшир ит  наши предста влени я  о возрасте,  истории ра зв ит ия  и р а с п р о 
странения  ряда  современных таксонов  голотурий.

К а к  со стороны палеонтологов ,  т а к  и со стороны зоологов пре дприн и
мались  попытки соотнести ф орм ал ьн ы е таксоны ископаемых склеритов 
голотурий с современной системой класса.  М. Д е ф л а н д р - Р и г о  (Def landre-  
R igaud ,  1962) и Д.  Л.  Паусон  (P a w s o n ,  1966) отнесли ряд  родов ис ко пае 
мых склеритов  голотурий к современным отряд ам ,  а Паусон ( P a w s o n ,  
1980) поп ытался  сопоставить некоторые из ф ор м ал ь н ы х  родов склеритов  
с современными родами голотурий.  О д н ако  дет ального  а н а л и за  соотно
шения вы мер ши х  и ны н еж ив ущих  форм,  к сожал ени ю,  до сих пор не было 
проведено.

В настоящей рабо те  пр едпри ня та  попытка  дал ьн ейш ей д етализ ац ии  и 
ра зр аб о тк и  системы одного из трех семейств  отря да  S y n a p t i d a  ( =  Apodi-  
da) — семейства S y napt id ae ,  д л я  которого  очень х ар акт ер н ы  спикулы к о 
ж и  тела  в виде якорей и якорных пластинок,  и соотнесение с т аксо нам и 
этого семейства ф ор м ал ь н ы х  таксонов  вы мерши х голотурий,  о б ъ е ди н я ю 
щих склери ты  в форме якорей и якорных  пластинок.  В ф ор м ал ьн ой  си
стеме эти склериты об ъедин яю тся  в дв а  семейства  S y n a p t i t i d a e  (ск лери 
ты в виде  якорных пластинок) и C a lc a n c o r id a e  (склериты в виде якор ей) .

Строение якорей и якорных пластинок.  П р е ж д е  чем перейти к системе 
семейства  S y n a p t i d a e  и вопросу о соотношении входящ их в его состав 
таксонов  с ф орм ал ьн ы м и  т а кс он ам и вы ме рши х семейств,  необходимо 
остановиться  на строении якорей и якорн ых пластинок.  Эти два  вида 
спикул всегда  встречаются  вместе  и функционируют к а к  единое  целое.
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Якорь  всегда л е ж и т  над  якорной пластинкой и ш арн ирно соединен с 
ней. С помощью якорей голотурии буква льно з аяко р и ваю тся  в грунте и 
передвигаются в нем.

Я к о р ь .  Свое назван ие  эти спикулы получили из-за необычайного 
сходства с морскими якорями.  Д л я  обозначения  частей якор я  исполь
зуется  терминология ,  принятая  в русской морской практике.  Р а з л и ч а ю т  
рога,  веретено и шток якоря.  На  нижней стороне веретена , вблизи што
ка, имеется выступ д ля  сочленения  с якорной пластинкой.  Ш ток якоря  
м ож ет  быть разветвленным или неразветвленпым,  иногда  он несет мел 
кие зубчики.  Рога  якорей могут нести на внешнем крае  зубцы или же  
имеются формы с гладкими рогами и мелкими зубчи кам и на вершине 
якоря.

Я к о р н а я  п л а с т и н к а .  В результате  ветвления  исходной спикулы 
в виде палочки раз вив ается  пластинка ,  пр он иза нная  отверстиями,  края  
которой могут быть ка к  гладкими,  т а к  и заостренными.  Отверстия  п л а 
стинки т а к ж е  бываю т как  гладкими,  т ак  и с зу бца ми по краю.  У многих 
видов число отверстий в несочленовной (условно наз ываемой основной) 
части пластинки равно семи. Соч леновная  часть  пластинки пронизана  
мелкими гладки ми отверстиями и имеет  специальное  об разо ван ие  для  
сочленения  с выступом веретена  якоря .  В сочленовной части пластинки 
м ож ет  быть развито  лож к о о бр азн о е  углубление,  получившееся  в р езу л ь
тате  слияни я  сети перекладин,  по дним аю щи хся  н ад  пластинкой.  Такое  
образ ование  д ля  сочленения  характ ерн о  д л я  современного  рода Рго- 
tankyra .  В ряде  случаев на пластинке  развито  образование ,  называ емое  
мостом и образ ованн ое  немногими слившимися ,  к а к  в современном роде 
R yn ka to rp a ,  или только  одной, к а к  в современном подсемействе Synapti -  
пае,  перекладиной.  Мост воз выш ает ся  над  якорной пластинкой и слу
жи т  упором д л я  якоря .  В других случа ях  вторичная  сеть перекладин,  
поднимаю щихся  над  пластинкой,  не развита ,  но имеется  уступ, на кото
рый опирается  якорь.  Такой хара кт ер  сочленения  ха ракт ерен д л я  боль
шинства родов современного подсемейства L ep to sy napt in ae .  В современ
ных родах  L ab id o p la x  и O estergren ia  сочленовная  часть пластинки вы
тянута  в узкую рукоятку  лодоч кообразной формы.

Особенности строения  рогов и штока  якоря ,  устройства сочленовного 
конца якорной пластинки,  количество и характ ер  р а с по лож ен ия  отвер
стий в основной части якорной пластинки,  наличие или отсутствие з у б 
цов по краям отверстий — все эти признаки широко используются  в си
стематике  семейства  Sy n ap t i d ae .  Иногд а  они ха р ак тер и зу ю т  видовые от 
личия  (роды P ro tankyra ,  R y n ka to rp a ,  O e s te r g r e n ia ) , но ч ащ е  родовые 
(подсемейство Le p to sy n a p t i n a e )  или д а ж е  трибовые (подсемейство 
S y n a p t i n a e ) .  Эти ж е  признаки используются при кл ассиф икаци и скл ер и 
тов семейств S y n a p t i t i d a e  и C a lc an co r id ae  д ля  характ ерист ики ф о р м а л ь 
ных родов  и видов.

Як орь  и пластинка  ра зв ив аю тс я  в тесной взаимосвязи .  С н а ч а л а  з а 
клад ывает ся  палочка,  из которой р азв ив ается  якорь,  а затем рядом с 
ней появл яется  зач ат ок  пластинки.  На  основании исс ледования  развития  
якорных пластинок у 11 видов,  относящихся  к 7 родам,  и а н а л и з а  д а н 
ных лит ературы вы дел яю тся  дв а  типа  ра звития  пластинок (рис. 1). При 
развитии пластинок  по первому типу палоч ка ,  из которой разви вает ся  
пластинка ,  л е ж и т  п а р а л л е л ь н о  продольной оси веретена якоря .  Из  нее 
образуется  я ко рн ая  пластинка  с многочисленными мелкими отверстиями 
либо пластинка  с небольшим количеством отверстий,  из которых пара ,  
л е ж а щ а я  по сторонам от продольной оси якорной пластинки,  выделяется  
своими крупными р а з м е р а м и  (рис. 1 , 2 ) .  При развитии по второму типу
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Рмс. 1. Развитие  якорей и якорных пластинок (ориг.): верхний ряд  (1) — тип развития, 
характерный для  подсемейств Leptosynap t inae  и Sy n ap t in ae  (L ab idop lax  b u sk ii) ,  ни ж 
ний ряд  (2) — тип развития, характерный для подсемейства R ynka to rp inae  (O eslerge- 
nia  sp.) .

палочка ,  котор ая  дае т  на ча ло  будущей пластинке,  л е ж и т  пер пен дику
ляр но  по отношению к оси веретена якоря .  Из  нее образует ся  яко рн ая  
пластинка ,  не сущ ая  в своей основной части централ ьно е  отверстие,  ок
руженное  шестью периферическими отверстиями.  П ри  д ал ьн ейш ем  р а з 
витии такой пластинки могут о браз овы ва тьс я  дополнительные отверстия,  
однако  семь ( 1 + 6 )  основных ра зл ич им ы и на пластинках ,  имеющих з н а 
чительное  количество  отверстий (рис. 1, 1).

Семейство S y n a p t i d a e  B ur m e is te r ,  1837 sensu  O s te rg re n ,  1898.
В ко ж е  тела  спикулы имеют вид якорей и якорных пластинок.  Щ у 

п альц а  перистые,  пальце ви дные  или простые.  У многих видов S y n a p t i d a e  
на  внутренней стороне  ш у п ал ец  имеются  чувствительные бугорки.  Мад-  
репорит  расп ол оже н в дистальной части каменистого к ан ала .  Сегменты 
известкового глоточного кольца  не несут большого зубца  на верхнем 
крае.  Углуб ления  д л я  прикрепления  мускулистых частей щ у п ал ец  р а с 
п олож ены  на н ар уж но й стороне  известкового глоточного кольца.  Л и 
чинки имеют простые щ уп альц а .

Т и п о в о й  р о д .  S y n a p ta  Eschschol tz ,  1829.
Роды,  вх од ящ ие  в состав семейства,  описаны и переописаны в ряде  

ра бо т  (O s te rgr en ,  1898; Ludwig ,  1905; Fisher ,  1907; Becher ,  1907; Clark,  
1907; H edi ng ,  1928, 1929, 1931; Rowe,  P a w s o n ,  1967; Menker ,  1970).

Изучение  семейства  показало ,  что его можн о по дразде ли ть  на четыре 
группы, которым при дае тся  ранг  подсемейств:  R y n k a to r p in a e  subfam.  
nov., L e p to s y n a p t i n a e  subfam.  nov., S y n a p t i n a e  B urm ei s te r ,  1837 sensu  
nov., R h a b d o m o lg in a e  subfam.  nov.  П ри  выделении подсемейств  основное

Система нынеживущих Synapt idae
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значение  при да валось  следующи м пр и зн ака м:  х а р а к т е р у  ра зв ит ия  и 
строения  якорных пластинок,  строению якорей,  фо рм е  щу палец,  некото
рым чертам анатомии (строению ам бу л а к р ал ь н о г о  кольца  и го на ды) .

Подсемейство  R y n k a to r p in a e  Al. S m i rn o v  subfam.  nov.

Я к о р н а я  пла стинка  р азв ив ается  из палочки,  л е ж а щ е й  п а р аллель но  
продольной оси раз ви ваю щегося  яко ря  (рис. 1, 2 ).  Плас ти нк и с большим 
количеством отверстий (рис. 3, 2) или с д ву мя  в ы дел яю щ им и ся  по своим 
р а з м е р а м  отверстиями,  которые л е ж а т  по обе стороны от продольной оси 
якорной пластинки (рис. 1, 2 ) .  Як оря  с за зу б ре нн ыми  рогами,  без з у б 
чиков на вершине.  Веретено як ор я  вблизи штока  не имеет  перетяжки.  
П а л ьц евид ны е  щ у п а л ь ц а  с д в у м я  или одной парой отростков  на вер 
шине (рис. 2) .

Рис. 2. Схема, иллюстрирую щая подразделение семейства Sy n ap t id ae  на подсемей
ства.

Т и п о в о й  р о д .  R y n k a to r p a  Rowe  et P a w s o n ,  1967.
К  подсемейству  относятся  четыре  рода:  P ro ta n k y ra  O s te r g r e n ,  1898; 

R y n k a to r p a  Rowe et  P a w s o n ,  1967; O esterg ren ia  H e d in g ,  1931; D acty-  
lap ta  H. L. Clark ,  1907. Р о д  D a c ty la p ta  лишен спикул в виде якорей и 
якорн ых  пластинок,  но о б л а д а е т  щ у па льц ам и,  очень сходными с щ у п а л ь 
ц ам и остальных родов  подсемейства .

Подсемейство  L e p to s y n a p t i n a e  Al. Smirnov ,  subfam.  nov.

Я к о р н а я  пл астинка  р азв ив ается  из палочки,  л е ж а щ е й  перпендику
лярно  к продольной оси р азв и в аю щ его ся  яко ря  (рис. 1 , 1 ) .  П ласти нки с 
небольшим количеством отверстий в основной части.  Обычно в ы д ел я 
ются  семь ( 1 + 6 )  отверстий в основной части пластинки.  В сочленовной 
части пластинки имеется  уступ, на который опирается  якор ь  (рис. 3, 8).  
Як о р я  не несут на вершине зубчиков  и, ка к  правило,  имеют рога с зу б 
цам и по краю.  Веретено як оря  вблизи штока  имеет  за метн ую перетяжку
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(рис. 3, 10). Щ у п а л ь ц а  перистые,  с небольшим количеством отростков 
(4— 9) с к а ж д о й  стороны. Отростки щ у п а л ь ц а  постепенно уве личиваются  
в р а з м е р а х  по нап равлен и ю от основания  к вершине.  Н а  вершине щ у 
п а л ь ц а  р аспо лож ен непарный терм инальны й отросток,  по р а з м е р а м  п р е 
вы ш аю щ и й  боковые (рис. 2 ).

Т и п о в о й  р о д .  L e p to sy n a p ta  Ver ri l l ,  1867.
К  подсемейству отнесено шесть  родов:  L e p to sy n a p ta  Verri l l ,  1867; Pati-  

n a p ta  Hedi ng ,  1938; E u p a t in a p ta  H ed in g ,  1928; E p i to m a p ta  H ed in g ,  1928;

Рис. 3. Якорные пластинки и якоря современных и вымерших форм: 1 — ф орм аль
ный вид R ig a u d ites  cuvillieri; 2 — современный вид P ro tankyra  brychia ; 3 — формальный 
вид R ig a u d ites  pun c ta tu s;  4 — современный вид R yn ka to rp a  duodacty la;  5 — фрагмент 
ископаемой якорной пластинки; 6 — фрагмент якорной пластинки современного вида 
R yn ka to rp a  duodacty la ; 7 — формальный вид S y n a p tite s  eocoenus; 8 — современный вид 
L ep to syn a p ta  variopatina;  9 — формальный вид C alcancora arduoham ata;  10 — современ
ный вид L ep to syn a p ta  jackson ia;  11 — формальный вид S y n a p tite s  pappi; 12 — современ
ный вид Labidoplax buskii; 13 — формальный вид S y n a p tite s  ren iferus; 14 — ф орм аль
ный вид C roneisites o ligocaenicus; 15 — современный вид S y n a p tu la  a lbolineata; 16 — 
формальный вид Calcancoroidea spandeli; 17 —  современный вид S yn a p tu la  m ortensenii; 
18 — формальный вид Croneisites? riou lti (1 — по Frizzell ,  Exline, 1957 ; 2 — по Ludwig, 
Heding, 1935; 3, 5 — no Mutterlose ,  1982; 7 — no D eflandre-Rigaud,  1949; 8, 10, 15 — по 
Heding, 1928; 9, 11 — no Kristan-Tollmann,  1964; 13 — no Schlumberger,  1890; 14, 16 — по 
Spandel,  1900; 17 — no Heding, 1929; 18 — no Rioult .  1965; 4, 6, 12 — орнг.).
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L a b id o p la x  O s te rg re n ,  1898 se ns u  H e d in g ,  1931; A n a p ta  Semp er ,  1868. 
Р о д  A n a p ta  лишен спикул в виде якорей и якорн ых пластинок,  но имеет 
щуп альц а ,  х а р а к т е р н ы е  д л я  L ep to sy na p t in ae .  У рода  L a b id o p la x  щ у 
п альц а  исп ытывают значительну ю редукцию.  У L. bu sk i i  количество бо
ковых отростков  с ка ж д о й  стороны щ у п а л ь ц а  ум ен ьш ается  до  двух и, 
к а к  правило,  исчезает те рми на льны й отросток.  У L. m ed ia  при наличии 
термина льног о  отростка  число боковых отростков с ка ж д о й  стороны 
равно одному.

Подсемейство  S y n a p t i n a e  B urm ei s t e r ,  1837 se nsu  nov.

Я к о р н ая  пластинка  разви вается  из палочки,  л е ж а щ е й  перпендику
ляр но  к продольной оси р а зв ив аю щегося  якоря .  Пластинки,  кроме рода 
S y n a p ta ,  с семью (1 +  6) отверстиями в основной части.  В сочленовной 
части пластинки ра зви т  мост, образ ованн ый одной перекладиной (рис. 3, 
15). Як оря  с гл адк ими  рогами и мелкими зу бчи кам и на вершине (рис. 3, 
17). Щ у п а л ь ц а  перистые,  с большим количеством отростков (больше 5, 
обычно 10— 40 с ка ж д о й  стороны щ у п а л ь ц а ) .  С ам ы е  длинные отростки 
р асп ол агаю тс я  посередине  щуп альц а ,  несколько б ли ж е  к его основанию.  
По на пр авлени ю к вершине и основанию щ уп альц а  отростки у м е н ь ш а 
ются  в размерах .  Н а  вершине ра сп олож ен о непарное тер мин ально е  щ у 
пальце  (рис. 2) .

Т и п о в о й  р о д .  S y n a p ta  Eschschol tz ,  1829.
К подсемейству отнесено шесть родов:  S y n a p ta  Eschschol tz ,  1829; 

S y n a p tu la  Or s ted ,  1849; P e n d e k a p le c ta n a  Hedi ng ,  1931; P olyp lec tana
H. L. Clark,  1907; E u a p ta  O s t e rg re n ,  1898 se nsu  F isher,  1907; Opheode-  
so m a  F i sher,  1907.

Подсемейство  S y n a p t i n a e  п од разд еляется  на две  грибы: Sy n a p t i n i  B u r 
meis te r ,  1837 sensu  nov. и E ua p t i n i  tr ib.  nov.

Триб а  Sy n a p t in i  B urm ei s te r ,  1837 se ns u  nov.

Якор ные  пластинки с большим количеством (около 100 и более)  г л а д 
ких отверстий (род  S y n a p ta ) ,  либо с семью ( 1 + 6 )  отверстиями в основ
ной части пластинки с зу б ц ам и  по краю.  У пластинок  с семью отвер
стиями в основной части зубцы на верхней и нижней сторонах  пластинки 
расп оложе н ы только  на половине  ок руж но ст и отверстия ,  причем зубцы 
на верхней и нижней сторонах пла стинки ра сп о л о ж ен ы  с пр о ти во п о ло ж 
ных сторон и допо лня ю т  др уг  друга ,  т а к  что в целом зубцы р а с п о л а г а 
ются  по всей окруж ности отверстия .  Сочлен овная  часть  якорной п л а 
стинки не отделена  от основной части пере тя жкой.  Як ор я  с неразветвлен-  
ным штоком.  Хрящевое  кольцо хорошо развит о  и имеет  отверстия в н и ж 
ней части.

Т и п о в о й  р о д. S y n a p ta  Eschschol tz ,  1829.
К  трибе  относятся  четыре рода:  S y n a p ta ,  S y n a p tu la ,  P endekap lectana ,  

P olyp lec tana .
Р о д  S y n a p ta  отличается  от остальных родов трибы крупными як о р 

ными пл астинкам и с большим количеством гладк их  отверстий.  Однако
С. Хединг  (Hedin g ,  1929) о б н а р у ж и л  у S. oceanica  якорн ые  пластинки 
типичного д л я  других родов  Sy n a p t i n i  строения с семью отверстиями в 
основной части.

Триб а  Euap t in i  Al. Smirn ov ,  trib.  nov.

З у б ц ы  отверстий якорн ых пластинок  р а сп ол ож ен ы  по всей окружно-
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сти на верхней стороне  пла стинки и только  на половине ок руж но сти на 
нижней.  Соч леновная  часть якорной пластинки отделена  от основной ч а 
сти пер ет яжк ой  либо имеет  вид короткой четырехугольной рукоятки.  
Я к оря  с ра зв етвленным штоком.  Хряще во е  кольцо не развито ,  а если 
имеется,  то с отверстиями в передней части.

Т и п о в о й  р о д .  E u a p ta  O s t e rg re n ,  1898 sensu  Fischer,  1907.
К трибе  отнесено дв а  рода:  E u a p ta  и O pheodesotna.

Подсемейство  R h a b d o m o lg in a e  Al. Smirnov ,  subfam.  nov.

Спикул ы в ко ж е  тела  и щ у п а л ь ц а х  отсутствуют.  Щ у п а л ь ц а  простые.  
Щ уп альц евы й нерв ох ватывает  кольцом ам б у л а к р ал ь н ы й  к а н а л  щ у п а л ь 
ца. А м б у л а к р а ль н о е  кольцо за м ы к а е т с я  на полиев  пузырь.  Гон ада  од и 
нарная .

Т и п о в о й  р о д .  R h a b d o m o lg u s  Keferstein,  1862.
К подсемейству относится один род  и вид R h a b d o m o lg u s  ruber  Kefer 

stein,  1862. На лич ие  простых щупа лец с чувствительным бугорком по зво 
ляет  отнести R. ruber  к семейству S y na pt id ae ,  но связа ть  этот вид с к а 
ким-либо из трех охара кт ериз ов анн ых  выше подсемейств  не пр е д с та в 
ляется  возмож ны м.

Система семейства Sy nap t id ae ,  пр и нятая  в настоящей работе ,  пр и ве
дена  в табл .  1.

Т а б л и ц а  1
Система семейства Synaptidae

Семейство S ynap t idae

п/сем. R ynka torp inae  п/сем. L ep tosynaptinae  п/сем. Sy n ap t in ae  п/ссм. Rhabdomolginae

Род  P ro tankyra  
„ R yn ka to rp a  

O estergrenia  
„ D actylap ta

Р о д  Lep to syn a p ta  
„ P atinapta  
„ E u pa tinap ta  
„ E pitom ap ta  
„ Labidoplax  
„ A n a p ta

Трмба S yn a p tin i  
Род  S y n a p ta  

S y n a p tu la  
P endekaplectana  
P olyp lectana  

Триба E u a p tin i 
Р о д  E uap ta

O pheodesom a

Род  R h abdom olgus

Обзор палеонтологических таксонов. Н а и б о л е е  в а ж н ы м и  п у б л и к а 
циями,  с о де р ж а щ и м и  сведения  о склеритах ,  которые мо жн о соотнести с 
современным семейством Sy napt id ae ,  являетс я  ряд  ра бо т  М. Д е ф л а н д р -  
Риго  (D ef l and re -R ig au d ,  1949, 1952, 1962) и Д.  Л .  Ф р и зз ел л  и X. Эксл яйн  
(Fr izzel l ,  Exl ine,  1956, 1957, 1966).

Семейство S y n a p t i t i d a e  Fr izze l l  et Exl ine,  1956 (нижний мел — ми о
цен, Рголоцен).

Семейство объедин яет  склериты в виде якорных пластинок.
Т и п о в о й  р о д .  S y n a p t i te s  Def la n d re -R ig au d ,  1949 se nsu  Frizzel l  et 

Exl ine ,  1957.
Семейство монографически о браб от ано  Ф ри зз елл  и Эксл яй н (Frizzell ,  

Exl ine,  1957).  В этой статье  авторы вы дел яю т  четыре  ф о р м ал ь н ы х  рода 
склеритов: Spa n d e l i te s ,  R ig a u d i te s ,  S y n a p t i te s  и C roneisites.  Три посл ед 
них рода  весьма точно соответствуют якорным пласт инк ам ,  х а р а к т е р 
ным д л я  трех подсемейств  современных S y n a p t i d a e  — R ynk ato rp i nae ,  
L eptosynap t in ae ,  S yna p t in ae ,  диагнозы  которых приведены выше.
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Р о д  R ig a u d i te s  F r izze l l  et Exl ine,  1957 (нижний мел — олигоцен,  ?ro- 
лоцен ) .  Яко рны е пластинки с многочисленными (более  40) отверстиями,  
к р а я  которых обычно зазубрены.  В сочленовной части пла стинки л о ж к о 
образное  углубление,  об ра зо ван ное  за  счет слияни я  сети перекладин,  
по днима ю щи хся  н ад  пластинкой (рис. 3, 1). Спикул ы подобного строе 
ния х ар акт ер н ы  д л я  современного рода  P ro ta n k y ra  (рис. 3, 2) ,  с к о т о 
рым и соотнесен род R ig a u d i te s .

Т и п о в о й  в и д .  S y n a p t i te s  cuvill ier i  Def la n d re -R ig au d ,  1949.
Виды: R ig a u d i te s  cuvill ieri  (D e f la nd re -R ig au d ,  1949) (палеоцен,  А л а 

б ам а  и Техас,  СШ А;  эоцен, Ган,  Фр анц ия,  Пи рен еи ) ;  R. c u n n in g h a m i  
(D e f l and re -R ig au d ,  1949) (олигоцен,  Миссисипи,  С Ш А ) ;  R. bas iropanus  
Fr izze l l  et Exline,  1957 (эоцен, Техас  и Миссисипи,  С Ш А ) ;  R. p lu m m e ra e  
Fr izze l l  et Exline,  1957 (нижний мел, Техас,  С Ш А ) ;  R. sp in o su s  Fr izzel l  
et Exline,  1957 (нижний мел, Техас,  С Ш А ) ;  R. ta lla ili  Fr izze l l  el Exline,  
1957 (нижний мел, Техас,  С Ш А ) ;  R ig a u d i te s  n. sp. Fr izze ll  et  Exl ine,  1957 
(нижний мел, Техас,  С Ш А ) ;  R ig a u d i te s  sp. (Bertel s ,  1965) (палеоцен,  
Ри о Негро,  Аргентина)  ; R. cha tterji i  T a n d o n  et Sa xe na ,  1977; R. chiplon-  
kari  Ta n d o n  et Sa xe na ,  1977; R. n a ra in sa ro va ren s is  T a n d o n  et Saxena ,  
1977; R. rainatli i  T a n d o n  et S axena ,  1977; R. v a ld iya i  T a n d o n  et Saxena ,  
1977; R. w a g h o p a d a ren s is  T a n d o n  et Sa xen a ,  1977 (шесть последних ви
дов  — средний эоцен, Кач,  И н д и я ) .

Вид R ig a u d i te s  p u n c ia tu s  Mut te r lose ,  1982 (нижний альб,  нижний мел, 
нижнесаксонский бассейн,  северная  Г е р м а н и я ) .  Якор ные  пластинки со 
средним (около 30) количеством отверстий.  Н а  некоторых пластинках  
за метно вы деляют ся  4 крупных отверстия ,  которые л е ж а т  по два ,  одно 
над  другим,  по сторонам от продольной оси пластинки.  В нижней части 
пластинки развит  мост, обра з ов ан ны й несколькими пе ре к ла дин ам и (рис. 
3, 3) .  Эти склериты сходны по строению с якор ны ми пла стин к ами неко
торых видов современного  рода  R y n k a to r p a  (рис. 3, 4 ) .  Склериты,  опи
санны е Мутте рлозе  под назван ием  R ig a u d i te s?  a lb iensis ,  по-видимому,  
относятся к этому ж е  виду. Вид  R ig a u d i te s  p u n c ta lu s  Mut te r lose ,  1982 
м ож ет  быть соотнесен с современным родом R y n k a to rp a .  С этим ж е  ро
дом можн о соотнести и неопределенные фр агм ент ы якор ны х пластинок,  
ф отографии  которых приведены М ут терлозе  (Mut ter lose ,  1982, Taf.  8.
6 —2, F igs .  4, 9 ).  Ф рагм ент  нижнего конца  пластинки,  и з о б ра ж енн ы й на 
F ig.  9, очень сх о ж  с сочленовным концом якор ны х пл астин ок рода 
R y n k a to r p a  (рис. 3, 5 и 3, 6) .

Р о д  S y n a p t i te s  De f l an d re -R ig au d ,  1949 se n su  Fr izzel l  et  Exl ine,  1957 
(эоцен — миоцен) .  Я ко рны е пластинки с семью ( 1 + 6 )  отверстиями в ос
новной части; по к р а ю  отверстий р а спо лагаю тся  зубцы; мост не развит  
(рис. 3, 7) .  По строению эти пластинки сходны с якорными пла стинками 
современного подсемейства  L e p to s y n a p t i n a e  (рис. 3, 8) ,  с которым и со
отнесен этот ф ор м ал ьн ы й род.

Т и п о в о й  в и д .  S y n a p ta  eocoena  Sc h l um be rge r ,  1888.
Виды: S y n a p t i te s  eocoenus  (Sc hl um be rg e r ,  1888) (лютет,  эоцен, п а р и ж 

ский бассейн,  Ф р а н ц и я ) ;  S. s tuer i  (S ch lu m berg e r ,  1890) (лютет,  эоцен, 
п ари ж ски й бассейн, Ф р а н ц и я ) ;  5 .  t ru n c a tu s  ( S chl um berge r ,  1890) (лютет, 
эоцен, па ри жс ки й бассейн, Ф р а н ц и я ) ;  S. circularis  (Sc hl um be rg e r ,  1890) 
(лютет,  эоцен, п ари ж ски й бассейн,  Ф р а н ц и я ) ;  S. asp is  Kr i s t an -To l lm ann,  
1964 (тортон,  миоцен, А в с т р и я ) .

Вид  S y n a p t i te s  papp i  ( D e f la nd re -R ig au d ,  1962) (тортон, миоцен,  Авст
р и я ) .  С кле ри т  с шестью ( 1 + 5 )  отверстиями в основной части пластинки 
и вытянутой рукояткой (рис. 3, 11). Н а з в а н и е  пр ед лож ено  Д ефланд р-  
Риго  д л я  склерита ,  изо бра же нн ого  Папп ом и Купером (Р а р р ,  Кйррег,
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1953, F ig .  8) ,  и Крис тан- Тол ман  ( K r is ta n- T o l lm ann ,  1964, Taf.  1, 
Fig.  6) .  Склер ит  сходного строения,  и з о бра ж енн ы й в ра бот е  П а п п а  и 
Куп ера  на фиг. 7, который скорее  всего являетс я  плохо сохрани вш имс я 
склеритом S. pappi,  Д е ф л а н д р - Р и г о  (D ef la nd re -R ig au d ,  1962) н а з в а л а  
S. austr iacus.  Якорны е пластинки сходного строения  ха ра кт ерны  д л я  
современного рода  L ab id o p la x  (рис. 3, 12), с которым с некоторым с о м 
нением можн о соотнести вид S y n a p t i te s  pappi.

Вид S y n a p t i te s  ren iferus  (Sc h lu mb erg e r ,  1890) (лютет,  эоцен, п а р и ж 
ский бассейн, Ф р а н ц и я ) .  Склери т  округлой формы с небольшой выемкой 
в нижней части пластинки.  По н а р у ж н о м у  кра ю пластинки расп олож ен о 
8 отверстий,  несущих по кра ю зубцы.  В центре  пластинки ра сп олож ен о 
несколько мелких отверстий с зу бцами (рис. 3, 13). Х аракт ер  строения  
склерита  (отверстия,  несущие зубцы по краю; отсутствие моста) свиде
тельствуют о возмо жной близости этого вида к современному подсемей
ству L ep tos yna pt i nae .  Весьма вероятно,  что эта пластинка  п р и н а д л е ж а л а  
вы мерше му  виду и роду голотурий,  не известному в современной фауне.

Р о д  C roneis ites  Fr izzel l  et Exl ine,  1957 (эоцен— миоцен) .  Я ко рны е п л а 
стинки с семью ( 1 + 6 )  отверстиями в основной части.  З у б ц ы  на от ве р
стиях основной части на нижней и верхней сторонах  пластинки имеются 
только  на половине  окружности отверстия,  причем нижние и верхние  
зубцы ра спо ложе ны  с противоп оложных  сторон и д оп олняю т друг  друга ,  
т а к  что в целом все отверстие  ок аз ы в а е тс я  зазуб ренны м.  Мост в сочле 
новной части пластинки хорошо разви т  и состоит из одной пере кла дин ы 
(рис. 3, 14). Н а лич ие  моста и хара кт ер  распо ложе н ия  зубцов  по кра ю 
отверстий свидетельствуют о близости этого формально го  рода к трибе 
S y n ap t in i  подсемейства  S y n a p t i n a e  (рис. 3, 15), с которой соотнесен род 
Croneisites.

Т и п о в о й  в и д .  S y n a p ta  o l igocaenica  Sp an de l ,  1900.
Виды:  Croneis ites  la e v ig a tu s  (Sc h lu m berg e r ,  1890) (лютет,  эоцен, 

па ри жс ки й бассейн,  Ф р а н ц и я ) ;  С. o l igocaen icus  (Spa nde l ,  1900) (верхний 
олигоцен,  О ффе нбах ,  Г е р м а н и я ) ;  C . in s ig n i s  K r i s ta n- T ol lm ann ,  1964 
(тортон,  миоцен,  А в с т р и я ) ; С. in c ra ssa tu s  K r i s t an -T ol lm ann,  1964 (тор- 
тон, миоцен,  А в с т р и я ) ; С. polonicus  Gorka  et Lus zczewska ,  1969 (миоцен, 
П о л ь ш а ) ;  C roneis ites  sp. Gorka  et  Lus zczewska ,  1969 (миоцен,  П о л ь ш а)  
(два  последних вида  являются ,  вероятно,  синонимами С. in s ig n is  K r i s 
ta n- To l lm ann ,  1964); C .g u t s c h k i  T a n d o n  et S a x e n a , 1977 (средний эоцен, 
Кач,  И н д и я ) ; C roneis ites?  r iou lti  sp. nov.  (эоцен, лютет,  па р и ж ск и й  б а с 
сейн, Ф р а н ц и я ) .

Вид С. la e v ig a tu s  отличается  от остальн ых  видов рода  г ладк им и о т 
верстиями,  не несущими зубцов.  По аналогии с современными формами,  
у которых зубцы у отверстий п оявляю тс я  только  на последней стадии 
формир ован ия  якорной пластинки,  можно предположить ,  что описанный 
склерит  пре дс та вл яет  собой стадию ра зв ит ия  якорной пластинки ф о р 
мального  рода  Croneisites.

Вид  Croneis ites?  riou lti  Al. Smirn ov ,  sp. nov. Голотип — склерит ,  опи
санный и и з о бра ж енн ы й в рабо те  М. Ри ул ь  (Rioult ,  1965, р. 166, pi. 1, 
fig. 1) и отнесенный к виду S y n a p t i te s  eocoenus.  Однако,  на мой взгляд ,  
он ни как  не м ож ет  относиться к д ан н ом у  виду. И з о б р а ж е н н ы й  
склерит  имеет не ромбическую форму,  свойственную скл ерит ам  S. eocoe
n u s , а шестигранную.  К  сожа лени ю,  не со хр ан ил ась  у него и сочленов
на я  часть якорной пластинки,  поэтому нельзя  узнать,  имел ся  ли у этой 
формы развит ый мост. По внешней ж е  форме  и х ар ак тер у  ра спо лож ен ия  
отверстий склерит  весьма близок  к роду C roneis ites  (рис. 3, 18). К  этому 
ф о рм ал ьн ом у  роду под вопросом я отношу и дан ную  форму,  п р едлага я
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назв ат ь  ее Croneis ites?  rioulti. Н е  исключена  т а к ж е  возмож но сть  сб л и 
ж е н и я  этого склерита  с группой S y n a p t i te s  papp i  — современным родом 
Labidop lax ,  однако  против та кой  тр акт овки  свидетельствует  строение 
отверстия ,  распол оже нного  рядо м с сочленовным концом пластинки.  
У C roneis ites?  riou lti  это отверстие  хорошо развит о  и несет по кр аю  
зубцы, тогда  к ак  у S y n a p t i te s  papp i  и видов современного рода  L a b id o 
p la x  оно недоразвито  и сужено.

Р о д  S p a n d e l i te s  Fr izzel l  et Exline,  1957 (ю ра ) .  Склериты,  относящиеся  
к этому роду (D ef l and re -R ig au d ,  1949, р. 10, fig. 4; Fr izze ll ,  Exl ine ,  1956, 
p. 146— 147, pi. 9, fig. 12; 1957, p. 101; D e f la nd re -R ig au d ,  1962, p. 85— 
87, figs.  138— 143; Fr izzel l ,  Exl ine,  1966, p. 670, fig. 534-7a-c),  на  мой 
взгляд ,  ничего общего с якорн ыми пл асти нк ам и S y n a p t i d a e  не имеют. 
Ра с п о л о ж е н н а я  в углу пластин ок в о зв ы ш а ю щ а я с я  сеть вторичных пере
кла дин неправильной формы никак не м ож ет  быть интерпретирована  
ка к  структура ,  с л у ж а щ а я  д л я  сочленения  с якорем,  да  и сами пластинки 
по форме  и строению совсем не похожи на якорные  пла стинки к а к  сов
ременных,  т а к  и вымерших Sy na pt id ae .  Т а к  как к ф о рм ал ьн ом у семей
ству S y n a p t i t i d a e  относятся только  якорные пластинки,  х а ракт ерн ы е  для  
современного семейства  S yna p t id ae ,  то род  S p a n d e l i te s  д о л ж е н  быть вы 
делен из состава семейства  S y n a p t i t i d a e  в самостояте льное  семейство.  
Н а  мой взгляд ,  строение склеритов S p a n d e l i te s  не д ае т  оснований р а с 
см атр и вать  их и к ак  предковые форм ы Syn ap t i t id ae .

Семейство C al can co r id ae  Fr izzel l  et Exl ine ,  1956 (позд няя  юра  — мио
цен, плейстоцен).  К  этому ф о рм ал ьн ом у семейству относятся  склериты 
в форме  якорей,  очень схожих с якорями,  свойственными современному 
семейству Sy na pt id ae .

Типовой род  C alcancora  Fr izze l l  et Exl ine,  1956.
К семейству  относятся  дв а  рода:  C alcancora  и Calcancoroidea.
Р о д  C alcancora  Fr izze l l  et Exl ine,  1956 (позд няя  юра  — миоцен,  пл ей

стоцен) .  Як оря  с за зу бренн ым и или гладк ими  рогами без зубчиков  на 
вершине. Среди современных форм якор я  такого  строения свойственны 
подсемействам R y n k a to rp in a e  и Lepto sy napt in ae .

Т и п о в о й  в и д .  C alcancora m iss is s ip p ie n s is  Fr izze l l  et Exl ine,  1956.
Вид  Calcancora  s iebo ld i  (Muens te r ,  1843) (мальм,  юра ,  Ге рма ни я ) .  

Склери т  в виде я к о р я  с гладк ими  рогами,  гигантского р а з м е р а  — 2 мм. 
По сей день это единственная  на хо дка  п редс тави тел я  семейства  из ю р
ских отложений.  Соотнести эту  ф ор м у  с ка ким-либ о из современных под
семейств  не пр едста вляется  возм ожн ым.

Виды C alcancora m iss is s ip p ie n s is  Fr izze ll  et Exl ine,  1956 (олигоцен,  
Миссисипи,  С Ш А ) ;  C alcancora  sp. Ber te ls ,  1965 (палеоцен,  Р и о  Негро,  
Аргент ин а) ;  С. a h m a d i  T a n d o n  et S axe na ,  1977 (средний эоцен,  Кач,  
И н д и я ) .  Н а л и ч и е  рогов, несущих по кр аю  зубцы, и отсутствие  заметной 
пе ретяж ки  вблизи ц щ ж а  як о р я  поз воля ют  соотнести эги виды с совре
менным родом P ro ta n k y ra  (подсемейство R y n k a to r p in a e ) .  В пользу  т а 
кой точки зрения  свидетельствует и н ахож де ни е  этих якорей совместно с 
яко рн ыми п ластин к ам и форм ал ьн ого  рода  R ig a u d i te s ,  т а к ж е  соотнесен
ного с современным родом P ro tankyra .  В о зм о ж н о  к этой группе  пр и н ад 
л е ж и т  и плохо сохрани вший ся  ф ра гм ент  якоря ,  описанный ка к  Calcan
cora cuvill ier i  D e f la nd re -R ig au d ,  1962 (эоцен, Ган,  Ф р а н ц и я ) ,  найденный 
совместно со склеритом R ig a u d i te s  cuvillieri.

Вид Calcancora k is tn a i  Ja f a r ,  1970 (плейстоцен,  Аравий ско е  море, 
19°7' с. ш., 72°2'  в. д., глубина  64 м) .  Крупные як ор я  сходного строения 
с хорошо в ы р а ж е н н ы м и  зу б ца ми  по кр аю  рогов свойственны ря ду  совре
менных видов  рода P ro ta n kyra ,  нап ример P. suenson i ,  P. javaensis ,
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P. m a g n ih a m u ta .  Возможно,  что склерит  Calcancora k is in a i  относится  к  
одному из перечисленных видов,  но т а к  к а к  вместе с ним не было н а й 
дено якорных пластинок,  вопрос о более точном соотнесении С. k is tn a i  
с видами рода P ro ta n kyra  пока решить  невозможно.

Вид Calcancora m ichaeli  Mut ie r lose ,  1982 (нижний альб,  нижни й мел, 
нижнесаксонский бассейн, северная  Г ерм ани я) .  Эти склериты найдены 
вместе  с якорн ыми пласт инк ами R ig a u d i te s  p u n c ta tu s  Mu t te r lose ,  1982 
(последние соотнесены с современным родом R y n k a to r p a ) . У Calcancora  
m ichae li , к ак  и у якорей,  свойственных роду R y n ka to rp a ,  шток як оря  не 
разветвлен и покрыт небольшими зубцами,  а на веретене  як оря  отсут
ствует п ер етя ж к а  вблизи штока.  По-видимому,  С. m ichae li  мо жн о  соот
нести с современным родом R y n k a to rp a  (подсемейство R y n k a t o r p i n a e ) .

Виды Calcancora ga ll ica  Fr izzel l  et Exline,  1956 (лютет,  эоцен, п а р и ж 
ский бассейн,  Фр ан ц ия )  и С. a rd u o h a m a ta  K r i s ta n- To l lm ann ,  1964 (тор- 
тон, миоцен,  Австрия) .  Як ор я  с рогами,  несущими по кр аю  зубцы. В е р е 
тено яко ря  имеет  зам етн ую пе ре тяж ку  перед штоком (рис. 3, 9 ).  Якоря  
подобного строения  среди современных форм хар акт ерн ы  д л я  подсемей
ства  L e p to sy n a p t in a e  (рис. 3, 10), с которым и соотнесены эти виды. Вид
С. ch a uss iens is  Fr izzel l  et Exl ine,  1956 (лютет,  эоцен,  па ри ж ски й бассейн,  
Ф р а н ц и я ) .  Якорь  с гладки ми рогами.  По аналогии с современными ф о р 
мами можн о предположить ,  что эта фор ма  пр едста вляет  собой лиш ь с т а 
дию р аз вит ия  якоря.  Вид найден совместно с С. ga ll ica  и, вероятно,  я в л я 
ется л иш ь стадией ра зви тия  последнего.

Р о д  C alcancoroidea  Fr izze l l  et Exl ine,  1956 (верхний олигоцен,  О ф ф е н 
бах,  Ге рмани я) .

Т и п о в о й  в и д .  Calcancoroidea sp a n d e l i  Fr izzel l  et Exl ine ,  1956.
К этому роду отнесены склериты двух видов,  найденных вместе:  C al

cancoroidea sp a n d e l i  Fr izze ll  et Exl ine,  1965 и С. tr if ida  Fr izzel l  et Exl ine,  
1956, но скорее всего они п р и н а д л е ж а т  к одному виду. Як оря  с гладки ми 
рогами.  Ш то к яко ря  не разветвлен.  Н а  вершине якор я  у С. sp a n d e l i  р а с 
пол ож ены  зубчики,  вершина у С. tr if ida  гла дк ая .  Такое  строение  якорей 
свойственно пре дс тав ите лям современной трибы Sy nap t in i  (подсемей
ство S y n a p t in a e )  (рис. 3, 17). В отличие  от ны н еж ив ущ их  S y n apt in i  у 
Calcancoroidea  имеется  -не 2, а 3 рога,  из которых два  обычных по бокам,  
а третий на пр авлен вперед (рис. 3, 16). По-видимому,  склериты C a lca n 
coroidea  относятся  к интересному вы мерш ему р од у подсемейства  S y n a p 
t inae.  ** 'л*

К ск аз ан но му  следует  добавить ,  что некоторые склериты в виде  я к о р 
ных пластинок и якорей найдены совместно.  В случаях,  когда,  кроме 
этих склеритов , других якорей и якорных пластинок в пр о б е  не в стреч а 
лось, можн о предположить,  что эти склериты при ж из ни относились к 
одному виду. Н и ж е  приводится  их перечень.

R ig a u d i te s  sp. +  Calcancora  sp. (Berte ls ,  1965) (палеоцен,  Ри о  Негро,  
Аргентина) ;  R ig a u d i te s  cuvill ieri  +  Calcancora cuvill ier i  (эоцен, Ган,  
Фран ци я,  Пи ре н еи ) ;  R ig a u d i te s  c u n n in g h a m i  +  C alcancora m iss iss ip -  
piens is  (олигоцен,  Миссисипи,  США)  соотнесены с современным родом 
P ro ta n k y ra  (подсемейство R u n k a lo r p in a e ) .

R ig a u d i te s  p u n c ta tu s  +  C alcancora m ichae li  (нижний альб,  нижний 
мел, нижнесаксонский бассейн,  северна я  Ге рмани я )  соотнесены с сов 
ременным родом R y n k a to rp a  (подсемейство R y n k a to r p in a e ) .

S y n a p t i te s  eocoenus  +  Calcancora g a ll ica  (лютет,  эоцен, пар и жс ки й 
бассейн,  Ф ранц ия )  соотнесены с современным подсемейством Le pt o 
syna pt in ae .

C roneis ites  o ligocaen icus  +  Calcancoroidea  sp a n d e l i  (верхний оли-

213



Соотнесение формальных родов и видов ископаемых склеритов семейств Synap t i t idae  
и Calcancoridae  с системой современного семейства Synap t idae

Т а б л и ц а  2

(Знаком « +  » обозначены таксоны, объединяющ ие склериты, которые у  современных S y n ap t id ae  не встречаются; 
знаком «?» обозначены формальные виды, соотнесенные с современным таксоном под вопросом)

Система семейства Synap t idae Ф ормальные таксоны (роды и виды) ископаемых склеритов голотурий

Сем. S ynap t idae  

П/сем. R ynka to rp inae  

Р о д  P ro ta n kyra

Р о д  R yn ka to rp a  

П/сем. L ep tosynap t inae

Р о д  Labidoplax  

П /сем. S ynap t inae  

Триба Synaptin i

Calcancora siebo ld i

R ig a u d ites  (R . cuvillieri; R. cu n n ingham i; R. bastropanus; 
R. plum m erae; R. sp inosus; R . ta lla ili; R ig a u d ites  n. sp., 
Frizzell  et Exline, 1957; R ig a u d ites  sp. (Bertels , 1965);
R. chatterjii; R . chip lonkari; R. n a ra insarovarensis;
R. ra inathi; R. va ld iya i; R. w agh o p a d a ren sis)
Calcancora m iss issip p ien sis; C alcancora  sp. Bertels,  1965; 
C. ahm adi; C. cuvillieri; C. k is tn a i

R ig a u d ites  p u n c ta tu s  
C alcancora m ichaeli

S y n a p tite s  (S . eocoenicus; S . stueri; S . trunca tus;
S . circularis; S . a sp is)
+  S y n a p tite s  ren iferus
C alcancora gallica , C. a rduoham ata , ?S. chaussiensis  

?S y n a p tite s  pappi, ?S. austriacus

C roneisites (C . laev ig a tu s; C. o ligocaenicus; C. in sig n is; C. incrassa tus;  
C. polonicus; C roneisites  sp. G orka  et Luszczew ska , 1969;
C. g u tsch k i, C roneisites  ? r io u lti)
+  C alcancoroidea spandeli, +  C. trifida



годен, О ффе нбах ,  Ге рмания)  соотнесены с современной трибой Synapt in i  
(подсемейство S y n a p t i n a e ) .

К сожалению,  я не смог ознакомиться  с дву мя  р або там и К. С. Судана , 
известными мне только  по Zoologica l  Record:  1) So o d a n  К. S. Fossi l  
Holo thuro idea  f rom the su bsu r f ace  P le i s toc ene  rocks of the  Ba y  of B e n 
gal .  — Ind ia n  Colloq. Mi cropa laeonto l .  S t r a t ig r . ,  1976, N 6, p. 279— 282 
(Zool. Rec., 1981, vol. 118, sect.  5, N 635) .  Ре к о р д  отмечает  в этой р а 
боте описание  формальн ого  вида Calcancora ben g a len s is  Soodan ,  1976; 
2) So od an  К- S. H o lo th u r ia n  sc le r i tes  from the recent  sed iment.  — Indian  
Colloq. Micropa laeonto l .  S t ra t i g r .  (1974— 1975),  1977, N 4, p. 104— 109 
(Zool. Rec., 1981, vol. 118, sect.  5, N 637) .  В этой работе,  по данным 
Р екор да ,  автор описывает  8 новых ф ор м ал ьн ы х  видов рода  R ig a u d ite s  
из голоценовых отложений Аравийского  моря:  R. datti ,  R. ghoshi, R. gu ja-  
raticus, R. indicus , R. rajui, R. sastr ii ,  R. s ingh i ,  R. sub  circular is. Скорее 
всего все эти ф ор м ал ьн ы е  виды относятся  к ны н еж ив ущ им  видам совре
менного рода  P ro tankyra .  Кроме того, по дан ны м Р екор да ,  в этой работе 
переописан ф орм альны й вид Calcancora k is tn a i  Ja f f a r ,  1970.

Соотнесение таксонов ,  вы д еляемых в системе ны неж иву щих S y n a p t i 
dae,  с фор м ал ьн ы м и ро дами и видами ископае мых форм дан о в табл .  2.

Таки м образо м проведенный ан ализ  ископаемых склеритов  голотурий 
позволил соотнести многие из них с таксонами,  в которые объединяются 
современные формы.  Это позволило получить да н ны е  о возрасте  некото
рых родов,  триб и подсемейств  семейства  Sy nap t id ae .

Полученные д ан н ы е  могут быть использованы при построении филоге
нии семейства . По морфологическим п р и зн а к а м  (строению якорных п л а 
стинок с большим количеством отверстий,  наличию большого разно об
ра зи я  структур,  ря ду  анатомических черт) б ли ж е  всего к исходным фор
мам S y n a p t i d a e  стоит подсемейство R ynka tor p in ae .  Подсемейства  Lep
to sy n a p t i n a e  и S y n a p t i n a e  о б ла д а ю т  рядом  более продвинутых черт. П а 
леонтологическая  летопись т а к ж е  свидетельствует в пользу такой точки 
зрения.  Иско п аем ые  склериты,  которые можн о отнести к Rynkatorp inae ,  
известны с нижнего мела,  тогда  ка к  склериты,  ха ра кт ерн ые  д ля  подсе
мейств L e p to sy n a p t in a e  и Sy n ap t i n ae ,  встречаются  с эоцена.

В озм ож н о т а к ж е  на основании находок ископаемых склеритов и полу
чение некоторых палеоэкологических данных.  Виды современного под
семейства  S y n a p t i n a e  обитают только  на литора ли и в верхней сублито
рали тропических и субтропических морей и не встречаются  за  преде
лам и этих климатической и вертикальной зон. Находк и склеритов  ф ор
мальных родов  Croneis ites  и Calcancoroidea,  а т а к ж е  воз можные  находки 
склеритов в виде якорей с глад к им и рогами и зу бчи кам и на вершине 
скорее  всего будут  свидетельствовать  о сходных условиях в морских во
до ем ах прошлого.

Хочется надеяться ,  что изучение ископаемых остатков голотурий на 
территории нашей страны позволит  получить новые данные о система
тике,  эволюции,  палеогеографии и страт игр афии этой интересной группы 
животных.

Л И Т Е Р А Т У Р А

B e c h e r  S. R habdom olgus  ruber Keferstein und die S tam m form  der Holothurien / /  
Ztschr.  wiss.  Zool. 1907. Bd. 88. S. 545—689.

B e r t e l s  A. Noticia sobre  el H a l lazg o  de restos de equinodermos en el Paleoceno de 
Genera l  Roca (Pcia. Rio Negro) / /  Am eghiniana. 1965. T. 4, N 3. P. 84—99.

C l a r k  H. L. The apodous holothurians.  A m o n ograph  of the Synaptidae and Molpadii- 
d ae  / /  Smithson. Contr .  Knowl.  1907. Vol. 35. P.  1—231.

215



D e f l a n d r e - R i g a u d  M. Revision du M anipule  Synapt ite s  sclerites d’holothurides 
fossiles / /  Bull. Inst. Oceanogr.  1949. Vol. 46, N 946. P. 1 — 11.

D e f l a n d r e - R i g a u d  M. Contribution a la sys lem atique  des sclerites d ’holothurides 
fossiles / /  Bull. Inst.  Oceanogr.  1952. Vol. 49, N 101. P.  1 — 15.

D e f l a n d r e - R i g a u d  M Contribution a la connaissance  des sc lerites d ’holothurides 
fossiles / /  Mem. Mus. Nat.  Hist., ser. C. 1962. T. 11. Fasc. 1. P. 1— 123.

F i s h e r  W. K. The ho lo thurians of the H aw a iian  Is lands  / /  Proc. U. S. Nat. Mus. 
1907. Vol. 32. P. 637—744.

F r i z z e l l  Don L., E x l i n e  H. M ono g rap h  of fossil holo thurian  sclerites / /  Bull. Univ. 
Missouri School Mines M etal lurgy. Technical Ser. 1956 (1955). N 89. P. 1—204.

F r i z z e l l  Don L., E x  l i n e  H. Revision of the family Synaptit idae ,  fossil holo thurian  
sclerites (Echinoderm ata ,  Holothuroidea) / /  Bol. Soc. Geol. Peru .  1957. T. 32. P. 
97— 119.

F r i z z e l l  Don L., E x l i n e  H. Holothuroidea — fossil record / /  Trea tise  on In v e r 
tebra te  Pa leonto logy .  1966. Pt.  U. E chinoderm ata  3. Vol. 2. P. 646—672.

G o r k a  H. ,  L u s z c z e w s k a  L. H olo thurian  sclerites from the Polish  Ju ra ss ic  and 
T ert iary  / /  Ann. Soc. Geol. Pologne. 1969. Vol. 39. Fasc. 1—3. P. 361— 402.

H e d i n g S. G. Synaptidae.  P ap e rs  from Dr. Th. M ortensen ’s Pacific  Expedition 
1914— 16. XLYI / /  Vidensk. M eddr dansk  na turh .  Foren. 1928. Bd. 85. S. 105—323.

H e d i n g  S. G. Contribution  to the knowledge  of the Synaptidae .  I / /  Vidensk. Meddr 
dansk  na turh .  Foren. 1929. Bd. 88. S. 139— 154.

H e d i n g  S. G. Uber die Synaptiden  des Zoologischen M useum s zu H a m b u rg  / /  Zool. 
Jb. (S y s t . ) . 1931. Bd. 61. S. 637—696.

J  a f a r S. A. A new  species of holo thurian  sclerite  from the Ple is tocene of the Arabian
Sea / /  M icropaleontology. 1970. Vol. 16, N 2. P.  233—234.

K r i s t a n - T o l l m a n n  E. Holothurien  Sclerite a u s  dem Torton des B urgen landes ,  
Osterreich / /  S.-Ber.  Akad. Wiss.  Wien, m ath .-na tw iss .  Kl., Abt. I. 1964. Bd. 173. 
S. 75— 100.

L u d w i g  H. Ein wiedergefundenes Tier, R h a b d o m o lg u s ruber  Keferstein (Vorlaufige
M itthe i lung)  / /  Zool. Anz. 1905. Bd. 28. S. 458—459.

L u d w i g  H. ,  H e d i n g  S. Die Holothurien  der Deutschen Tiefsee-Expedit ion. I. Fuss-  
lose und dendrochiro te  Form en / /  Wiss.  Ergeb. Deutschen Tiefsee Expedition auf dem 
Dam pfer «Valdivia» 1898— 1899. 1935. Bd. 24. H. 2. S. 123—414.

M e n  k e  r D. Lebenszyklus,  Jug en d en tw ick lu n g  und G esch lech tsorgane  von R h abdo
m o lg u s ruber (Holothuroidea: Apoda) / /  Mar.  Biol. 1970. Vol. 6. P.  167— 186.

M u n s t e r  G. v. Ueber einige Theile fossiler Holothurien  im Ju ra -K a lk  von  Streit- 
berg  / /  Beitr . Petref.-Kunde. 1843. Bd. 6. S. 92—93.

M u t t e r l o s e  J. Holothurienskleri te  aus  der hohren Unterkre ide  N ordw estdeutsch- 
lands / /  Geol. Jb., R. A. 1982. H. 65. S. 597—615.

O s t e r g r e n  H. Das System der Synaptiden  / /  Ofvers.  Kgl. Vetensk.-Akad. For- 
handl.  1898. Arg. 55. S. 111 — 120.

P a p p  A.,  K i i p p e r  K. H ololhurienres te  aus dem Torton  des W iener Beckens / /  S.-Ber. 
Akad. Wiss. Wien, m ath .-na tw iss .  Kl., Abt. 1. 1953. Bd. 162. S. 49—51.

P a w s o n  D. L. Phyiogeny  and  evolution of holo thuroids / /  T rea tise  on Invertebrate  
Paleontology. Pt. U. E ch inoderm ata  3. 1966. Vol. 2. P. 641—646.

P a w s o n  D. L. Holothuroidea  / /  Echinoderms. Notes for a sho r t  course. Univ. 
Tennessee Dep. Geol. Sci. S tudies  in Geology. 1980. Vol. 3. P. 175— 192.

R i о u 11 M. Sclerites d ’holothuries Tert iaires  (Eocene du B assin  de P a r i s  et Miocene 
du Bassin  d ’Aquitaine) / /  Rev. Micropaleontol.  1965. Vol. 8, N 3. P.  165— 174.

R o w e  F.  W.  E., P a w s o n  D. L. A new genus  in the holo thurian  family Synaptidae,  
with  a new  species from T asm an ia  / /  Pap.  Proc.  Roy. Soc. T asm an ia .  1967. Vol. 
101. P.  31—35.

S c h l u m b e r g e r  M. Note su r  les Holothuridees du Calcaire  g ross ie r  / /  Bull. Soc. 
Geol. France, ser. 3. 1888. T. 16. P. 437— 441.

S c h l u m b e r g e r  M. Seconde note  sur  les Holothuridees fossiles du  Calcaire  
Grossier  / /  Bull. Soc. Geol. France, ser. 3. 1890. T. 18. P. 191— 216.

S p a n  d e l  E. E ine fossile Holothurie  (Synap ta-R este  aus  den oberoligocanen Cerithien- 
schichten des M ainzer  Beckens) / /  Abh. Naturhis t .  Ges.  Nurenberg .  1900. Bd. 13. 
S. 45—56.

T a n  d o n  К. K., S a x e n a  R. K. Fossil holo thuroids from middle Eocene rocks of 
Kutch, India / /  Geophytology. 1977. Vol. 7, N 2. P.  229—259.

З о о ло ги ч е ск и й  институт А Н  С С С Р , 
Л е н и н г р а д

216



C OO RDINA TIO N O F T H E  SYSTEM O F R EC EN T AND EXTINCT 
H O LO TH UR IAN O F  T H E  FAMILY SY NAPTID AE

A. V. S m irn o v

The paper includes d iagnoses  of four subfamilies and  tw o  tribes d is t inguished in 
the holothurian  family Synap t idae  (R ynka torp inae  Al. Sm irnov subfam. nov., Lepto- 
synap t inae  Al. Smirnov subfam. nov.,  Syn ap t in ae  Burmeister ,  1837 sensu  nov., Synaptini 
Burmeister,  1837 sensu nov., Euaptin i  Al. Smirnov trib. nov., R habdom olg inae  Al. Sm ir
nov subfam. nov.).  Form al taxa  of sclerites of extinct ho lo thurians  of the family 
Synaptit idae  (anchor p late  sclerites) and of the family C a lcancoridae  (anchor sclerites) 
are compared with taxa  of the recent Synaptidae.  The d a ta  obta ined  are given in 
Table 2. A list of p resum ably  conspecific anchors  and anchor  p lates is added. The 
formal genus  Sp a n d e lites  is excluded from the family S ynap t i t idae  since the s tructure  
of its p lates does no t  a llow to consider the  p lates as synaptid .

Zoological In s titu te , A cad. Sci. U S S R , Leningrad



Н О В Ы Й  В И Д  Г О Л О Т У Р И Й  E L P ID IA  
И З  С Е В Е Р Н О Г О  Л Е Д О В И Т О Г О  О К Е А Н А

3. И. БАРАН ОВА

До лго е  время род E lp id ia  (отряд  Ela s ip oda ,  семейство Elp id i idae) ,  
установленный в 1876 г. X. Тилем (Theel,  1876) по м а те р и а ла м  из К а р 
ского моря,  собранным Шведской арктической экспедицией на глубинах 
от 70 до 230 м, считался  монотипичеоким.  При подробном описании вида 
E lp id ia  g lac ia lis  Тиль (Theel,  1877) ук а зы в а е т  на его нахож дение  не 
только в Карском море, но и близ Гре нландии на глубине  1620 м. В д а л ь 
нейшем арктическими экспедициями разн ых стран этот вид был о б н а р у 
жен в Норв еж ск ом,  Гренландском,  Ба ренцевом  и К арско м  морях,  а т а к 
ж е  в глубоководных райо нах  Северного Ледов ито го  океан а  на глубинах 
до 4400 м. З а  пределами своего основного а р е а л а  вид был отмечен т а к ж е  
в море Б а ф ф и н а ,  Атлантическом океане,  вблизи Северной Америки,  в И н 
дийском океане,  к югу от Австралии,  в К ур ил о- Ка мчат ско м  ж е л о б е  на 
глубинах до 8100 м, а т а к ж е  во многих других ж е л о б а х  и вп ад ин ах  Т и 
хого и Индийского  океанов.

При исследовании эльпидий из различны х районов отдельные авторы 
у к а з ы в а л и  на их отличия от эльпидий из Карского  моря,  но эти отличия 
считались  недостаточными д л я  выделения  географических подвидов  или 
новых видов.  Так,  Э. Д е й х м а н н  (D eic hm an n ,  1933) в ы с к а з а л а  пре дполо
жение ,  что Е. g lac ia lis  не выходит за пределы Арктики,  а эльпидии,  н а й 
денные у Северной Африки,  д о л ж н ы  быть отнесены к другом у виду.

Б. Ханзен (H ansen ,  1956),  о б р а б а т ы в а я  м а те р и а лы  Д а тс к о й  глубоко
водной экспедиции 1950— 1952 гг. на «Галатее» ,  о б н а р у ж и л  различия  
ме ж д у  особями из разны х желобов ,  об ратив  внимание  на строение  спи- 
кул к а к  на один из отличительных признаков ,  и выделил несколько гео
графических подвидов  Е. g lacia lis .

3.  И. Б а р а н о в а  на основании таких отличительных признаков ,  как 
число,  размер  и ра спо ложе ние  спинных папилл,  строение  спикул кожи 
тела  и ра зм ер  тела,  выдел и ла  э к зе м пл яры  из Кури ло-К амч ат ско го  ж е 
лоба , собранные на глубине  8100 м, в новый подвид Е. g lac ia lis  kurilen-  
s is  (Б а р а н о в а ,  1962, 1969). Ею ж е  было вы ск аза но  предположение ,  что 
и на глубинах Северного  Ледов ито го  океана  в пред елах  своего основного 
а р е а л а  Е. g lac ia lis  пре дс тавлена  от ли ча ю щи мис я  подвидами (Б ар ан о ва ,  
1964, рис. 1 в ) .

Б ольш ое  значение  д л я  выяснения  систематического по лож ени я э льп и
дий,  об ит аю щих  в различны х ра йо н ах  Мирового  океан а ,  имела  о б р а 
ботка Г. М. Бе л я е в ы м  обшир ных  коллекций по этой группе,  хр ан ящ их ся  
в Институте  океанологии АН С С С Р ,  собранн ых  многочисленными экспе
дициями на исследовательских судах  «Витязь» ,  «А кад емик Курчатов»  и 
«Обь» (Бел яев ,  1971, 1975).  Им было показано,  что р азл ич ия  между 
предста ви тел ями рода E lp id ia  из ра злич ны х районов и с разн ых глубин 
не менее значит ельны  и хара кт ер ны ,  чем р азл ич ия  м еж д у  видами в пр е 
д ел а х  других родов данно го  отряда .  В качестве  наиболее  существенных 
видовых признаков  эльпидий на р я д у  с числом, расп ол оже н ие м и р а з м е 
рами  парн ых спинных па пи лл  могут слу ж и т ь  строение  и ра зм е р ы  спикул
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кожи спинной и брюшной сторон тела ,  а иногда и щупалец.  И м  было 
описано много новых видов.  Выд еленные подвиды переведены в ранг  
самостоятельных видов,  и теперь род  E lp id ia  вкл ю чае т  не менее 20 ви
дов.

В настоящей статье дано описание нового вида  эльпидий — E lp id ia  
heckeri  B a r a n o v a  sp. п., об нар уж ен н ого  на глуби нах  Северного Л е д о в и 
того океана.  Вид на зв ан  в честь профессора  Р о м а н а  Федоровича  Ге к
кера , одного из крупнейших специалистов  по изучению игл око жих в н а 
шей стране.

E lp id ia  heckeri  B a ra n o v a ,  sp. nov.
Рис.  1— 3

Голотип. Экз емп ля р длиной 21 мм, шириной 10 мм, высотой 9 мм х р а 
нится в Л ен и н гр аде  в Зоологическом институте АН С С С Р ,  1/17903. 8 п а 
ратипов,  из которых 3 эк зе м п л яр а  сильно повреждены,  хра нят ся  там же.

Материал. Д р е й ф у ю щ а я  станция СП-4,  ст. 4, 26— 27 августа  1955 г., 
82°35'  сев. ш„ 172°22/ зап.  долг. ,  глубина  3311 м, грунт,  ил, гравий,  ра- 
куша,  сбо рщ ик  Шилов.  9 эк зе мпл яро в  длиной те ла  от 13 до  21 мм.

Описание. Тело овальное ,  с зам етной п е ре тяж ко й в передней части,  
отдел яю щей область  ротового диска .  За д н и й  конец тела  слегка  вытянут  
и притуплен.  Анус терми нальный.  Д л и н а  тела  примерно в 2 р а з а  больше 
его ширины.  Сп инная  сторона  сильно выпу кла я ,  ве нт р а л ь н а я  слегка  вог-

5 ММ

Рис. 1. E lp id ia  heckeri B a ranova  sp. n. Общий вид со спинной стороны (голотип).
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,  J.JMi_________

Рис. 2. E lpidia heckeri B aranova  sp. п. Общий вид сбоку (голотип).

Рис. 3. E lp id ia  heckeri B a ran o v a  sp. n. (голотип). Спикулы: A  —  кожи брюшной сто
роны; Б  —  кож и спинной стороны; В  —  папилл, Г  —  ножек; Д  —  щупалец.
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нутая .  Н а и б о л ь ш а я  высота  т ела  — в райо не  второй па ры  папилл й чуть 
меньше половины его длины.  По бо ка м  тела  — 4 па ры крупных ножек, 
из которых пе редняя  п а р а  за ме тно д а л ь ш е  от переднего края  тела, чем 
за д н я я  па р а  от заднего .

Три пары  спинных пап илл длиной 4— 5 мм ра спо ложе ны  двумя груп
пами:  в передней группе  — две  пары,  в задней — одна  пара  (рис. 1, 2). 
П е р в а я  па р а  папилл передней группы находится перед первой парой но
ж е к  и немного т олщ е  и дли ннее  второй пары. Втор ая  пара  папилл от
стоит от первой пары  на дли ну  па п ил лы  и р а с по лож ен а  за первой парой 
ножек.  Третья  па ра  пап илл ра з м е щ а е т с я  за  третьей парой ножек.

Ротовой диск  расп олож ен  вентрально,  вытянут  в поперечном на п рав 
лении, его наи больший  диаметр  состав ляет  около 25% длины тела.  Рот  
ок руж ен 10-ю щ уп альц ами,  из которых 5 передних несут по 2 длинных 
н ару ж н ы х па льцев идны х отростка  и по 2 бугорка;  5 задних щупалец не
много мельче  передних и имеют короткие отростки.

К о ж а  хрупкая ,  с тек ловид ная  и ш ер охо ва тая  б лагод аря  спикулам,  ко 
торые расп ол ож ен ы в ней очень густо.

Спикулы ко ж и брюшной и спинной сторон тела  сходны по своему 
строению (рис. ЗА, Б ) .  Д л и н а  с тер ж ня  наиболее  крупных спикул б р ю ш 
ной стороны — 0,65—0,75 мм, спинной — до 0,9 мм. П реобл ад аю т спи ку
лы без вертикал ьны х отростков или только  с одним очень коротким отро
стком, ре ж е  встречаются  спикулы с д в у м я  отростками в виде маленьких 
конических бугорков.  Ср ед няя  часть  осевого стер ж ня  спикул заметно 
шире  его концов (в д в а  ра за  и более)  и суж а е т с я  к концам постепенно. 
Концы осевого ст ер ж ня  и гориз онтальные отростки часто неровные,  буг
ристые или с выемками.  Н а и б о л е е  длинные горизонтальные отростки в 
4 и более раз  короче осевого стержня.

Спикулы в щ у п а л ь ц а х  дуговидно изогнуты,  с короткими гориз он тал ь
ными отростками,  сл або р азв и ты м и  вертикальны ми отростками или без 
них и с неровными к р аям и  осевого с тер ж ня  (рис. З Д ) .  Наиболее  к р у п 
ные из них достига ют  в дли ну 0,5 мм. В н о ж к а х  пре обладаю т дуго о б 
разно  изогнутые спикулы,  но крупнее и толще,  чем в щупальцах ,  и д ос ти
гают  в д ли ну 0,7 мм (рис. ЗГ ) .  В п а п и л л ах  мелкие,  слабоизогнутые спи
кулы  длиной до 0,4 мм, на п ом и на ющ ие  по форме спикулы ко ж и  
(рис. ЗВ) .

Сравнение. От вид а  Е. g la c ia l is  Thee l s. s tr .  новый вид отличается  бо
лее  высоким и широки м телом,  высота  которого чуть меньше '/г длины,  
тогда  ка к  у Е. g lac ia lis  она сос тавля ет  ‘/4 или ‘/з длины,  числом и р а с п о 
ло же ни ем  спинных папилл,  пре об лада ни ем  в ко ж е  тела  спикул без в е р 
т ик альн ы х отростков  или спикул с одним,  р е ж е  д ву мя  очень короткими 
верти ка льн ыми отростками,  широкой средней частью осевого стер ж н я  
спикул,  наличием бугорков  либо вы ем ок на осевом стержне и гори зо н
таль н ы х отростках.

Ме лки е  колесики,  встречающиеся  в ко ж е  Е. g lacia lis ,  у нового вида 
Е. heckeri  нам не уд алос ь  обнар ужить .
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Н овы е данны е о ри пи д о ц и сти д а х  (E o c r in o id e a ) . Р о ж н о в  С. В. / /  Проблемы изуче
ния ископаемых и современных иглокожих. Таллинн, 1989, с. 38—57 (русск., реэ. англ.).

Переизучены рипидоцистиды из нижнего и частично среднего ордовика Л ен и нград
ской области и Эстонии. Предлагается  считать типовым видом рода R h ip id o cystis  Jaekel, 
1900 вид R. baltica  Jaekel, 1900. Выявлены т а к ж е  новые морфологические черты рода 
R hip idocystis. Стебли, описанные ранее среди морских лилий под названием P entagono- 
cyclicus concentricus  Yeltyschewa, 1964, отнесены к роду R h ip idocystis . Часть среднеордо
викских представителей рипидоцистид, ранее относимых к роду R h ip id o cys tis , выделена 
в самостоятельный род N eorh ip idocystis  с типовым видом R h ip id o cys tis  oepiki Hecker, 
1939. Кроме типового, к нему отнесено еще два  вида: N. norveg ica  (Bockelie, 1981) и 
N. uralicus sp. nov. Обнаруж ены следы поселений паразитов на теках R. baltica  и R. соп . 
centricus (небольшие углубления на нижней или верхней поверхности теки, окруженные 
более или менее сильно развитым валиком).  Эти следы названы B a ltica p u n c tu m  inchoa

tus  ichnogen. et ichnosp. nov. Представители рода R h ip id o cystis  были прикрепленными ж и 
вотными, держ авш имися вертикально в толще воды на небольшом стебельке. Взрослые 
представители N eorh ip idocystis  нижней стороной теки леж али  на грунте.

Библ. 10, 2 фототабл., 7 рис.

У Д К  563.9:001.4
К  м о рф ологии  и си стем атике  рода  A ch ra d o cystite s  (кл а с с  P a ra c r in o id e a ). С т у к а 

л и н а  Г.  А.,  Х и н т с  Jl. М. / /  Проблемы изучения ископаемых и современных игло
кожих. Таллинн, 1989, с. 58— 72 (русск., рез. англ.).

Изучены новые находки ахрадоциститесов, связанные преимущественно с о т л о ж е 
ниями биогермного комплекса оандуского горизонта (средний ордовик) северо-запада  
Восточно-Европейской платформы. Новый материал позволил расширить представление 
об особенностях строения текальных табличек, респираторных структур, ротового поля, 
ручных придатков и стеблей и уточнить их таксономическое значение. В составе рода 
A ch ra d o cystite s  выделен новый вид A. heckeri. Изменен статус рода A ch radocystites, на 
основе которого выделено новое монотипическое семейство Achradocystitidae.  В системе 
класса Paracr ino idea ,  которую предлагают Р. Парсли и Л. Минц (Parsley ,  Mintz, 1975), 
новое семейство рассматривается в составе отряда  Com arocysti t ida .

Библ. 14, 3 фототабл., 3 рис.

У Д К  563.911:551.733.3
М о р ски е  л и л и и -п и зо кр и н и д ы  из н и ж н е го  си л ур а  П р и б а л ти ки . Р о ж н о в С. В., М я н- 

н и л ь  Р.  М. ,  Н е с т о р  X. Э. / /  Проблемы изучения ископаемых и современных иглоко
жих. Таллинн, 1989, с. 73—80 (русск., рез. англ.).

Изучены пизокриниды из самых верхов лландовери и нижнего — среднего венлока 
Эстонии и Литвы, представленные четырьмя видами, из которых три новых: Pisocrinus  
(P isocrinus) tria lobus  sp. nov. (средний венлок), P isocrinus (P ocillocrinus) rubeli sp. nov. 
(низы венлока) и Pisocrinus (G ranulosocrinus) lancea tus  sp. nov. (средний венлок). 
P isocrinus  (P isocrinus) pilu la  de Koninck, 1858 является наиболее распространенным и 
обильным видом. Он появляется в самых верхах лландовери, но в основном распро
странен в нижнем и низах среднего венлока. Д л я  всех этих видов характерно  резкое 
преобладание форм с правым базальным венчиком, что наряду  с перекрытием изменчи
вости их видовых признаков свидетельствует об их близком родстве. Центр происхож 
дения пизокринид был, видимо, в Прибалтийском регионе. Эти древнейшие ископаемые 
встречены в разрезах, занимающих промежуточное положение м еж ду  граптолитовой и 
раковинной биофациями, и являются представителями наиболее глубоководного бентос- 
ного комплекса. Отмечены две особенности появления пизокринид в геологической лето 
писи: 1) центр их становления и, вероятно, происхождения не там, где место р а с ц в е т  
предкового семейства гомокринид; 2) характерные морфологические черты группы пер
воначально проявились в тиховодных относительно глубоководных условиях, а не в под
вижном мелководье, р котором пизокриниды были в дальнейшем наиболее многочис
ленны и обильны и к которому лучше всего приспособились.

Библ. 5, 1 фототабл., 1 рис.

У Д К  563.911:551.734.3(575)
Эйф ельские м орские лилии Ю ж н о го  Т я н ь -Ш а н я . Ш е в ч е н к о  Т В. / /  Проблемы 

изучения ископаемых и современных иглокожих. Таллинн, 1989, с. 81—91 (русск., рез. 
ан гл . ) .

В статье описаны девонские криноидеи, характерные для эмсскнх и эйфельских от 
ложений Ю жного Тянь-Ш аня. Особое внимание уделено представителям эйфельского 
рода C upressocrin ites, широко распространенного в карбонатных эйфельских о тлож е
ниях этого региона. Из купрессокринитесов описаны C upressocrin ites crassus  Goldfuss, 
С. ova tu s  Schewlschenko, С. brevis  Schewlschenko, sp. nov., C. e legans  Schewtschenko, 
C. p la n u s  Schewtschenko, C. tr ip a rlilu s  Schewtschenko, C. aff. Irim erus  Quenstedt.

Библ. 20, 1 фототабл., 2 рис.

У Д К  563.91:733.1



У Д К  563.911
Экогенез морских лилий-пентакринид. К л и к у ш и н  В. Г. / /  Проблемы изучения ис

копаемых и современных иглокожих. Таллинн, 1989, с. 139— 147 (русск., рез. англ.).
Послепалеозойские криноидеи развивались двумя направлениями, имеющими общий 

корень. Одно направление (Millericrinida, C yrtocr in ida  и B ourguetic rin ida)  совершенст
вовало прикрепительные структуры, другое (Pen tac r in ida ,  Comatulida ,  Roveacrinida) в 
течение мезозоя триж ды  давало  начало свободноживущим формам. Pen tac r in ida  про
изошли от позднепалеозойскнх прикрепленных форм (близких к Encrin idae),  имеющих 
короткие циррусы в проксимальной части стебля. От этих форм берут начало незакреп
ленные Holocrinidae, затем семисессильные Tulipacrin idae  и Isocrinidae. От Tulipacri- 
n idae произошли планктонные Roveacrinida, от Isocrin idae — пеевдопланктонные Penta-  
c rin idae и свободноживущие Comatulida .  Развитие  адаптивных типов пентакринид и 
связанных с ними групп протекало в тесной связи с меняющейся абиотической обста
новкой.

Библ. 16, 7 рис.

У Д К  563.954.23:551.763.12
Новый род морских ежей E oholaster  (S p a tan g o id a ,  H o las ter idae )  из берриаса. С о 

л о в ь е в  А. Н. / /  Проблемы изучения ископаемых и современных иглокожих. Таллинн, 
1989, с. 148— 155 (русск., рез. англ.).

Установлен новый род E oholaster  с типовым видом Е. p o slavskae  sp. nov. из берриаса 
(зона Tirnovella  occitanica) юго-западного Крыма. К этому ж е  роду отнесен вид Toxas- 
ter la llitte i  Devries,  1960 из берриаса Алжира.  Приводятся  описания этих двух видов. 
Новый род — наиболее древний и наиболее примитивный представитель семейства 
Holasteridae .  Особенности его морфологии (большие размеры апикального поля с весь
ма удлиненными I и V окулярными пластинками, непеталоидные амбулакры, гаплосгер- 
пальный пластрон) позволяют считать его переходной формой м еж ду юрскими колли- 
ритидами и меловыми холастеридами.

Библ. 10, 1 фототабл., 2 рис.

У Д К  563. 954.22:551.763.12(479.24)
Морфологические особенности нового вида р ода  H eteraster  O rbigny, 1853 (Echino

idea) из ургонской рифогенной фации Азербайдж ана .  М е л и к о в  О. Г. / /  Проблемы 
изучения ископаемых и современных иглокожих. Таллинн, 1989, с. 156— 160 (русск., рез. 
англ.).

Из ургонской фации баррема М алого К авк аза  описан новый вид Н. heckeri, х арак 
теризующийся ситообразным строением амбулакральны х пор в петалоидах и рядом 
других особенностей, отличающих его от остальных видов рода.

Библ. 6, 1 фототабл., 1 рис.

У Д К  563.9:551.763.12(575.4)
Новый вид морских е ж ей C odechinus p ro so ro vsky i  из барремских отложений Турк

мении. |П  о р е ц к а я Е. С. | / /  Проблемы изучения ископаемых и современных иглоко
жих. Таллинн, 1989, с. 161 — 165 (русск., рез. англ.).

Среди морских ежей, происходящих из барремских отложений М алого Б алхан а  ( З а 
падная Туркмения),  многочисленны виды и роды, характерные для рифовых образова
ний нижнего мела (ургонской фации) Средиземноморской области. Описан новый пред
ставитель рода C odechinus (С. p ro so ro vsky i sp. nov.).  Панцири морских ежей нового ви
да несут следы прижизненной окраски.



УДК 563.9
Слово об ископаемых иглокожих и иглокожниках. Г е к к е р  Р. Ф. Проблемы изуче

ния ископаемых и современных иглокожих. Таллинн, 1989, с. 9— 12 (русск.).
В очерке рассказывается о ряде  известных палеонтологов XIX — первой половины 

XX века А. Ф. Фольборте,  Э. И. Эйхвальде, О. Иекеле, Н. Н. Яковлеве и других и их
исследованиях ископаемых, главным образом ордовикских, иглокожих.

УДК 563.9
О профессоре Мортенсене. Г е к к е р  Р. Ф. Проблемы изучения ископаемых и сов

ременных иглокожих. Таллинн, 1989, с. 13 (русск.).
Воспоминания о встрече автора с крупнейшим датским исследователем иглокожих 

XX века Теодором Мортенсеном, приезжавш им в 1928 г. в Л енинград  для  изучения м а 
териалов по ордовикскому роду морских ежей B othriocidaris.

УДК 593.9:575.8
Проблема происхождения иглокожих в свете данных по их эмбриональному разви

тию. М а л а х о в  В. В. / /  Проблемы изучения ископаемых и современных иглокожих. 
Таллинн, 1989, с. 14— 23 (русск., реэ. англ.).

И злагается  оригинальная гипотеза происхождения иглокожих, согласно которой дип- 
леврулообраэные предки иглокожих перешли к малоподвиж ному образу жизни на по
верхности грунта. Древние иглокожие леж али  на правом боку, что привело к редукции 
щупальцевого аппарата  правой стороны и правого гидроцеля. Н а заднем конце тела на 
правой стороне сформировался стебелек, заякоривавш ий тело животного в мягком 
грунте. Наиболее близки к этому гипотетическому прототипу ископаемые карпозои, ш и
роко распространенные в кембрии. Д альнейш ая  эволюция иглокожих связана  с прикреп
лением стебельком к твердому субстрату, как  это свойственно кринозоям. И злож енн ая  
гипотеза находит подтверждение в эмбриологических и сравнительно-анатомических 
фактах:  повороте внутреннего комплекса органов на 180° в метаморфозе морских лилий, 
отраж аю щ ем  прикрепление стебельком к субстрату, наличии в стебельке производных 
правого соматоцеля, что доказы вает  его происхождение от выроста заднего конца тела, 
повороте внутреннего комплекса органов на 90° вокруг передне-задней оси и редукции 
правого гидроцеля, отраж аю щ их карпозойный этап эволюции иглокожих.

Библ. 16, 4 рис.

У Д К  593.9
Эколого-морфологическая систематика иглокожих. В и г м а н  Е.  П. ,  С в е ш н и 

к о в  В. А. / /  Проблемы изучения ископаемых и современных иглокожих. Таллинн, 1989, 
с. 24—33 (русск., реэ. англ.).

Необходимость построения экологических систем крупных таксонов в зоологии, бо
танике и палеонтологии назрела давно (Геккер, 1968; Ш арова,  Свешников. 1988). Одно 
из основных направлений экологической морфологии — изучение морфоадаптивных ти 
пов организмов (жизненных форм) и классификация отдельных филогенетических групп 
по морфоэкологическим критериям.

В статье дан краткий обзор состояния проблемы жизненных форм в зоологии беспо
звоночных и предложена иерархическая система жизненных форм типа иглокожих.

Центр морфоэкологического многообразия для рецентных иглокожих находится в 
экологической группе интрабионтов. Наибольшее многообразие морфоадаптивных типов 
(жизненных форм) отмечено в классе голотурий.,

Библ. 36.

У Д К  563.91:733.1
Таблички брахиол B ockia  (E ocrino idea )  из среднего ордовика  Эстонии и Л ен инград

ской области. К ы р т с А. / /  Проблемы изучения ископаемых и современных иглоко
жих. Таллинн, 1989, с. 34—37 (русск., рез. англ.).

Приводятся описания разрозненных табличек брахиол двух видов B ockia, найден
ных в среднеордовикских отложениях Северо-Восточной Эстонии и западной части Л е 
нинградской области. Скульптура на табличках брахиол, как  и на внешней поверхно
сти табличек теки, является видовым признаком. Б рахиолярны е таблички B ockia  laevis  
имеют мелкогранулированную внешнюю поверхность, а у табличек брахиол Bockia  
cucum is  на мелкогранулированной внешней поверхности расположено еще 6—8 неравно
мерно распределенных бугорков.

Вид B ockia  laev is  известен из кукрузеского, идавереского и йыхвиского горизонтов, 
a B ockia  cucum is — только из идавереского горизонта (в основном из татрузеской свиты).

Библ. 3, 1 фототабл.



У Д К  563.911:551.734.3(571.1)
Н овое сем ейство среднедевонских  м о р ски х  лил ий  P o ly m o rp h o c r in id a e . Д у б а т о 

л о в а  Ю. А. / /  Проблемы изучения ископаемых и современных иглокожих. Таллинн, 
1989, с. 92—97 (русск., рез. англ.).

В среднем девоне (алчедатском горизонте живетского яруса) северо-восточной о к р а 
ины Кузнецкого бассейна встречены стеблевые остатки необычной морфологии, не 
свойственной девонским криноидеям: стеблевые членики образованы многочисленными 
табличками, имеют ступенчатую поверхность сочленения, широкий пятилопастный осе
вой канал. Выделено новое семейство Po lym orphocrin idae  fam. nov. с типовым родом 
P olym orphocrinus  gen. nov. В составе нового рода рассматриваю тся два вида: P. a lt- 
scheda tensis  sp. nov. и P. m u ltila m in a tu s  sp. nov.

Библ. 3, 1 фототабл., 2. рис.

У Д К  563.911:551.734(740.5)
Д е в о н ски е  м орские  лил ии  сем ейства H e x a c r in it id a e  У рал а . М и л и ц и н а  B . C . / /  

Проблемы изучения ископаемых и современных иглокожих. Таллинн, 1989, с. 98— 110 
(русск., рез. англ.).

В карбонатных и терригенных отложениях нижнего и среднего девона Урала  широко 
распространены неизвестные ранее представители рода Hexacrinites-, среди них — в а ж 
ные для  широких межрегиональных корреляций Н.? ka rtzeva e  Yelt. el J.  Dubat.,  H.7 tu 
berosus  Yelt., H.7 hum ilicarina tus  Yelt. Н а  новом материале проанализирован состав гек- 
сакринитесов, особенности их стратиграфического распространения и фациальной при
уроченности. Описано 11 видов, среди которых три новых: H exacrin ites ye ltysch ew a e  
sp. nov., H.7 sub tu b ero su s  sp. nov. и H.7 m u ltip u n c ta tu s  sp. nov.

Библ. 12, 1 фототабл., 11 рис.

У Д К  563.911:551.73:001.4
К  си стем атике  п о зд н еп ал еозой ских  м о р с ки х  л ил и й  сем ейства F lo r ic y c lid a e . Ч е р н о 

в а  Г. Н., С т у к а л и н а Г. А. / /  Проблемы изучения ископаемых и современных игло
кожих. Таллинн, 1989, с. 111— 127 (русск., рез. англ.).

Изучены новые материалы по флорициклидам визейских отложений Бетпак-Д алы  
К азахстана. Пересмотрена таксономическая оценка морфологических особенностей стеблей 
флорициклид с позиций их морфогенеза и онтогенеза. Упорядочены критерии выделения 
семейства Floricyclidae, родов и видов этой группы и уточнены их диагнозы. Роды 
A cbastaucrinus  Sisova и P lum m eran tericrinus  S isova рассматриваю тся синонимичными ро
дам  Floricyclus  Moore et Je f fo rds  и P lu m m era n ter is  Moore et Jeffords.

Библ. 9, 3 фототабл., 4 рис.

У Д К  563.911:551.734/735(571.55)
Н а х о д ки  п л а ти кр и н и те со в  в н и ж н е м  карб оне  В о сто ч н о го  З а б а й ка л ь я . К у р и л е н 

к о  А. В. / /  Проблемы изучения ископаемых и современных иглокожих. Таллинн, 1989, 
с. 128— 133 (русск., рез. англ.).

В новых материалах по криноидеям девона и карбона Восточного Забай калья  м но
гочисленны находки платикринитесов, представленных, как  правило, стеблевыми чле
никами. Их систематизация проводится автором параллельно с разработкой видового 
определительского ключа. В статье описаны P la tycr in ites7 don icus  sp. nov., P.? gazim u -  
ricus  sp. nov. и P.? su b tu b ero su s  S tuka lina ,  1973.

Библ. 5, 1 фототабл., 3 рис.

У Д К  563.911:733.1
С воеобразны е пр икре пи те льны е об разова ни я  м о р ски х  лил ий  из о р д о ви ка  Э стонии.

X и н т с JI. М., Р о ж н о в  С.  В. ,  С о л о в ь е в  А. Н. / /  Проблемы изучения ископаемых 
и современных иглокожих. Таллинн, 1989, с. 134— 138 (русск., рез. англ.).

Впервые из ордовика Эстонии описаны своеобразные прикрепительные образования 
морских лилий, для  которых в англоязычной литературе  принят термин «holdfast». 11 т а 
ких образований найдено в кейласком горизонте среднего ордовика и лишь один экзем 
пляр — в пиргуском горизонте верхнего ордовика. Большинство из них прикреплено к 
раковинам брахиопод. Это — округлые куполовидные многотаблитчатые образования 
диаметром от 3 до 10 мм и высотой от 1 до 4 мм; таблички расположены концентриче
скими венцами; внутренняя полость разделена септами на узкие камеры. В углублении 
центральной части находится место причленения стебля диаметром менее 1 мм. П редпо
лагается, что эти образования выполняли не только функцию прикрепления к субстрату, 
но могли т а к ж е  содерж ать  какие-то жизненно важ ны е органы.

Библ. 8, 1 фототабл., 1 рис.


