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• УДК 563 .911 

Морские лилии циртокриниды, А р е н д т Ю.А. 
Труды Палеонтологического института, т. 144, 1974 г. 

Первая отечественная монография по послепалеозойским крино-
идеям посвящена отряду, представители которого ранее почти не 
были известны из СССР. Полностью пересмотрена классификация, 
установлен ряд новых таксонов, описана одна треть входящих в 
отряд видов. Впервые обсуждена филогения, изучена функциональ
ная морфология и экология, выделены комплексы циртокринид из 
разных стратиграфических подразделений Крыма. Большое внима
ние уделено олигомеризации, достигавшей у Cyrtocrinida крайней 
для иглокожих степени, а также анализу радиальной и билатераль
ной симметрии. Впервые описаны бесстебельчатые прирастающие 
криноидеи с одной, двумя и тремя руками. Обсуждены система
тическое положение и происхождение современных реликтовых цир
токринид. 

Книга рассчитана на широкий круг палеонтологов, биологов и 
геологов. 

Рис. 38, табл. 4, фототаблиц 37, библ. на 10стр. 

О т в е т с т в е н н ы й р е д а х т о р 

Р.Ф.Геккер 
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В В Е Д Е Н И Е 

Морские лилии отряда Cyrtocrinida заслуживают внимания не только с 
точки зрения выяснения традиционных для современных палеонтологических 
исследований вопросов - систематических, филогенетических и других. С п е 
цифическая, уникальная для иглокожих особенность этой группы — предельная 
олигомеризация скелета, при которой нередко вся чашечка представляла м о 
нолитное, не разделенное на таблички образование и могли сливаться членики 
стебля, полностью спаивавшегося также с чашечкой. У многих представителей 
отряда атрофировались первичные - базальные ( В В ) - таблички чашечки, к о 
торая состояла лишь из радиальных (RR) табличек, представляющих по с в о е 
му происхождению проксимальные элементы рук. 

Часть рук тоже могла атрофироваться, и возникали трехрукие, двурукие и 
однорукие формы. Значительный интерес представляют также особенности с и м 
метрии, наблюдаемые у данной группы, а именно вариации четырех-, пяти-, 
шестилучевой и других видов лучевой симметрии, замена в ряде случаев л у 
чевой симметрии на билатеральную и т.д. Отметим, что в течение длительно
го времени была известна единственная современная реликтовая форма — Но— 
lopus rangi d Orbigny, 1 8 3 7 , относящаяся к этой группе иглокожих, включаю
щей около 1 3 0 вымерших видов. Совсем недавно французские океанологи о б 
наружили ( 1 9 7 1 ) и описали второй вид ныне живущих циртокринид - Cyathi— 
dium foresti Cherbonnier et Guille, 1 9 7 2 , относящийся к роду, считавшемуся 
вымершим. 

Ископаемые циртокриниды до недавнего времени были известны почти и с 
ключительно из Западной Европы. С территории С С С Р были описаны два ви
да по единичным чашечкам — Phyllocrinus verrucosus Retowski,1893 и Plicato— 
crinus subtetragonus :Gerassimov, 1 9 5 5 , а также отмечались находки стеблей 
Eugeniacrinites (Lebedew, 1901 и д р . ) . 

Только относительно недавно выяснилось присутствие многочисленных и 
разнообразных циртокринид в верхнеюрских и особенно в нижнемеловых о т л о 
жениях Крыма. Чашечки и другие части скелетов циртокринид были обнару
жены среди многочисленных остатков стеблей позднеюрских криноидей К а р а -
дагской горной группы, собранных И . Н . Ремизовым в 1 9 3 4 - 1 9 3 9 и в 1 9 4 5 -
1 9 4 8 гг. и переданных в начале 1 9 6 0 - х годов в Палеонтологический инсти
тут (коллекция № 2 - 2 8 0 ) . Большое значение в последние 1 4 - 1 7 лет имели 
сборы Б . Т . Янина, передавшего автору много чашечек раннемеловых крино
идей ( к о л л . 2 8 7 2 ) , а также Н . И . Лысенко (колл . 2 2 7 9 ) и А . Н . Соловьева. 
В Крыму выяснилось присутствие ряда новых видов циртокринид, четырех р а 
нее неизвестных родов и новой группы семейственного ранга. 

Автор совершил в 1 9 6 3 г. вместе с А . Н . Соловьевым поездку за мезо
зойскими иглокожими в Крым в составе экспедиционного отряда Палеонтоло
гического института. Было собрано около 5 0 0 0 чашечек и другие остатки 
циртокринид (колл. 2 2 7 8 ) главным образом благодаря промывке пород, в 
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значительной степени осуществленной сотрудником Палеонтологического инс
титута И.И. Лихачевым. Особенно много чашечек собрано у дер. Верхняя Стро-
гановка (Верхний Мамак) на р.Малый Салгир под Симферополем, близ дер.Куч
ки в районе оврага Манестер в Юго-Западном Крыму, а также у с.Верхоречье 
( Б и а с а л а ) на р.Кача - на месте студенческой геологической практики. Н е 
сколько экземпляров из последнего местонахождения получены ог А.А.Эрлан— 
гера ( к о л л . 2 9 2 4 ) . Как указала Р . С . Елтышева, чашечки раннемеловых кри-
ноидей собраны недавно на р. Бельбек А . Г . . Кравцовым и на р.Кача Н.К.Горн;-
все экземпляры, просмотренные автором, оказались принадлежащими родам 
Phyltocrinus и Sclerocrinus. Небольшой, собранный в этих местах материал 
получен от Т . Н . Смирновой и А . С . Алексеева. В > 1 9 6 3 г. автором вместе с 
Ё . А . Успенской и А .Н. .Соловьевым был совершен ряд маршрутов на верхне
юрские местонахождения Восточного Крыма и сделаны отдельные находки цир
токринид. Небольшой материал по позднеюрским циртокринидам в окрестнос
тях Коктебеля в Восточном Крыму был собран автором и в последующие годы 
(колл . 2 2 7 7 ) . 

В 1 9 7 0 г. автор, при участии И . И . Лихачева и содействии Е.А.Успенской, 
собрал за короткое время с помощью промывки около 2 0 0 0 чашечек близ 
д. Кучки и у дер.. Верхняя Строгановка (колл . 3 1 1 3 ) . Описанные экземпляры 
из рода Hemicrinus, происходящие из неокома Венгрии, поступили от Е . Ф . С ё -
рени (E.Szb'r^nyi) (колл. 2 9 2 7 ) . Во время экскурсии Международного геоло
гического конгресса в Ч С С Р в 1 9 6 8 г. Р . Ф . Геккер собрал небольшую коллек
цию криноидей в верхнеюрских отложениях в окрестностях г.Брно, из которой 
в данной работе использован материал по роду Tetracrinus (колл. 2 9 2 6 ) . 
Также им были найдены две чашечки морских лилий в местонахождении у 
Штрамберга (колл . 2 9 2 5 ) . В 1 9 7 2 г. первая чашечка циртокринид обнаружена 
А . С . Алексеевым в сеноманских отложениях Крыма (колл. 3 3 8 2 ) . В работе 
впервые приводятся описания представителей этого отряда с Кавказа, найден
ных А . Н . Соловьевым и К . П . Поповым ( к о л л . 2 9 2 8 ) . Весь коллекционный м а 
териал включает около 8 0 0 0 чашечек и многочисленные другие остатки. 

Автором осуществлены препарирование и зарисовки фауны рисовальными 
аппаратами M N R — ] и Р А — 4; окончательно рисунки сделаны В.И.Дорофеевым. 
Фотографировали фауну Н . П . Финогенов и P . M . Шестакова. Полезные указа
ния были получены от сотрудников кафедры палеонтологии Московского госу
дарственного университета Б . Т . Янина, В . В . ДрУшица и Е . И . Кузьмичевой. 
Эти лица, а также Т . Н . Смирнова, Г .К. Кабанов, В . А . Густомесов и В . Н . Ш и -
манский определили остатки фауны, встреченные совместно с криноидеями. 
Некоторые необходимые публикации были получены от датского палеонтолога 
Г . В . Расмуссеня ( H.W.RasmussenJn чехословацкого палеонтолога Б.Боучека 
( B . B o u c e k ) . Я пользовался технической помощью С В . Рожнова и ряда дру
гих сотрудников Палеонтологического института. 

До передачи работы в издательство ее просмотрели и дали ценные советы 
Т . Н . Вельская, Г . М . Беляев, Б . И . Богословский, Р . Ф . Геккер, А . Д . Григорье
ва, В . В . Друщиц, И . П . Морозова, Л . А . Невесская, Е . Е . Павлова, Б . Б . Роден— 
дорф, В . Б . Суханов, А . А . Шевырев и Б . Т . Янин. 

Приношу глубокую признательность всем лицам, оказавшим мне помощь в 
работе. 
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О Б Щ А Я Ч А С Т Ь 

Г л а в а I 

И С Т О Р И Я И С С Л Е Д О В А Н И Я 

Остатки морских лилий, относящихся к отряду Cyrtocrinida, не редки в 
юрских и меловых отложениях Западной Европы. Первые сведения о них появ
лялись еще в долиннеевское время. Природа этих остатков истолковывалась 
вначале весьма неточно. Так, некоторые были приняты, по данным Ф . А . К в е н -
штедта ( Quenstedt, 1 8 7 6 ) , за ископаемую гвоздику и получили соответст
вующее наименование, закрепившееся впоследствии в названии вида Eugenia— 
crinites caryophyllites (Schlotheim, 1813). 

Работы по циртокринидам можно разделить на три главные группы, доста
точно хорошо соответствующие основным этапам истории их изучения. П е р 
вая группа работ (начало XIX в. - 1 8 9 0 г.),включающая разрозненные описа
ния, уже была охарактеризована О.Иекелем ( J a e k e l , 1 8 9 1 ) . Однако некото
рые сведения о первых работах здесь приводятся, так как эти своеобразные 
иглокожие у нас очень мало известны, а зарубежная литература по ним часто 
малодоступна. До Иекеля этими преимущественно мелкими и невзрачными ис 
копаемыми формами не занимались специально, а лишь попутно, при обработке 
привлекавших большее внимание остатков. Во многих руководствах по палеон
тологии и других публикациях появлялись о них те или иные данные, делать 
подробный обзор которых нет необходимости. 

Первое научное описание наиболее широко и давно известного рода Eugenia— 
crinites Принадлежит Д ж . С . М и л л е р у (Mi l l er , 1 8 2 1 ) , в работе которого о б 
ращено внимание на совершенно необычное строение чашечки представителей 
данного рода, состоящей только из слившихся RR, мимо чего прошли многие 
последующие исследователи. Миллер установил для него особый подотряд Соа— 
dunata, что справедливо заслужило высокую оценку Иекеля ( J a e k e l , 1 8 9 1 , 
1 9 0 7 ) . 

Немало новых видов на материале из Германии описано у А . Гульдфусса 
(Goldfuss , 1 8 2 6 - 1 8 3 3 и д р . ) , а позже тоже в чисто описательных рабо
тах Ф . А . Квенштедта (Quenstedt, 1 8 5 8 , и др.) и особенно П.де Лориоля 
( L o r i o l , 1 8 7 Т - 1 8 7 9 , 1 8 8 2 - 1 8 R 4 и др.) - из Франции и Швейцарии. 

В 1 8 3 7 г. А . д'Орбиньи ( d O r b i g n y ) опубликовал описание нового вида и 
рода Н olopus rangi, впервые обнаруженной современной бесстеблевой криноидеи, 
прирастающей основанием чашечки. Единственный экземпляр рода Holopus, вы
звавший большой интерес у зоологов и палеонтологов, был найден в водах К а 
рибского моря в районе Малых Антильских островов. Позже в тех же местах 
было сделано еще несколько находок. 

Ф . Р о м е р (Roemer, 1 8 5 6 ) поместил Holopus в самостоятельное семейство 
Holopodidae и объединил последнее с установленным им же семейством Суа— 
thidiocrinidae в группу Astyl ida. К. Циттель ( Zittel , 1 8 7 6 - 1 8 8 0 ) предло
жил новое наименование для первого семейства - Holopidae, включив в него 
также роды Cyathidium, Cotylederma и Cothocrinus. Этот исследователь по
местил Holopidae между Eugeniacriniti dae и установленным им семейством 
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Plicatocrinidae, в которое предложил объединить формы, имеющие В В . 
П.Г. Карпентер (Carpenter, 1 8 8 3 , 1 8 8 4 ) , добавив к голопидам род Eudesi-
crinua, расположил эту группу в вершине ствола Neocrinoidea. Он считал, что 
у прираставших основанием чашечки родов нижняя ее часть образована слив
шимися табличками В В , а верхняя - R R . L U . Ваксмути Ф. Спрингер ( Wachs— 
muth,Springer, 1 8 8 6 ) , исходя из того, что у Holopus в течение всей жиз
ни сохранялись пять табличек О О , поместили его в группу Larviformia, куда 
входили в основном палеозойские криноидеи. 

Однако трактовка морфологических особенностей и систематической при
надлежности Holopus была существенно иной. Ф . А . Квенштедт (Quenstedt, 
1 8 7 6 ) считал, что этот род имеет недостаточно выясненное систематическое 
положение и, возможно, представлен 'личиночными* формами криноидеи. Н е 
сколько ранее М . Ф . Дюжарден и М . Г . Юпе (Dujardin , Hupe, 1 8 6 2 ) были склон
ны отделить Holopus от иглокожих и считали его возможным представителем 
циррипедий. 

Похожая судьба постигла в свое время Phyllocrinus, отнесенный Орбиньи 
(Orb igny , 1 8 5 0 ) к бластоидеям, которых этот род отдаленно напоминал из -
за характерных выростов дистальных частей R R . На эту ошибку обратил вни
мание Циттель (Zit teJ , 1 8 7 0 ) , отметивший принадлежность Phyllocrinus 
к морским лилиям и указавший на его близость к Eugeniacrinites, 

Ф . А . Бэзер ( Bather, 1 8 8 9 а ) , разбирая вопрос о базисе у Eugeniacriniti— 
dae , отверг предположение Карпентера, что верхний членик стебля Eugenia-
crinites в действительности является слившимися В В . Он поддержал пред

ставление А . Б е й р и х а ( Beyrich, 1 8 6 9 ) , что базис имелся у этого рода внут
ри чашечки и сросся с R R . В связи с этим отметим указание Е .Дезора (De— 
sor, 1 8 5 8 ) на присутствие у Eugeniacrinites сагуophyUites В В , которых, по 
его мнению, другие исследователи просто не замечали. Бэзер считал, что В В 
были 'поглощены* разросшимися RR и 'абсорбировались*; такой же процесс 
происходит при образовании розетки Antedon, но в данном случае заходил 
дальше. В другой статье, обсуждающейся ниже, Бэзер ( Bather, 1 8 8 9 в ) про
анализировал случаи отклонения от пятилучевой симметрии Neocrinoidea, в 
том числе у представителей циртокринид. 

Работы второй группы ( 1 8 9 1 - 1 9 1 8 г г . ) являются глубокими многосто
ронними исследованиями этих криноидеи главным образом в области морфоло
гии, систематики и образа жизни и связаны с именами Иекеля и отчасти Б э -
зера. Наиболее исчерпывающие из этих работ принадлежат Иекелю (Jaeke l , 
1 8 9 1 , 1 9 0 7 и д р . ) , исследовавшему криноидеи, собранных им в красных 
мергелях Штрамберга в Моравии, и материалы европейских музеев. 

Как писал Иекель в первой из указанных работ, сходство Eugeniacriniti— 
dae с Holopus настолько полное, что их следует объединить в одно семейст
во Holopocrinidae. В это семейство вошли Holopus, Gymnocrinus, Eugeniactini— 
tes, Phyllocrinus, а также новые роды Cyrtocrinus, Sclerocrinus, Tetanocrinus 
и Tormocrinus (под вопросом). Формы, у которых доказано существование В В 
вне венчика R R , например Eudesicrinus и Pli'catocrinus, он не включал в эту 
группу. 

Иекель коротко коснулся взаимоотношений родов голопокринид, указав на 
возможное происхождение Phyllocrinus от Eugeniacrinites, Sclerocrinus от 
Tetanocrinus, а также связь Cyrtocrinus с Gymnocrinus и Holopus. Он выска
зался против принадлежности Holopus и всего семейства к Larviformia, так 
как у Holopus, помимо пяти крупных 0 0 , имеются еще и мелкие перифериче
ские таблички крышки. Это семейство следует относить к Articulata (или 
Neocrinoidea) и помещать рядом с •Pentacrinidae и Comatulidae. 

Иекель указывал, что строение криноидеи в высокой степени связано с ус 
ловиями их жизни, особенностями местообитания и решающим является, живут 
ли они в подвижной воде, или поселяются в спокойных относительно глубоких 
водах. При этом возникают две противоположные жизненные формы. С одной 
стороны - к этой группе принадлежат изучаемые криноидеи - это компактные 
короткостебельчатые формы, плотно прирастающие к грунту, с короткими ру-
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,ками, часто скошенные, способные оказывать сопротивление шторму; они г е о 
логически очень недолговечны и отличаются большой изменчивостью. С другой 
стороны - изящные, как правило с ненарушенным, симметричным строением, 
криноидеи, с удлиненными хорошо развитыми руками; при отсутствии сильных 
движений воды они могли совсем утратить стебель; это - долговечные, мало 
изменяющиеся виды. 

Штрамбергские красные мергели заполняют, по Иекелю, многочисленные 
карстовые полости в титонском рифогенном известняке. Мергели переполнены 
мелкими окаменелостями - криноидеями, остатками эхиноидей, известковыми' 
губками, кораллами, брахиоподами; более крупные формы со следами переноса, 
иногда сильно потерты. 

Согласно Иекелю, после образования рифа его поверхность была корродиро
вана в результате размыва. Поселившиеся на таком рифе во время следующей 
трансгрессии и жившие в условиях приливно-отливных движений и постоянных 
течений, известковые губки, кораллы.и особенно криноидеи, испытали "пышный 
расцвет". При новом размыве остатки этой фауны были перенесены в щели и 
углубления рифа. Потом вновь началось погружение, и в тех же местах посе
лились многочисленные брахиоподы и моллюски. В этой работе штрамбергские 
и другие морские лилии компактного строения (например, палеозойские Сир— 
ressocrinitidae) получили наименование криноидеи "рифового типа", закрепив
шееся в палеонтологической литературе. 

• Близкая картина наблюдалась Иекелем в Штрайбергском, Бирменсдор^фском 
и других местонахождениях. Сильную изменчивость и большое количество урод
ливых форм эугениакринитид из Бирменсдорфа, изображенных Квенштедтом 
(Quenstedt, 1 8 7 6 ) , Иекель объяснял частыми внешними воздействиями и по
вреждениями в связи с жизнью на рифах, в подвижной воде. Позднеюрские 
эугениакринитиды Швабии и Южной Франции, вместе с массивными известковыми 
губками жили в мелкой подвижной воде. Но лучше всего связь характерных о с о 
бенностей фауны криноидеи с геологическими условиями видна в Штрамберг-
ском местонахождении. Голопокриниды могли образовывать поселения и обита
ли на небольших глубинах. 

Одна из статей Иекеля ( J a e k e l , 1 8 9 2 ) посвящена семейству Plicatocrini— 
dae, которое он не связывал генетически с голопокринидами. Главное внима
ние было уделено морфологии и описанию новых и ранее известных видовпли-
катокринид. 

Из расположения нервных каналов чашечки Иекель сделал вывод, что Tet— 
racrinus имел слившийся моноциклический базис и близок к роду Plicatocrinus. 

Данные об относительно узком вертикальном и горизонтальном распростра
нении пликатокринид, возможно, связаны лишь с тем, что их остатки пропус
кались в обнажениях благодаря мелким размерам. И х фациальная приурочен
ность была такой же, как голопокринид, и "рифовая природа" немногочисленных 
местонахождений пликатокринид среднего лейаса, по Иекелю, не вызывает с о м 
нений. В верхней юре ФРГ (Швабия) и Швейцарии представители двух этих 
групп встречаются совместно на "губковых рифах" и связаны с типичной "ри
фовой фауной". Иекель коснулся и вариаций порядка лучевой симметрии' плика
токринид, о чем подробнее сказано в главе о симметрии. 

В следующей работе по "голопокринидам" Иекель (Jaeke l , 1 9 0 7 ) повысил 
ранг рассматриваемой группы до подотряда. Наименование последнего, по его 
указанию, лучше было бы заменить другим, что он сам, однако, не сделал. 
Им предложена следующая классификация 1 . 
Класс Pentacrinoidea Jaekel, 1894 

Отряд Articulata Miller, 1821 
Подотряд Holopocrinites subordo nov. 

Род Cyathidium Steenstrup, 1 8 4 7 не учтен, а вместо Proholopus на стр. 2 7 4 . 
употреблено наименование Pseudolopus. 
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Семейство Holopodidae (Roemer, 1856) 
Sclerocrinus Jaekel, 1891 
Cyrtocrinus Jaekel, 1891 
Torynocrinus Seeley, 1866 
Pilocrinus gen.nov. 
Pseudolopus gen.nov. (=Proholopus gen. nov.) . 
Holopus d Orbigny, 1837 

Семейство Eugeniacnnitidae Zittel , 1879 
Lonchocrinus gen.nov. 
Eugeniacrinites Miller, 1821 

Семейство Phyllocrinidae fam. nov. 
Phyllocrinus dOrbigny, 1850 
Apsidocrinus gen.nov. 

Как бы ни были ясны, по словам Иекеля, связи между отдельными родами, 
Cyrtocrinus и Тorynocrinus, Pseudolopus и Нolopus, Phyllocrinus и Apsidocri
nus, восстановление по имеющимся данным всего древа, - от чего он сам воз
держался, - является трудным делом. Опыт изучения Pelmatozoa показал Иеке
лю, что у них очень часты регрессивные изменения. Трудно правильно учесть 
комбинации эволюционных изменений голопокринитесов, развитие которых мог
ло идти очень различно. Кроме того, большая часть родов - Eugeniacrinites, 
Cyrtocrinus, Sclerocrinus и другие - одновременно появилась на геологичес
кой арене и надо ждать дальнейших находок. 

Как отметил Иекель, наименее специализированное семейство Holopodidae 
сохранилось дольше всего, до современности. У Phyllocrinidae интеррадиаль
ные вь-росты RR образовали своеобразную крышу; она была массивной, до
вольно плохо защищала руки и значительно препятствовала улавливанию частиц 
пищи, что способствовало вымиранию. И з изучения Pelmatozoa,по Иекелю 
(Jaekel , ' 1 9 0 7 ) , ясно, что формы, сильно развивающие защитные образования 
и отдельные, препятствующие подвижности органы, филогенетически очень не 
живучи. 

Иекель ( 1 9 0 7 ) снова анализировал изменения в изучаемой группе, вызван
ные крайней адаптацией к жизни на "рифах". Укороченные руки этих форм бы
ли приспособлены не только к захвату частиц пищи, но и к быстрому замыка
нию для предохранения от различных вредных воздействий. Скелет их утолщен, 
как у всех рифовых форм, что связано с изобилием в воде в местах их обита
ния карбоната кальция. 

Организация, обычная для Pentacrinoidea, испытала в данной группе боль
шие изменения. RR под давлением утолщенных свертывающихся весьма под
вижных рук сильно разрослись и стали опираться на стебель, но не на В В , 
которые уменьшились, а затем исчезли. Стебель утолстился, число члеников 
уменьшилось, и, наконец, чашечка стала прирастать основанием. Размеры 
этих форм уменьшились, как и у встречающихся совместно губок, кораллов, 
двустворок и других организмов: они не должны были сильно возвышаться 
над поверхностью субстрата. 

Голопокриниды весьма разнообразны и отличаются большой изменчивостью в 
связи с воздействием окружающих абиотических и биотических факторов. И е 
кель считал, что подобные рифожители, обитавшие вместе с представителями 
других групп организмов, не могли быть широко распространены, не меняя 
своей видовой принадлежности. Поэтому неправильно, например, указание 
М . Ремеша ( Remes, 1 9 0 5 ) , что Cyrtocrinus marginatus, известный из неоко
ма юга Франции, был распространен и за 1 2 0 0 км - в неокоме Штрамберга. 

Форма тела взрослого Н olopus представляет завершение приспособления к 
жизни на рифах. Это относится и к юным особям, чашечка которых состоит из 
сросшихся R R , а каждая рука из I B r j и I В ^ . Филогенетическое значение 
имеет только факт несращения двух этих члеников, а все остальные особенно
сти отражают ценогенезы, связанные с характерным образом жизни. О б р а з о 
вание рук голопусов происходило под защитой двух указанных члеников. П о -
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этому от подобных форм, вероятно, легко могли возникать такие, как Euge
niacrinites, со специализированными аксиллярными члениками. 

В заключение Иекель (Jaeke l , 1 9 0 7 , S. 3 0 9 ) писал, что голопокриниды 
"с необычайной ясностью демонстрируют, как широко может меняться исходный 
тип организации. Нужно лишь вспомнить о ! сильно расчлененной форме тела 
других криноидеи, чтобы отдать должное степени этих многообразных преоб
разований". 

Бэзер (Bather , 1 9 0 0 ) дал новую трактовку систематического положения 
этих криноидеи и внес большие изменения в их классификацию. Он выделил 
семейство Plicatocrinidae из данной группы, отнеся его к подклассу Мопосус— 
Нса и отряду Monocyclica Inadunata,Torfla как семейства Eugeniacrinitidae, 
Holopodidae и Eudesicrinidae он отнес к подклассу Dicyclica, отряду Flexibi— 
На и отделу Pinnata. Семейство Holopodidae принималось им в гораздо б о 
лее узком объеме, чем в ранних работах Иекеля. Бэзер предлагает следующую 
классификацию 1. 

Подкласс Dicycl ica Bather, 1899 
Отряд Flexibil ia Zittel, 1879 
Подотряд Pinnata Bather, 1899 

Семейство Eugeniacrinitidae Zittel , 1879 
Eugeniacrinites Miller, 1821 
Torynocrinus Seeley, 1866 
Gammarocrinus Quenstedt, 1858 (^Sclerocrinus Jaekel, 1891) 
Gymnocrinus Lor io l , 1879 
Tormocrinus Jaekel, 1891 
Trigonocrinus Bather, 1889 

Dolichocrinus Loriol, 1891 (=Tetanocrinus Jaekel, 1891) 
Семейство Holopodidae Roemer, 1856 

Holopus d Orbigny, 1837 
Cyathidium Steenstrup, 1847 (=-Wicropocrinus Michelin, 1851) 

Семейство Eudesicrinidae Bather, 1899 
Eudesicrinus Loriol , 1882 
Cotylederma Quenstedt, 1852 
Plicatocrinus Munster, 1839 

Подкласс Monocyclica Bather, 1899 
Отряд Monocyclica Inadunata Bather, 1899 

Семейство Plicatocrinidae Zittel, 1879 
Plicatocrinus Munster, 1839 
Tetracrinus Monster, 1839 

Хронологически с этим этапом совпадает появление ряда описательных и 
затрагивающих некоторые частные вопросы публикаций. Статьи М . Ремеша 
( RemeJ f 1 9 0 1 , 1 9 0 2 , 1 9 0 5 , 1 9 1 2 ) посвящены описанию новых и переизуче
нию уже известных форм из штрамбергских мергелей, считавшихся им титон-
скими. Ремеш и Бэзер ( RemeS, Bather, 1 9 1 3 ) описали новый род Psalidocri-
пиз из Штрамберга с характерными интеррадиальными дистальными выростами 
R R . Ремеш полагал, что Psalidocrinus возник от Eugeniacrinites, а Ар si do-
crinus от Phyllocrinus и большое сходство Psalidocrinus с Apsidocrinus объяс-

Необоснованность установления рода Gammarocrinus показал Иекель ( 1 9 1 8 ) . 
Особенности В В и фасеток рук ( L o r i o l , 1 8 9 0 - 1 8 9 1 ; Bather, 1 9 0 0 ; J a e 
kel, 1 9 0 7 ) свидетельствуют против отнесения Dolichocrinus (= Tetanocrinus) 
к данной группе. Иекель ( 1 9 1 8 ) , указал на присутствие очень высоких В В 
у Tormocrinus и отнес этот род к Rhizocrinidae, а В . Бизе и Г .Сивертс-
Дорек ( B i e s e , Sieverts-Doreck, 1 9 3 9 ) - к Bourgueticrinidae. Очень широ
кий осевой канал, отсутствие типичных фасеток рук и другие особенности 
Trigonocrinus (известного по двум экземплярам) Исключают его принадлеж
ность описываемому отряду. 

11 http://jurassic.ru/



няется гемеоморфией. Бэзер не согласился со своим соавтором, считая два 
последние""рода тесно связанными филогенетически. Их предков надо искать не 
среди Phyllocrinus с менее расчлененными фасетками рук, а среди более при
митивных, по его мнению, форм, таких, как Sclerocrinus и Cyrtocrinus, т.е. 
" Eigeniacrinitidae sensu lato" . 

В работе о филогении и системе "пельматозоа" Иекель ( 1 9 1 8 ) установил 
новое семейство Sclerocrinidae, куда включил большинство отнесенных им 
ранее к Holopodidae родов. В последнем семействе он оставил только прирас
тавшие основанием чашечки роды, исключая Eudesicrinus и Сotylederma. Вся 
группа была отнесена к новому, не получившему, однако, впоследствии призна
ния подотряду Compacta, которым был заменен подотряд Holopocrinites. С е 
мейства Plicatocrinidae и Eudesicrinidae не вошли в эту группировку, но бы
ли помешены в другой подотряд и отряд. 

Подкласс Pentacrinoidea Jaekel, 1894 
Отряд Articulate Miller, 1821 
Подотряд Compacta Jaekel, subordo nov. 
Семейство Sclerocrinidae Jaekel , fam. nov. 

Sclerocrinus Jaekel, 1891 
Pilocrinus Jaekel, 1907 
Cyrtocrinus Jaekel, 1891 
Proholopus Jaekel, 1907 
Torynocrinus Seeley, 1866 
Gymnocrinus Loriol , 1870 
Tetanocrinus Jaekel, 1891 

Семейство Eugeniacrinitidae Zittel , 1879 
Lonchocrinus Jaekel, 1907 
Eugeniacrinites Miller, 1821 

Семейство Phyllocrinidae Jaekel, 1907 
Phyllocrinus d'Orbigny, 1 850 
Apsidocrinus Jaekel, 1907 
Psalidocrinus Remes et Bather, 1913 

Семейство Holopodidae Roemer, 1856 
Micropocrinus Michelin, 1851 
Яо/opus d'Orbigny, 1837 
Cyathidium Steenstrup, 1847 

Отряд Costata Jaekel, 1894 
Подотряд Hyocrinites Jaekel, subordo nov. 
Семейство Eudesicrinidae Bather, 1899 

Cotylecrinus Quenstedt, 1852 
Eudesicrinus Loriol , 1882 

Семейство Plicatocrinidae Zittel , 1879 
Plicatocrinus Munster, 1839 
Tetracrinus Munster, 1839 

Работы третьей группы (весь последующий период до наших дней) представ
ляют отдельные частные исследования или новые варианты классификаций, а в 
последние годы характеризуются значительным нарастанием интереса к этим 
морским лилиям. 

Holopus снова привлек внимание ряда исследователей 1 .Появилась сводка 
Ф.Спрингера (Springer, 1 9 2 4 ) по истории изучения, о местах находок и не-

Показательны сами названия ископаемых форм, в той или иной степени по-
™ " Ht э т о т Р ° д : Cyathidium holopus Steenstrup, 1 8 4 7 ; Pseudolopus Jaekel, 
1 9 0 7 ; Proholopus holopiformis Jaekel, 1 9 0 7 ; Edriocrinus holopoides Spr in
ger, 1 9 2 0 , Palaeoholopus Wanner, 1 9 2 9 
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которых характерных морфологических особенностях всех известных экземпля
ров Holopus rangi d Orbigny. И.Ваннер (Wanner , 1 9 2 9 ) сравнил этот вид с 
описанными им из перми Тимора Palaeoholopus pretiosus и Brachypus adhae-
rens - прираставшими чашечкой, флэксибилиями с обособленными R R , корот
корукими, не имевшими пиннул или рамул. Он считал Holopus с его подвижны
ми руками потомком этих флексибилий. Ряд данных по этому роду приведен 
Г .Л. Хаймен (Hyman, 1 9 5 5 ) . 

Для изучения циртокринид и других мезозойских и кайнозойских криноидеи 
следует отметить большое значение справочников В .Визе и Г.Сивертс-Дорек 
( Biese , 1 9 3 5 , 1 9 3 7 ; Biese , Sieverts-Doreck, 1 9 3 7 , 1 9 3 9 ; Sieverts-Doreck, 
Biese , 1 9 3 9 , и д р . ) . 

Сивертс-Дорек (S ieverts -Doreck , 1 9 5 3 ) предложила диагноз характери
зуемой здесь группы, приняв для нее ранг отряда и дав ему название Cyrto— 
crinida. Помимо вошедших сюда ранее семейств, в отряд были включены P l i 
catocrinidae, Eudesicrinidae и новое семейство Cyclorinidae, охарактеризован
ное лишь по крупным членикам стебля с бугорчатыми сочленовными поверх
ностями, отдаленно напоминаюшими стеблевые членики некоторых Eugeniacr i 
nitidae, но в большей степени ряд представителей отряда Millericrinida. 
Распределение родов по семействам было довольно близким к таковому р а с 
пределению Иекеля (Jaekel , 1 9 1 8 ) . Классификация Сивертс-Дорек: 

Отряд Cyrtocrinida Sieverts-Doreck ordo nov. 
Семейство Cyclocrinidae Sieverts-Doreck fam. nov. 

Cyclocrinus d Orbigny, 1850 
Acrochordocrinus Trautschold, 1859 

Семейство Sclerocrinidae Jaekel, 1918 
Sclerocrinus Jaekel, 1891 
Gymnocrinus Loriol , 1870 
Pilocrinus Jaekel, 1907 
Cyrtocrinus Jaekel, 1891 
T orynocrinus See ley, 1866 
Proholopus Jaekel, 1907 

Семейство Phyllocrinidae Jaekel, 1907 
Phyllocrinus d'Orbigny, 1852 
Pyramidocrinus Hemes, 1912 
Aspidocrinus Jaekel, 1907 
Psalidocrinus Remes et Bather, 1913 

Семейство Eugeniacrinitidae Zittel, 1879 
Lonchocrinus Jaekel, 1907 
Eugeniacrinites Miller, 1821 

Семейство Plicatocrinidae Zittel , 1879 
Plicatocrinus Munster, 1839 
Tetracrinus Munster, 1839 

Семейство Eudesicrinidae Bather, 1899 

Eudesicrinus Loriol , 1882 
Cotylederma Quenstedt, 1852 

Семейство Holopodidae Roemer, 1856 
Cyathidium Steenstrup, 1847 
Micropocrinus Michelin, 1851 
Holopus d'Orbigny, 1837 

Недавно остатки циртокринид обнаружены в отложениях неокома Венгрии 
(горы Баконь) Е.Серени (Szorenyi, 1 9 5 9 ) . Она описала многочисленные, в 
основном новые виды рода Тorynocrinus (=Hemicrinus), отнеся их к трем уста
новленным ею подродам - Тorynocrinus, Labiocrinus и Collarocrinus, отличаю
щимся внешней формой чашечки, сросшейся с проксимальной частью стебля. 
Судя по предварительному сообщению Сивертс-Дорек ( 1 9 6 1 ) , фауна циртокри
нид неокома Венгрии довольно богата и разнообразна. Обнаружена морская 
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лилия с тремя руками (семейство Phyllocrinidae), открытие которой Сивертс-
Дорек считает крупнейшим событием последних десятилетий в изучении крино
идеи, так как находка указывает на независимое возникновение форм с. час
тично редуцированными руками в неокоме Венгрии и в перми Тимора (трех 
рукие Sundacrinidae). Описания циртокринид ею не опубликованы. 

Г . В . Расмуссен (Rasmussen , 1 9 6 1 ) несколько изменил систему Сивертс-
Дорек. Он исключил из отряда семейство Cyclocrinidae, отнеся его к M i l l e -
ricrinida^, • установил семейство Hemicrinidae, пересмотрел диагнозы ряда 
таксонов, сделал перемещения нескольких родов в другие семейства и выявил 
некоторые синонимы родовых наименований. Рассмуссен описал все виды мело
вых циртокринид (исключая штрамбергские, считавшиеся им титонскими) и об
судил их стратиграфическое значение. Эта классификация циртокринид (без се -
семейств Plicatocrinidae и Eudesicrinidae, которых Рассмуссен не каса
ется в своей работе, и без юрских родов, а также без современного Holo
pus') следующая: 

Отряд Cyrtocrinida Sieverts-Doreck, 1953 
Семейство Sclerocrinidae Jaekel, 1918 

Sclerocrinus Jaekel, 1891 
Proholopus Jaekel, 1907 

Семейство: Eugeniacrinidae Loriol , 1879 
Eugeniacrinites Miller, 1821 
Pilocrinus Jaekel, 1907 

Семейство: PhyJlocrinidae Jaekel, 1907 
Phyllocrinus d Orbigny, 1850 

Семейство Hemicrinidae nov. fam. 
Hemicrinus d Orbigny, 1850 

Семейство Holopodidae Roemer, 1856 
Cyathidium Steenstrup, 1847 

В нашей стране были описаны два вида циртокринид - Phyllocrinus verruco
sus Retowski (две чашечки) из берриаса Крыма (окрестности Феодосии) и 
Рlicatocrinus subtetragonus Gerassimov (один базис) из нижнего Оксфорда М о с к 
вы (Retowski , 1 8 9 3 ; Герасимов, 1 9 5 5 ) . Также в литературе имеется указа
ние на находки стеблей Eugeniacrinites cf. hoferi Munster, Б . sp . , E.hoferi 
Munster, и E.sp .nov . в отложениях келлрвея и Оксфорда Закавказья (Foumier, • 
1 8 9 6 ; Oswald , 1 9 0 5 ; Lebedew, 1 9 0 1 ) 2 . 

Б . Т . Янин ( 1 9 6 3 ) опубликовал краткое сообщение о находках нижнемело
вых криноидеи, в том числе циртокринид*, в Крыму; им приведен небольшой 
список видов, обнаруженных в отложениях нескольких ярусов и подъярусов ниж
него мела Крыма. Ю.А. Арендт и Б . Т . Янин ( 1 9 6 4 ) рассмотрели историю об
наружения фауны позднеюрских и раннемеловых криноидеи Крыма и наметили 
ряд вопросов, которые необходимо разрабатывать на этом материале. У к а з а 
ны черты сходства позднеюрской и раннемеловой фауны Крыма с пермскими 
фаунами криноидеи Приуралья и Тимора. Кроме того, отряд циртокринид оха
рактеризован в "Основах палеонтологии" (Арендт, Геккер, 1 9 6 4 ) . 

Это принял и автор настоящей работы. 

Чашечки первого и второго видов не удалось разыскать в последнее время 
в музеях, где они хранились, хотя голотип первого вида автор изучал в 
Геологическом музее им. А . П . Карпинского А Н С С С Р 1 5 лет назад. П о 
пытка найти новый материал по этому виду оказалась безуспешной Сохра
нились ли остатки стеблей Eugeniacrinites, выяснить не удалось, но сами 
по себе определения этих стеблей, выполненные более 7 0 лет назад и не 
сопровождающиеся описаниями и изображениями, вызывают большие с о 
мнения. 
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Автором настоящей работы описаны H e m i b r a c h i o c r i n i d a e _ новое с е м е й с т 
во бесстеблевых , прираставших чашечкой, частично безруких циртокринид, два 
входящие в него рода и их типовые виды, дано сопоставление с палеозойскими, 
частично лишенными рук формами, а также обсуждены вопросы филогении 
(Арендт , 1 9 6 Р ) . C y r t o c r i n i d a разделены на надсемейства - H o l o p o d a c e a ( с и 
дячие прирастающие формы) , P l i c a t o c r i n a c e a e ( с т е б л е в ы е с венчиком В В) и 
K u g e n i a c r i n i t a c e a ( с т е б л е в ы е б е з В В ) . Освешены некоторые особенности о б 
раза жизни циртокринид и их симметрии. 

В конце 1 9 7 1 г . с о дна А т л а н т и ч е с к о г о океана (акватория Азорских о с т 
ровов, несколько пунктов на глубинах от 3 8 0 до 9 0 0 м ) французскими о к е а 
нологами б ы л о поднято большое количество чашечек и шесть живых экземпляров 
б е с с т е б е л ь ч а т ы х прирастающих морских лилий. Они принадлежали новому виду с ч и 
тавшегося ранее вымершим позднемелового рода Cyathidium (один с о м н и т е л ь 
ный вид указан из эоцена, другой - из миоцена) - CJoresti - и были о п и 
саны Г .Шербоннье и А . Г и л л е м ( C h e r b o n n i e r Gui l l e , 1 9 7 2 ) . Э т о второй с т а в 
ший теперь известным вид ныне живущих циртокринид и б е с с т е б л е в ы х прира
стающих криноидеи. У него впервые для циртокринид исследовано внутреннее 
строение; также изучены крышечка с перистомом и перипроктом и прочие 
структуры. Исследования CJoresti продолжаются. Новые данные имеют б о л ь 
шое значение для изучения э т о г о отряда, а также других криноидеи. 
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Г л а в а II 

С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К О Е И Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е 

1'иртокриниды известны с ранней юры до наших дней. Расцвет группы при
ходится на позднюю юру и ранний м е л . Местонахождения приурочены в о с н о в 
ном к Средиземноморской геосинклинальной области - к юрским и меловым 
отложениям Западной Европы, а также к верхней юре и нижнему мелу Крыма. 

Две находки происходят из Африки - Еugeniacrinites strangulatus из в ерх 
ней юры Алжира и представители т о г о же рода из юры С о м а л и ; одна из Малой 
А з и и - Сotylederma s p . из нижней юры. И з средней юры ( а а л е н - б а й о с ) С е в е р 
н о г о Кавказа с т а л известен Eugeniacrinites caucasi 'cus s p . n o v . , а из верхней 
(оксфорд) - Sclerocrinus konstantini s p . n o v . ' : находки стеблей Eugeniacri
nites (Е .hoferi и д р . ) были сделаны в верхней юре ( к е л л о в е й , Оксфорд) Закав
казья . С Р у с с к о й платформы (нижний Оксфорд М о с к в ы ) описан Plicatocrinus 
subtetragonus. К р о м е того, известны Holopus rangi из акваторий Антильских 
и Бермудских островов и Cyathidium foresti из акватория Азорских островов 
(рис. l ) . 

Р я д с е м е й с т в и родов были распространены в двух и б о л е е системах : 
E u g e n i a c r i n i t i d a e (плинсбах или "средний л е й а с " - баррем) 1 , S c l e r o c r i n i d a e 
( п л и н с б а х ? , келловей - б а р р е м ) , P h y l l o c r i n i d a e ( синемюр - б а р р е м ) , l l e m i c r i -
n i d a e ( с и н е м ю р - а л ь б ) , H o l o p o d i d a e ( с е н о м а н - ныне), Eugeniacrinites ( п л и н с 
бах - б а р р е м ) , Lonchocrinus (келловей - валанжин) и прочие ( т а б л . 1 ) . Д р у 
гие приурочены к одной с и с т е м е : P l i c a t o c r i n i d a e ( г е т т а н г - с и н е м ю р - к и м е -
р и д ж ) , E u d e s i c r i n i d a e ( г е т т а н г - о и н е м ю р - б а й о с ) , Tetracrinus ( г е т т а н г -
синемюр - кимеридж) , С oty lederma ( г е т т а н г - с и н е м ю р - б а й о с ) , Hemicrinus 
(берриас - а л ь б ) или имели еще б о л е е узкое ( в пределах одного отдела) рас
пространение: H e m i b r a c h i o c r i n i d a e ( н е о к о м ) , Remisovicrinus (нижний Оксфорд), 
Dibrachiocrinus (валанжин - б а р р е м ) , а также Holopus (современный род) 
и др . 

Виды циртокринид весьма различны по возрастному диапазону, а также 
географическому распространению ( т а б л . 2 ) . Ч а с т ь относительно широко р а с 
пространена: Pilocrinus moussoni встречен в к е л л о в е е , Оксфорде, кимеридже 
и неокоме Западной Европы и Крыма; Sclerocrinus compressus известен с ниж
ней юры до неокома в Западной Европе и в барреме Крыма; Proholopus holopi— 
lormis - в Оксфорде, а также неокоме Западной Европы и Крыма; Hemicrinus 
thersites - в валанжине Западной Европы и в валанжине - барреме Крыма; 
Cotyfledema docens - в нижней и средней ( б а й о с ) юре Западной Европы и т .п. 

Виды б о л ь ш е г о возрастного диапазона, как правило, шире распространены 
географически. Видов циртокринид, встречающихся и в Западной Европе и в 
Крыму или широко в Западной Европе, сравнительно немного . Присутствие о д 
н о г о и т о г о же вида в поздней юре и раннем м е л у ( н е о к о м ) довольно типич-

В литературе по циртокринидам часто встречаются указания на стратигра
фические подразделения "средний л е й а с " , "верхний м а л ь м " и другие, к о т о 
рые теперь не приняты ( К р ы м г о л ь ц , 1 9 7 2 ) . 
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Стратиграфическое и географическое распространение циртокринид Таблица 1 

Африка 

а 
ft 
№ В! 96 
3 
р. 

В! 
й о. ш о 

Малая 
Азия 

§• 
OS В! 

Западная Европа 

& 
В! 

О! к S 
§ 

& 
к к 
В а ф и 

К р ы м Кавказ 

я 

о. 

Подмос
ковный 
бассейн 

к 

Азорские 
острова 

л X X ф 2 ф о. о о о 

Антильские 
и Бермудские 

острова 

2 Ф а а о о 

Plicatocrinus Munster 

Tetracrinus Munster 

Eugeniacrinites Miller 

Lonchocrinus Jaekel 

Proholopus Jaekel 

Remisovicrinus gen.nov. 

Sclerocrinus Jaekel 

Pitocrinu* Jaekel 

Phyllocrinus d'Orbighny 

Pyramidocrinus Remes 

Apsidocrinus Jaekel 

Psalidocrinus Remes et Bather 

Cyrtocrinus Jaekel 

Hemicrinus d'Orbigny 

Gymnocrinus Loriol 

Eudesicrinus Loriol 

Cotylederma Quenstedt 

Hemibracbiocrinus Arendt 

Bracbiomonocrinus gen.nov. 

Dibrachiocrinus Arendt 

Cyathidium Steenstrup 

Holopus d'Orbigny 

+ 
+ + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
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Стратиграфическое распространение циртокринид в Крыму 
\ Т а б л и ц а 3 

Верхняя 
юра Нижний мел Верхний 

мел 

В и д 

кел
ло
вей 

око-
форд 

бер-
риас 

валанжин готе-
рив 

баррем апт сеноман 

сн
ий

 « 
S НИ

И « 
X 
Я фХ

НИ
Й « 

X 
5 

НИ
И 

[Н
ИИ

 

а 1 
к а. фХ

НИ
Й 

к 
а 

3 
X X а о • X 9! X о 

Eugeniacrinites egerobensis sp.nov. + 
E.caryophyltites (Schlotheim) + 
E.in gens sp. nov. + 
E.drushitsi sp.nov. + 

£. murunkyrensis sp.nov. + 
Lonchocrinus magnispinosus sp.nov. + + 
L.pskaboirensis sp.nov. + 

Proholopus holopilormis (RemeS) + + + + 
Remisovicrinus taprakensis sp.nov. + + 

Sclerocrinus compressus (Goldfuss) + 
S.yanisharicus sp. nov. + + 
S.karadagensis sp.nov. + + 
S.strambergensis Jaekel + 
S.nonpolitus sp.nov. + 
S.mamakensis sp.nov. + 
S.rotundus sp.nov. + + 
Pilocrinus moussoni (Desor) + + 
Phyllocrinus verrucosus Retowski + 
Phyllocrinus malbosianus d'Orbigny + + 
Ph.yanini sp.nov. + + + 
PA. belbekensis sp.nov. + 
Ph. sabaudianus Pictet et Loriol + + 
Ph.alekseevi sp.nov. .... + 
Ph. sp. + 
Cyrtocrinus variabilis sp.nov. + 
Hemicrinus thersites (Jaekel) + + 
H.latus sp.nov. + 
H.astierianus d'Orbign) + 
H.salgirensis sp.nov. + 
H.elegans sp.nov. 

H.kabanovi sp.nov. 
H.sp. + 

H emibrachiocrinus manesterensis Arendt + 
H.pumilus sp.nov. + 
Brachiomonocrinus simplex sp.nov. + 
B.subcylindricus sp.nov. + 
B.exiguus Sp.nov. + 

Dibrachiocrinus biassalaensis Arendt + 
D.elongatus sp.nov. + 
D.sotovjevi sp.nov. + 
D.rarus sp, nov. + 
D. sp. + 1 
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E.campanutatus Quenstedt 

E.caryophyllites (Schlotheim) 
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+ Ph.transsyIvanius Jeketius + 

+ 

+ 
+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Ph.vadaszi Jekelius 

Ph.moeschi 7Л ttel 

Ph.patetlaeformia Zittel 

Ph.verrucosus Retowski 

Ph. matbosianus d'Orbigny 

Ph.yanini sp.nov. 

Ph. belbekensis sp.nov. 

Ph.brassovianus Jekelius 

Ph.helveticus Ooster 

Ph.oosteri Loriol 

Ph.sabaudianus pictet et Loriol 

Ph. hungancus Szorenyi 

ЯЛ.а/eJtseeW sp.nov. 

Pyramidocrinus cyclamen Reme§ 

Apaidocrinus remesi Jaekel 

A.sinuatus Remes 

Psalidocrinus remesi Bather 

P.strambergensis (RemeS) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + + + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

? 

Cyrtocrinus nutans ('Goldfuss) 

C.nutans apertus (Quenstedt) 

C.nufans cidaria (Quenstedt) 

C.remesi Szorenyi 

C.variabilis sp.nov. 

Hemicrinus thersitea ( Jaeke l ) 

H.thersites diflormia Jaekel 

H.lalus sp.nov. 

H.astierianus d'Orbigny 

H.digitatua ( R e m e s ) 

H.marginatus (RemeS) 

H.salgirenais sp.nov. 

H.elegans sp.nov. 

H.hungaricus (Szorenyi) 

H.llorilormis (Szorenyi) 

H.bellus (Szorenyi) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ H.compactus (Szorenyi) + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

H.sutcatus (Szorenyi) 

H.phielaelormis (Szorenyi) 

H.pulcher (Szorenyi) 

H.lobatua ( S z d . « n y i ) 

H.minor (Szorenyi ) 

H.kabanovi sp.nov. 

H.canon (See ley ) 

H.rugosus (See ley ) 

Gymnocrinus moeschi Loriol 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ Eudeaicrinus mayalis (Oes l . e t D e s l . ) + + 

Cotylederma crassum Moriere + 

+ + C.rfocens D e s l . e t Des l . + + 

+ C.tistutosum O e s l . e t Des l . + 

+ C.lineati Quenstedt + + 

+ C.mitiatis D e s l . et Des l . + 

f C . o p p e l i ' T e r . e t Piet . + 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

C.liasinua (Quenstedt) 

Hemibrachiocrinus manesterensis Arendt 

H.pumilua sp.nov. 

Brachiomonocrinus simples sp.nov. 

B.subcytindricus sp.nov. 

B.exiguus sp.nov. 

Dibrachiocrinua biassalaensis Arendt 

D.elongates sp.nov. 

D.sotovjevi sp.nov. 

D.rarus .sp.nov. 

Cyathidium depressum Sieverts 

C.eenesse i (Vale t te ) 

C.api /eccense Schluter 

C . gas fa№i(Miche l in ) 

C.loresti Cherbonnier et Guil le ' 

Holopus rangi d 'Orb igny 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

t 

В таблицу не включены циртокриниды, видовая принадлежность которых не установлена (Tetracrinus sp . и д р . ) . 

Более точные данные о. распространении во всех или некоторых случаях отсутствуют. 

Зак. 1047 

Стратиграфическое п географическое распространение циртекринид 
, Т л блица 2 
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но для циртокринид, как и для ряда других групп мезозойских криноидеи. О д 
нако распространение большинства видов (часто представленных единичными 
находками) ограничено каким-либо отделом, ярусом или подъярусом и неболь
шой территорией - обычно немногими близко расположенными местонахожде
ниями или даже одним местонахождением. Эта особенность вряд ли вызвана 
большими темпами видообразования, как считал О. Иекель ( 1 8 9 1 ) , но, с к о 
рее всего, связана с неполнотой сборов. 

Относительная редкость находок связана с тем, что многие циртокриниды, 
при мелких размерах и сильных отличиях от других криноидеи, легко пропус
каются в поле даже там, где их много. Так, до последних лет не была и з 
вестна богатая крымская фауна циртокринид. Тем же, вероятно, объясняется 
отсутствие сборов этих морских лилий в Средиземноморской области вне ука
занных территорий. Все это неблагоприятно для широкого использования груп
пы в стратиграфических целях, и в настоящее время она может иметь только 
дополнительное значение при региональных геологических исследованиях. Их 
использование в стратиграфии, в частности, хорошо .изученных в этом отно
шении верхнеюрских и нижнемеловых отложений Крыма (Муратов, 1 9 3 7 ; 
Друщиц, Кудрявцев, 1 9 6 0 ; Успенская, 1 9 6 7 , и др.) затруднено также из-за 
довольно узкой, насколько сейчас известно, фациальной приуроченности 1. 

Кроме того, вследствие предельного упрощения строения, обычно не 
удается фиксировать часто наблюдаемые у близкородственных разновозрастных 
видов отчетливо направленные морфологические изменения и судить по ним о 
геологическом возрасте. К редким исключениям относится, например, Sclero-
crwus, чашечки раннемеловых представителей которого стали бочонковидными 
или линзовидными, тогда как у позднеюрских они цилиндрические или конусо
видные. У некоторых видов наблюдается очень большой размах изменчивости, 
когда ряд признаков крайних форм одного вида совпадают с признаками близ 
ких видов, что может затруднять определения. 

Для Западной Европы известно несколько характерных комплексов цирто
кринид в отложениях разного геологического возраста, представленных в 
основном местными видами: нижне- среднеюрский комплекс эудезикринид 
Англии и Франции; батский комплекс Франции и Швейцарии; верхнеюрский комп
лекс пликатокринид ФРГ, Франции, Швейцарии и Чехословакии; неокомский 
комплекс гор Баконь в Венгрии; богатый верхневаланжинский штрамбергский 
комплекс Чехословакии и некоторые другие. 

Из верхнеюрских и меловых отложений Крыма сейчас известны следующие 
комплексы и отдельные виды циртокринид. В верхнем келловее- нижнем Окс
форде встречены Eugeniacrinites egerobensis, Lonchocrinus magnispinosus, Pro
holopus holopilormis, Remisovicrinus taprakensis, Sclerocrinus karadagensis, 
S yanisharicus, Pilocrinus moussoni, Phyllocrinus sp. ; в берриасе - Lonchocri
nus pskaboirensis, Phy llocrinus verrucosus, H emicrinus sp.; в нижнем валан
жине - Eugeniacrinites caryophyllites, Proholopus holopilormis, Sclerocrinus 
strambergensis, S. nonpolitus, Phyllocrinus malbosianus, Ph. yanini, Cyrtocrinus 
variabilis, Hemicrinus thersites, H.latus, Hemibrachiocrinus manesterensis, Bra— 
chiompnocrinus simplex, В.subcy lindricus, Dibru<:hioi:rinus elongvtus, U. rarus : 
в верхнем валанжине - Proholopus holopilormis; в верхнем готериве - Eugenia
crinites ingens, E ,drushitsi, Phyllocrinus malbosianus, Ph. yanini, Ph. belbekensis; 
в нижнем барреме — Eugeniacrinites murunkyrensis, Proholopus holopilor
mis, Sclerocrinus compressus, S mamakensis, S rotundus, Phyllocrinus yanini, Ph. 
sakiudianus, Hemicrinus thersites, H.astierianus, H .salgirensis, H.elegans ( с к о 
рее всего, нижний баррем), Hemibrachiocrinus pumilus, Brachiomonocrinus exi— 
guus, Dibrachiocrinus biassalaensis, D.solovjevi, D. s p . ; в верхнем барреме -
Sclerocrinus rotundus, Phy llocrinus sabaudianus; в апте - Hemicrinus kabanovi; 

Обычно они встречаются в местах распространения фации твердого дна, реже 
в краевых частях биогермов и в самих биогермах, как правило, в мергелях, 
глинах, а иногда в песчаниках. 
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Р и с . 1 . Местонахождения циртокринид 

1-ранне- и среднеюрские, 2 -позднеюрские , 3 -раннемеловые , 4 - п о з д н е м е л о в ы е , 
5 -палеогеновые , 6 - н е о г е н о в ы е , 7 - с о в р е м е н н ы е 

в среднем сеномане - Phyllocrinus alekseevi. И з отложений д о в е р х н е к е л л о в е й -
ских, верхнеоксфордских - титонских, нижнеготеривских, верхнеаптских - а л ь б -
ских, нижнесеноманских и послесреднесеноманских в Крыму циртокриниды 
неизвестны. 

Особенно много циртокринид встречено в Крыму в нижневаланжинских о т 
ложениях в районе оврага М а н е с т е р и в нижнебарремских - у дер . Верхняя 
Строгановка 1 . Большинство видов циртокринид - з д е с ь новые. М е с т о н а х о ж д е 
ния эти представляют небольшие локальные выходы пород, где затруднительно 
наблюдать непосредственный переход к подстилающим и вышележащим с л о я м 
( в отличие от почти всех других местонахождений крымских циртокринид). 
Поэтому приводим определения встреченных вместе с криноидеями остатков 
( сборы автора 1 9 7 0 г . ) , дающие возможность судить о г е о л о г и ч е с к о м в о з 
расте двух с а м ы х богатых на территории С С С Р комплексов циртокринид. 

И з местонахождения оврага М а н е с т е р определены: кораллы - Oculina sp .nov. , 
Trochocyathus sp.nov. (второй вид был известен и з берриаса окрестностей с .Балки 
в Центральном К р ы м у ) ; р и х т о л и т ы - Hadrocheilus sp . nov . , Gen. nov . , sp . nov . , 
Akidocheilus? tauricus T i l l . ( п о с л е д н и й вид известен и з титона - валанжина К р ы 
м а ) , б е л е м н и т ы - Pseudobelus giziltchaensis A k . A l i z a d e ( б е р р и а с - г о т е р и в ) , 
Duvalia? binervia Haspail (поздний в а л а н ж и н - г о т е р и в ) , D.? crimica Karak. ( г о 
терив) , D . sp. , Hibolites sp.; в целом остатки белемнитов , по Г . К . Кабанову, дают 
берриасский - раннеготеривский возраст; аммониты - мелкие , неопределимые 
далее филлоцератиды, литоцератиды, а также Haploceras sp. indet . ; аптихи -
Lamellaptychus didayi ( C o q . ) (поздний валанжин); брахиоподы - СruraUna sp., 
Lacunosella contracta ( P i c t . ) ( б е р р и а с ) . Х о т я криноидеи представлены в о с н о в 
ном новыми видами ( и в меньшей степени видами, имеющими широкую г е о л о 
гическую датировку) , сравнение характерных морфологических структур , о с о 
бенностей изменчивости и общего облика фауны главным образом с о ш т р а м -
бергским поздневаланжинским комплексом с в и д е т е л ь с т в у е т о т о м , что наш 
комплекс древнее поздневаланжинского. Е . А . Успенская , побывавшая на м е с т о 
нахождении, считает , что е г о возраст , - скорее в с е г о , первая половина ранне
г о валанжина, хотя не исключено, что и самый конец берриаса. А в т о р о м принят 
ранневаланжинский возраст, хотя однозначно решить сейчас э тот вопрос н е 
возможно, так как фауна з д е с ь переходного берриас-валанжинского облика. 

Из местонахождения у дер.Верхняя Строгановка определены: кораллы -
Smilotrochus striatus E ichw. (ранний б а р р е м ) ; белемниты - Neohibolites infle— 
xus Stol l . ( верхи раннего апта - поздний а п т ) , N .sp. ( а п т ) , Duvalia lata 
Blainv. (валанжин - б а р р е м ) , Mesohibolites? uhligi bchwetz . (поздний б а р р е м -
ранний а п т ) , встречены также многочисленные обломки ростров барремского 
облика; в целом белемниты указывают, по Кабанову, скорее в с е г о , на поздний 
баррем - апт; аммониты - Barremites dificilis ( d ' O r b . ) , В.cassidoides ( U h l i g ) , 
Phyllopachyceras eichwaldi ( K a r a k . ) , Ph. intundibulum (d Orb . ) , Holcodiscus cailau-
clianus ( d ' O r b . ) , H.perezianus ( d ' O r b . ) , Spitidiscus sp . , Silesites vulpes Uh l ig , Eme-
riciceras emerici ( L e v . ) ( в с е они характерны, для раннего б а р р е м а ) ; брахио
поды - Nucleate hippopus ( R o e m . ) , Platythyris moutoniana ( d Orb . ) (ранний б а р р е м ) . 

Первое местонахождение находится в водораздельной части оврагов М а н е 
стер и безымянного , в 1,5 км с е в е р о - в о с т о ч н е е у с т ь я Кучкинского оврага; 
второе - на л е в о м б е р е г у р .Малый С а л г и р у дер . Верхняя Строгановка 
(Верхний М а м а к ) . В дальнейшем в работе приводятся б о л е е краткие у к а з а 
ния - овраг Манестер , дер . Верхняя Строгановка на р . М а л ы й С а л г и р . 
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Большинство групп фауны, прежде всего многочисленные аммониты, опреде
ленно указывают на раннебарремский возраст, чему не противоречат и данные 
по криноидеям. 

Следует указать на самостоятельное развитие в Крыму бесстебельчатых 
прираставших, частично безруких Hemibrachiocrinidae, неизвестных в Западной 
Европе. Из 4 5 описанных, в работе видов большая часть' установлена впервые. 
Большинство видов циртокринид Крыма, насколько теперь известие приуро
чены только к отложениям одного яруса или подъяруса (табл. 3 ) . 

Приведенные данные, с учетом данных по другим группам криноидеи, мо
гут быть использованы в дальнейшем в стратиграфии верхнеюрских и нижне
меловых отложений Крыма. Из настоящего первого исследования новой для 
Крыма группы организмов еще нельзя сделать однозначные надежные биостра
тиграфические выводы. При детализации представлений о стратиграфическом 
значении циртокринид решающую роль могут сыграть новые сборы и исследо
вания крымского материала, так как многочисленные остатки их сосредоточены 
здесь на сравнительно небольшой территории в отло-чениях разного геологиче
ского возраста. 

Некоторые виды имели в Крыму более узкое геологическое распространение, 
чем в Западной Европе (например, Phytlocrinus sabaudianus, характерный для 
неокома Западной Европы и известный из баррема Крыма) , другие - наоборот. 
Геологическая приуроченность находок "иртокринид остается в ряде случаев 
недостаточно выясненной из-за устаревших литературных данных. Многочис
ленные виды Hemicrinus известны только из неокома (точнее возраст не уста
новлен) Венгрии (местонахождение Борзавар гор Баконь) . Пликатокриниды из 
вестны преимущественно из мальма, их расцвет приходится на Оксфорд. Plica
tocrinus tetragonus, Tetracrinus langenhani и другие распространены в Оксфорде 
Западной Европы. Единственный вид этого семейства - Plicatocrinus subtetra-
gonus, наиболее близкий к P.tetragonus - обнаружен на Русской платформе 
(нижний Оксфорд Москвы); эта находка по времени соответствует максималь
ному расцвету пликатокринид. 

Циртокриниды, обнаруживающие крайне сильно выраженные для иглокожих 
морфологические преобразования, представляют сейчас в биологическом отно
шении больший интерес, чем в биостратиграфическом. 
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Г л а в а HI 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

Своеобразные компактные морские лилии с утолщенным скелетом, объеди
няемые в отряд Cyrtocrinida, представляют отчетливо обособленную от осталь
ных таксонов того же ранга группу в. мезозойско-кайнозойском подклассе A r 
ticulate. Скелет циртокринид, хорошо отражающий ряд основных особенно
стей организации, сохраняется в ископаемом состоянии довольно полно. Хотя 
крышечка известна пока только у двух современных видов - Holopus rangi и 
Cyathidium loresti, чашечки встречаются почти всегда целиком и можно на
блюдать стенку полости чашечки, нервные каналы, детали строения фасеток 
стебля и рук и другие характерные морфологические особенности. В ряде с л у 
чаев сохраняются значительные части стеблей и рук или их отдельные члени
ки, а иногда руки целиком, так что скелет животного можно почти полностью 
реконструировать. И з особенностей, ограничивающих возможности объективно 
классифицировать циртокринид, отметим относительную простоту строения этих 
криноидеи, доступность для изучения только тех онтогенетических стадий, к о 
торые отражают сравнительно поздние изменения, а также недостаточность 
находок геологически более древних, чем поздне- и среднеюрские, представи
телей группы. 

Отчетливо выраженные в скелете этих организмов черты адаптации к опре
деленным условиям жизни позволяют понять функциональное значение структур, 
на которых основана класссфикация, и пытаться отличить черты конвергент
ного порядка от особенностей, отражающих действительно близкое родство. 
Онтогенетические стадии, известные как для ряда ископаемых форм, так и для 
двух современных видов, помогают в установлении связей некоторых групп. 
Ископаемых остатков этих криноидеи немало в отложениях разного геологиче
ского возраста. Все это дает возможность составить основные представления 
об особенностях эволюционного развития циртокринид и удовлетворительно их 
классифицировать. 

Одной из основных в систематическом отношении черт строения циртокри
нид следует считать особенности их базиса. Последний, всегда с целиком срос 
шимися табличками, был небольшим и находился на пути к исчезновению или 
утрачивался совершенно (Cyrtocrinina), либо, сохраняя довольно крупные 
размеры, потерял способность к образованию члеников в проксимальной зоне 
в связи с прирастанием чашечки основанием (Holopodina) . Остальные отряды 
артикулят, представленные криноидеями совершенно иного облика, имеют боль
шие отличия в строении базиса, связанные особенностями внутренних органов 
полости чашечки. 

Из других особенностей циртокринид надо отметить радиально направленные 
глубокие бороздки полости чашечки, идущие от желобков рук к середине ее 
основания. У циртокринид усики отсутствуют и нет петалоидов поверхностей 
сочленения члеников стеблей. Короткие, обычно раздваивающиеся руки весьма 
подвижны, членики рук без сизигиальных и синартрических сочленений, обыч-
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но очень усиливается вторичная билатеральность , а также сильно выражены 
вариации лучевой симметрии. Эти черты значительно менее характерны или 
с о в с е м не выражены у других отрядов артикулят . 

Если древнейшие, по-видимому, еще триасовые циртокриниды были связаны 
происхождением с какими-либо другими артикулятами, то только с отрядами 
Millericrinida либо с Isocr in ida . О б э т о м говорит б о л е е сложное , чем у цир
токринид, строение чашечки, как правило, хорошо выраженные сочленения ра
диальных фасеток и члеников рук миллерикринид и изокринид, наличие у под
отряда Millericrinina хорошо развитых радиальных валиков поверхностей с о 
членения члеников с т е б л е й . Однако даже эти две б о л е е близкие к циртокрини-
дам группы в обшем весьма далеки от них, так как у Millericrinida 
всегда имеются усики и их чашечки м о г у т быть не только моноциклические, 
но и дициклические, а у Isocr inida, помимо усиков и скрытодициклической 
или дициклической чашечки, имеются петалоиды поверхностей сочленения ч л е 
ников с т е б л е й и плохо развиты сочленения рук. Т е м б о л е е далеки от цирто
кринид отряды б е с с т е б е л ь ч а т ы х неприкрепленных Comatulida и Uintacrinida, а 
также планктонных микрокриноидей Roveacr in ida , имевших с C.yrtocrinida 
очень м а л о о б щ е г о . С к о р е е в с е г о , по крайней мере три последних отряда, по
мещаемые в настоящее время в подкласс Ar t icu la te , никак не были связаны 
ни с другими отрядами подкласса, ни между собой; трудно предположить, что 
в с е эти группы артикулят возникли от одного корня. Таким образом, как ка
жется , имеются достаточные' основания для признания самостоятельности о т 
ряда циртокринид, обоснование выделения которого не было приведено у с т а 
новившей е г о Г . С и в е р т с - Д о р е к ( S i e v e r t s - D o r e c k , 1 9 5 3 ) и последующими а в 
торами . 

В настоящей работе установлено деление отряда на подотряды Cyrtocrinina 
и Holopodina . В выделении этих подотрядов наиболее существен факт присут
ствия или отсутствия с т е б л я . Хотя состоящий обычно из члеников с т е б е л ь 
представителей Cyrtocrinina довольно короткий, все же он хорошо развит и 
играет большую роль для приподнимания кроны животного на некоторую высоту 
над поверхностью дна. 

У подотряда Holopodina с т е б е л ь полностью о т с у т с т в у е т , что означает с у 
щественную перестройку организации этих криноидеи. Основание их чашечки 
утратило способность отделения члеников, образующих метамерный с т е б е л ь , 
но, подобно корневым частям ряда с т е б е л ь ч а т ы х криноидеи, здесь стал у с и л е н 
но в ы д е л я т ь с я карбонат кальция, что обеспечивало прочное прирастание ч а 
шечки к с у б с т р а т у . О т с у т с т в и е возможности изгибания под действием дви
жений воды с о з д а в а л о и определенные изменения кроны. Животные теперь 
в большей степени ч е м с т е б е л ь ч а т ы е формы, стали з а в и с е т ь даже от н е 
больших изменений условий в м е с т а х их обитания и обрекались на б о л е е б ы 
с т р у ю г и б е л ь при возникновении или незначительном усилении осадконакоп-
ления . 

Случаи образования б е с с т е б е л ь ч а т ы х прираставших форм известны и для н е -
относящихся к циртокринидам морских лилий. Однако б е с с т е б е л ь ч а т о с т и не при
дается с т о л ь большое, как у циртокринид, таксономическое значение. Например, 
для рода Pilidiocrinus среди Hypocr inidae установлен самостоятельный таксон 
лишь подсемейственного ранга. Э т а единственная из Hypocrinidae б е с с т е б е л ь 
чатая прираставшая, сравнительно н е д о л г о существовавшая форма часто имела 
еще цилиндрическую или даже конусовидную чашечку и была близка к с т е б е л ь 
чатым гипокринидам, особенно к роду Acariaiocrinus, давшему ей начало 
( А р е н д т , 1 9 7 0 а ) . Голоподины же довольно большая, по всей вероятности, од 
нородная, длительно существовавшая ( п о крайней мере, с низов юры до ныне) 
группа, морфологически значительно отличающаяся от других, ближе всего 
стоящих к ней форм с т е б е л ь ч а т ы х циртокринид; надо думать , е е представители 
не возникали повторно от разных корней, хотя гарантировать подобные утверж
дения, как известно, никогда н е л ь з я . 

У некоторых Cyrtocrinina был относительно небольшой, видимо, отчасти 
редуцированный базис ( P l i c a t o c r i n a c e a ) или он с о в с е м исчезал (Kugeniacri— 
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nitaceae). У Holopodina же он, наоборот, не имел тенденции к исчезновению. 
У голоподин, с одной стороны, утратился стебель и в некоторых случаях час 
тично руки, с другой, - по-видимому, относительно несколько увеличился, 
во всяком случае не Уменьшился, объем полости чашечки с ее внутренними 
органам;:, своеобразно развились у ряда форм и, вероятно, несколько укрепи
лись оставшиеся руки. Хотя их мускульные впадины сильно развиты, но на
ружные лигаментные впадины развиты слабо, что должно быть связано с боль
шим приспособлением к направленным движениям воды при неподвижном при-
растании. У циртокринин сохранялся, хотя и короткий, стебель, что создавало 
несколько большую их независимость от изменений среды; но, как правило, 
при этом уменьшалась, иногда предельно, полость чашечки. Вместе с тем у 
них лучше выражены лигаментные впадины и наблюдается гораздо больший 
размах вариаций порядка лучевой симметрии. 

Надсемейства циртокринин ( в подотряд голоподин входит одно надсемей-
ство Holopodacea ) установлены прежде всего на основании присутствия или 
полного отсутствия базиса^, а также степени выраженности указанных в а 
риаций симметрии, обязательных для Plicatocrinacea и значительно слабее 
развитых у Eugeniacrinitacea. Базис, хотя и заметно редуцированный, все же 
довольно хорошо был развит у первых, но отсутствовал у вторых. Полное его 
исчезновение - важный рубеж в эволюции группы. 

Хотя у Eugeniacrinites, по Бейриху и Бэзеру (Beyrich, 1 8 6 9 ; Bather, 
1 8 8 9 а ) , расположение нервных каналов в чашечке указывает на былое при
сутствие моноциклического базиса, но у всех известных форм само это обра
зование отсутствует. Некоторые исследователи (Desor , 1 9 5 8 ) указывали на 
присутствие у Engeniacrinites мелких В В , замкнутых внутри венчика R R . Но 
в действительности это могли быть какие-то вторично возникшие у отдельных 
экземпляров образования, присутствие которых у Eugeniacrinites дальней
шем не подтвердилось; не исключено, что это были атавистически возникшие 
таблички. При редукции базиса объем полости чашечки сильно сокращался, что 
особенно выражено у Sclerocrinus и некоторых других форм. 

Остановимся на особенностях таксонов семейственного ранга. P l i ca tocr i 
nacea включает единственное семейство Plicatocrinidae, тогда как надсе-
мейство Engeniacrinitacea - четыре семейства: Eugeniacrinitidae, Sclerocri 
nidae, Phyllocrinidae и Hemicrinidae. Циртокриниды в целом испытали упро
щение организации, а фасетки их отличавшихся хорошей подвижностью рук, 
по-видимому, достаточно рано приобрели стабильное строение. Поэтому при 
сохранении в ископаемом состоянии обычно только чашечек с фасетками рук, 
но без самих рук, установление признаков, на которые можно опереться при 
классификации семейств (так же как родов и видов), представляет известное 
затруднение. Эти признаки не очень многочисленны и на первый взгляд могут 
показаться довольно второстепенными сравнительно с признаками, например, 
многих семейств палеозойских криноидеи. Имеет значение достаточно постоян
ная общая форма чашечки циртокринид, коническая, цилиндрическая, чашевид
ная и т.д.; до некоторой степени она связана с морфологическими особеннос
тями стебля и отчасти рук. Важен для классификации и характер строения 
рук, которые, однако, далеко не всегда и далеко не полно сохраняются; очень 
характерны I Вгг^ и I Bnv^, закрывшие у некоторых циртокринид сомкнутые 
руки целиком и нередко несшие боковые шиловидные выросты. Характерны 

Первоначально автор установил три указанных надсемейства циртокринид, 
не разделив отряд на подотряды (Арендт, 1 9 6 8 ) . . В данной работе при р а з 
делении отряда на подотряды кажется целесообразным сохранить надсемей-
ство Holopodacea, оказавшееся единственным в подотряде Holopodina. Это 
было сделано в диссертации (Арендт, 1 9 6 9 ) , защищавшейся автором по 
циртокринидам. 
Эта особенность, как известно, имеет очень важное значение и в класси
фикации палеозойских криноидеи. 
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также примыкающие к границам RR друг с другом выросты дистальной час
ти чашечки, при наличии которых шиловидные выросты оснований рук о т с у т с т 
вуют. Могло возникать сильное утолщение просто устроенных рук ( S c l e r o c r i 
nidae), что, как и развитие указанных образований, служило для зашиты неж
ных частей животных. Наконец, существенное значение имел наклон чашечек, 
вызванный адаптацией к жизни в условиях течений, - признак известный, с 
одной стороны, для многих, хотя и далеко не для всех, представителей не
скольких семейств, а с другой - характеризующий все семейство Hemicrini— 
dae*, а также способность стебля г емикринид к слиянию с образованием двух 
соединенных подвижно его участков. Рукч гемикринид иногда приобретали осо
бое строение: боковые выросты двух нижних члеников рук могли сливаться, 
образуя короткие туннели, куда продолжались пищепроводяшие желобки. 

Для характеристики семейств бесстебельчатых циртокринид существенна 
степень слияния табличек чашечек. У Eudesicrinidae RR не слиты, и морфо
логические элементы фасеток рук развиты полно. У представителей двух дру
гих семейств чашечка либо совершенно монолитна на взрослых стадиях, либо 
MR слабо обособлены и имеют тенденцию к слиянию с образованием монолит
ной чашечки, а строение фасеток рук может быть несколько упрошено, так как 
наружные лигаментные впадины не всегда полно развиты. У Holopodidae пол
ное слияния RR с базисом и между собой возникло еще на довольно ранних 
онтогенетических стадиях. 

У гемибрахиокринид атрофировалась часть рук, а у других близких групп 
атрофия рук не возникла; она не коснулась R R , т.е. по современным данным, 
измененных первых члеников рук (Hyman, 1 9 5 5 ; Арендт, 1 9 6 8 , 1 9 7 0 а ) . Т а 
кой характер атрофии, сплошной по одному краю чашечки, а не в виде более 
известного у криноидеи чередующегося изреживания рук, свидетельствует о 
своеобразии гемибрахиокринид, выделенных в самостоятельное семейство. Для 
циртокринид характерно также другое явление - выпадение или, наоборот, по
явление целых антимеров, что встречается также и у других криноидеи, осо
бенно как проявление индивидуальной изменчивости. 

Общее количество пищи, которое могли улавливать руки гемибрахиокри
нид, видимо, уменьшалось лишь немного, так как, судя по величине фасеток, 
оставшиеся руки, возможно, стали даже несколько толще, а их пищевые же
лобки шире. У немногочисленных же палеозойских групп (Baerocrinidae, Sunda— 
crinidae, Hypocrinidae) с сокращенным количеством рук способность к улав
ливанию частиц пищи, должно быть, значительно уменьшилась; при этом у г и -
покринид постепенно исчезали также R R . Среди циртокринид имеется и груп
па - Holopodidae, где RR слились, а 'все руки сохранились. 

При упрощении стебля, слиянии, редукции или исчезновении базиса, умень
шении полости чашечки, простом компактном строении рук, хорошо выраженных 
сочленениях в руках возник тип организации, который мог долго сохраняться 
почти неизменным (это относится по крайней мере к скелету) , так как дальше 
меняться было почти нечему. Возможно, этим объясняется весьма большой 
диапазон стратиграфического распространения некоторых родов, а также от
дельных видов. 

Б о л е е частные особенности формы чашечки важны при характерис
тике родов. У Stleracrinus, например, чашечка от узкоконической и 
правильно цилиндрической до дисковидной, у Pilocrinus из того же семейст
ва цилиндрическая, но обычно с пережимом посреди своей высоты, что, воз
можно, препятствовало сокращению объема нижней части полости чашечки ( у 
Sclerocrinus пережим отсутствовал и полость чашечки, по-видимому, могла 
беспрепятственно уменьшаться). Иногда возникала чашечка, близкая к кубко-
видной или сильно расширялась ее дистальная часть, которая превращалась в 
особую "подставку" для испытавших, по-видимому, увеличение рук {Remiso
vicrinus). Форма чашечки могла оставаться неизменной, но менялось строе-

В массовом материале по Cyrtocrinus variabilis sp . nov. обнаружен экземп
ляр, чашечка которого не наклонена к стеблю. 
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ние рук, прежде всего первого и второго проксимальных члеников, которые 
могли замыкаться в вершине, полностью закрывая дистальные части рук (Eu
geniacrinites), или I Вгго вытягивались в служившие для зашиты чашечки 
шипы (Lonchocrinus). 

У одних филлокринид имелись постепенно суживающиеся шиловидные вы
росты дистальных краев Н Н . У других они могли расширяться и близко с х о 
диться кверху (Psalidocrinus) или полностью смыкаться над ртом (Apsidocri-
nus), образуя ниши, служившие для зашиты помешавшихся в них рук. Для це 
лей родовой диагностики может служить и степень скошенности чашечки, весь
ма значительная у Hemicrinus и более слабая у Cyrtocrinus, — отражение при
способления к жизни в условиях течений, а также степень слияния члеников с т е б 
ля - обычно не доведенное до конца слияние ( Cyrtocrinus) или полное, сопровож
давшееся часто также слиянием стебля с чашечкой, разъединением венчика RR 
в одном из интеррадиусов и усилением дифференцировки рук (Hemicrinus). 

Характерные черты строения Cyrtocrinus - слияние, хотя и неполное, члени
ков стебля, разделение его на две части, нередкое слияние стебля с чашечкой, 
наклон ее устья и другие особенности - являются общими со строением Не— 
micrinus и указывают на большую близость эткх родов (возникших, по-види
мому, от эугениакринитиднбго предка с достаточно толстым, по крайней мере 
в проксимальной и дистальной частях, стеблем и конусовидной чашечкой). Р а с -
муссен ( Rasmussen, 1 9 6 1 ) , установившей семейство Hemicrinidae, поместил 
в него только род Hemicrinus. Однако в то же семейство следует поместить 
и Cyrtocrinus, до последнего времени остававшийся в семействе Sclerocri 
nidae (Sieverts-Doreck, 1 9 5 3 ) . 

К семейству Hemicrinidae в настоящее время следует относить род Gymno
crinus, вопрос о котором мы здесь разбираем. Этот род был установлен Л о -
риолем ( L o r i o l , 1 8 7 7 - 1 8 7 9 ) на основании весьма своеобразной "чашечки"'с 
двумя фасетками рук и ее полостью, не имеющей дна. Однако Иекель ( J a e k e l , 
1 8 9 1 , 1 9 0 7 ) установил, что в действительности "чашечка" представляет пер
вый аксиллярный членик руки, что сейчас не может вызывать сомнений и ясно 
при первом взгляде на приведенное Лориолем изображение. 

Иекель считал, что под этим члеником имелся еще один, подвижно сочле
няющийся с расположенной на чашечке фасеткой руки. Первоначально ( 1 8 9 1 ) 
он отнес к данному роду вид Eugeniacrinites moussoni Desor, 1 8 4 5 , считая, 
что фасетки рук последнего близки по строению к фасеткам Gymnocr/nus mo-
eschi Loriol, 1 8 7 7 - 1 8 7 9 . Однако позже ( 1 9 0 7 ) , поняв, что эти виды име
ют мало общего, он сделал Е.moussoni типовым видом нового рода Рilocrinus. 

• Иекель( 1 9 0 7 ) указывал, что подобные Cymnocrinus сросшиеся боковые 
выросты аксиллярий можно ожидать встретить у разных родов. Большие, б л и з 
кие к сомкнутым выросты имеются, например, у Holopus. Однако реально п о 
добные сросшиеся боковыми выростами членики, хотя обычно и более асиммет
ричные, известны, как указывалось, только у представителей рода Hemicrinus 
и характерны лишь для оснований двух нижних рук, опиравшихся на своеобраз
ный боковой вырост стебля. Этим и объясняется отнесение в настоящей р а б о 
те данного далеко не полно охарактеризованного рода к Hemicrinidae и пол
ное отделение его от Pilocrinus. Когда будут найдены чашечки, к которым 
заведомо можно будет отнести членики рук, описанные как Gymnocrinus, этот 
род, вероятно, объединят с Hemicrinus или Cyrfocrinus. 

В одних случаях для родовой диагностики важно наличие или отсутствие 
наклона чашечки, ее третичной билатеральной симметрии: например, различия 
этих особенностей у Eudesicrinus и С oty lederma. А в других эти признаки 
сильно подвержены индивидуальной изменчивости и не имеют значения не т о л ь 
ко как родовой, но и как видовой признак. Имеет значение также степень р а з 
витости рук - их укороченность и сводообразная сомкнутость II Вгг^ ( у Суа— 
thidium) или нормальная длина и несомкнутость П Brty ( у Holopus). Наконец, 
для гемибрахиокринид важно количество рук - три, две, одна, количество RR- — 
пять или три (хотя бы впоследствии слитых) и характер вытянутости ч а 
шечки. 
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Отметим, что Е . Ф . Серени (Szorenyi, 1 9 5 9 ) разделила род Torynocrinus 
(=Н emicrinus) на три подрода - Torynocrinus (=Нemicrinus), Сollarocrinus и 
Labiocrinus, которые отличаются формой чашечки. Для второго из них харак
терен "воротничок", образованный двумя нижними ГШ, а для третьего - вытя
нутая поперечно впадина чашечки и "губовидной" формы верхние части НИ. 
Однако подобные "воротнички", депрессия и "губовидные" выросты RR, как вид
но на нашем материале, могут иметься или отсутствовать у представителей 
одних и тех же видов. Третий подрод Серени представлен, скорее всего, урод
ливыми или юными экземплярами. Указанные признаки, надо думать, недоста
точны для установления подродов, в котором в данном случае необходимости 
нет. В других случаях для циртокринид необходимости выделения подродов то 
же не было. 

Что касается видов циртокринид, то для их характеристики часто имеют 
значение довольно небольшие изменения в форме, пропорциях, величине полос
ти чашечки, в скульптуре, особенностях члеников рук, в степени выраженности 
граней боковой поверхности и примыкающих к границам RR выростов дисталь-
ной части чашечки и ряд других особенностей. 

Следует отметить очень большую в ряде случаев индивидуальную изменчи
вость, например для некоторых описанных здесь видов из родов Cyrtocrinus, 
Hemicrinus и других. Поэтому не всегда есть уверенность в правильности вы
деления видов, основанных на небольшом материале. В то же время у других 
видов, по которым имеется большой'материал, например некоторых видов из 
рода Phyllocrinus, размах изменчивости относительно невелик. 

Приводим предлагаемую в настоящей работе классификацию циртокринид 
(до родов включительно): 

Класс Crinoidea Miller, 1821 
Подкласс Articulate Miller, 1821 

Отряд Cyrtocrinida Sieverts-Doreck, 1953 
Подотряд Cyrtocrinina subordo nov. 
Надсемейство Plicatocrinacea Zittel, 1879 [nom. transl. Arendt, 1968 (ex P l i c a t o 

crinidae Zittel , 1879)) 
Семейство Plicatocrinidae Zittel , 1879 

Plicatocrinus Munster, 1839 
Tetracrinus Munster, 1839 

Надсемейство Eugeniacrinitacea Zittel , 1879 [nom. transl. Arendt, 1968 (ex 
Eugeniacrinitidae Zittel , 1879)] 

Семейство Eugeniacrinitidae Zittel , 1879 
Eugeniacrinites Miller, 1821 
Proholopus Jaekel, 1907 
Lonchocrinus Jaekel, 1907 
Remisovicrinus gen.nov. 

Семейство Sclerocrinidae Jaekel, 1918 
Sclerocrinus Jaekel, 1891 
Pilocrinus Jaekel, 1907 

Семейство Phyllocrinidae Jaekel, 1907 
Phyllocrinus d'Orbigny, 1850 
Pyramidocrinus Remes, 1912 
Psalidocrinus Remes et Bather, 1913 
Apsidocrinus Jaekel, 1907 

Семейство Hemicrinidae Rasmussen, 1961 
Cyrtocrinus Jaekel, 1891 
Hemicrinus d Orbigny, 1852 
Gymnocrinus Loriol , 1879 

Подотряд Holopodina subordo nov. 
Надсемейство Holopodacea Roemer, 1856 [nom. transl. Arendt, 1968 (ex H o l o p o 

didae Roemer, 1956)J 

28 

http://jurassic.ru/



Семейство Eudesicrinidae Bather, 1899 
С oty lederma Quenstedt, 1852 
Eudesicrinus Loriol , 1882 

Семейство Hemibrachiocrinidae Arendt, 1968 
Hemibrachiocrinus Arendt, 1968 
Dibrachiocrinus Arendt, 1968 
Brachiomonocrinus gen. nov. 

Семейство Holopodidae Roemer, 1856 

Cyathidium Steenstrup, 1847 
Holopus d'Orbigny, 1837 

Автором данной работы охарактеризованы и пересмотрены все таксоны цир
токринид до родов включительно; установлено два новых подотряда - Cyrtocr i 
nina и Holopodina; введено деление на надсемейства - Plicatocrinacea, Euge— 
niacrinitacea и Holopodacea; установлено семейство Hemibrachiocrinidae; вы
делено четыре рода - Remisovicrinus gen. nov. (Eugeniacrinitidae), Hemibrachio
crinus, Brachiomonocrinus gen. nov. и Dibrachiocrinus (Hemibrachiocrini
dae) . Роды Cyrtocrinus и Gymnocrinus перемешены из Sclerocrinidae, куда в 
последнее время их помещали (S ieverts -Doreck , 1 9 5 3 ; Rasmussen, 1 9 6 1 ) , в 
семейство Hemicrinidae. Из 1 3 4 входящих в состав отряда видов описано 
4 5 видов ( 3 1 из них установлен автором). 
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Г л а в а IV 

Ф И Л О Г Е Н И Я 

Выяснение вопроса о происхождении отряда Cyrtocrinida — очень трудная, 
едва ли удовлетворительно разрешимая при современном уровне знаний задача. 
Она тесно связана с более обшей, но совсем не разработанной и не являю
щейся предметом данного исследования проблемой возникновения всего меэо-
зойско-кайнозойского подкласса Articulata. Решение же последней возможно 
лишь после детального и разностороннего изучения всех отрядов артикулят. 

Весьма несхожие между собой отряды этого несомненно, требующего ре 
визии подкласса вряд ли могли возникнуть от одного корня. Связи Articulata 
с палеозойскими подклассами морских лилий Inadunata и Flexibilia совер
шенно недостаточно выяснены. Articulata возникли, скорее всего, от разных 
стволов Inadunata, а некоторые из них, возможно, от Flexibi l ia , хотя по
следнее менее вероятно ^ . Несомненно только, что не было никакой связи с 
третьим палеозойским подклассом - Camerata, резко обособленной от осталь
ных подклассов криноидеи группой. 

Выяснение путей возникновения разных групп артикулят в значительной 
степени затруднено тем, что большинство из них в процессе эволюции претер
пело заметное упрощение организации. Это характерно уже для триасового En—;  

crinus^, полностью лишившегося аномальной серии чашечки, что сопровожда
лось редукцией анального мешка (или анальной трубки) и, следовательно, с о 
кращением пищеварительной, а также, возможно, респираторной функций. Т о 
же самое характерно для ряда родов и видов главным образом позднепалеозой-
ских криноидеи - инадунат и флексибилйй, среди которых могут быть исходные 
для артикулят формы, а также камерат. У Cyrtocrinida не только исчезли, как 
у всех артикулят, анальные таблички, но во многих случаях также таблички 
базиса, благодаря чему в составе чашечки оставались только R R . 

Среди артикулят сейчас нельзя указать достоверно исходную группу для 
данного отряда. Ясно, что таковой не могли быть ни бесстебельчатые непри
крепленные Comatulida (юра - ныне) или Uintacrinida (верхний м е л ) , ни 
крайне специализированные планктонные микрокриноидеи Roveacrinida ( т р и а с -
м е л ) . И з двух остальных отрядов артикулят - Isocrinida и Millericrinida, 
известных с триаса ( т . е . ранее циртокринид) до ныне, у представителей перво
го имеются петалоиды поверхностей сочленения члеников стебля и усики, ба 
зис чашечки дициклический или скрытодициклический ( у циртокринид он мо
ноциклический или отсутствует), а сочленения члеников рук и фасеток рук р а з 
виты плохо. У Millericrinida же поверхности сочленения с нормально разви-

И.Ваннер (Wanner, 1 9 2 9 ) высказался за принадлежность рода Holopus к 
Flexibi l ia . 

Этот род исследователи относят либо к Articulata, либо, что представляет
ся правильным, - к Inadunata. 
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тыми радиальными валиками, без петалоидов (подотряд Millericrinina ) , 
чашечка моноциклическая (реже скрытодициклическая) и хотя, как правило, 
имеются усики, сочленения радиальных фасеток и рук, как у циртокринид, вы-
ражоны хорошо. Морфологические и биостратиграфические данные заставляют 
предполагать, что не исключена возможность возникновения циртокринид прежде 
всего от каких—то исходных форм триасовых миллерикринид. Пожалуй, менее веро
ятно их происхождение непосредственно от какой—либо группы палеозойских Ina — 
dunata , и тем более Flexibi l ia . 

Формы,объединяемые в - настоящее время в отряд C'.yrtocrinida, испытали 
сильное упрощение строения ( у разных их представителей атрофировались б а - • 
зис, стебель, частично руки) . У них можно предполагать и значительное р а з 
витие конвергентных явлений, весьма распространенных у криноидей. Сущест
вует, например, мнение, что значительное сходство Psalidocrinus и Apsidocti-
nus вызвано геоморфией и что эти роды возникли от представителей разных, 
хотя и близких семейств ( R e m e s , Bather ,1913) . Вспомним в связи с этим, 
что некоторые сильно измененные поэднепалеозойские Camerata по строению 
чашек похожи на lnadunata, что стебли палеозойских камерат Platycriniti— 
dae весьма напоминают мезозойских артикулят Thiol.iericrinidae и т.д. 

За гомогенность циртокринид говорят общее компактное строение, сходные 
морфологические особенности члеников стебля, лишенного усиков, тенденция к 
укорочению стебля и, наконец, к бесстебельчатости, большое однообразие 
строения чашечек, хорошо развитые мало различающиеся элементы радиальных 
фасеток и сходный характер ветвления коротких рук. Вряд ли так далеко мог
ли зайти конвергентные явления. Для того чтобы считать группу гетерогенной, 
достаточных оснований нет, хотя полностью уверенным в ее гомогенности, как 
и во многих других подобных случаях, быть нельзя. 

Очень велики возможности того, что находки этих форм далеко не полны и 
случайны, особенно в нижней и средней юре, где они малочисленны; в более 
древних отложениях представители данной группы пока не найдены. Циртокри— 
ниды большей частью мелки, легко могут пропускаться в обнажениях, и их 
специальными сборами занимались мало. Специально их собирали в Западной 
Европе в Штрамберге, в отдельных местонахождениях ФРГ, Южной Франции, 
Швейцарии и Дании, в горах Баконь в Венгрии, и в немногих других местах. 
На территории нашей страны, как указывалось, циртокриниды почти не были 
известны. 

Учитывая неизбежность больших пробелов в наших сведениях о реальном 
распространении циртокринид, было бы неправильным при попытках восстанов
ления филогенетических связей обязательно строго следовать хронологической 
последовательности сделанных находок. Хронологическая последовательность, 
разумеется, прежде всего принималась во внимание, однако в некоторых с л у 
чаях при попытках восстановления филогенетических связей эти данные всту
пали в противоречие с данными морфологическими, которым нельзя было не от
дать предпочтение. Существенно, что все подотряды и надсемейства, а также 
шесть из восьми семейств известны с ранней юры. 

Вопросы филогении циртокринид ранее почти не обсуждались, и предлагае
мая схема возможных филогенетических связей (рис. 2 ) представляет лишь 
первую, конечно, весьма несовершенную попытку исследования в этом направ
лении. Несмотря на всю гипотетичность подобных построений, которая хорошо 
известна, надо надеяться, что обсуждение вопросов филогении все же будет 
полезным и явится хотя бы самым первоначальным приближением к истине. 

Имеющийся материал впервые дал возможность изучить возрастные серии 
по ряду видов циртокринид (начиная от чашечек размером менее 1 м м ) . Онто
генез ископаемых криноидей, особенно мезозойских и кайнозойских, еще п л о 
хо известен и почти во всех случаях касается весьма поздних стадий. Лучше 
всего известен онтогенез для современных коматулид (Hymen, 1 9 5 5 , и др.) 
и его относительно ранние стадии для палеозойских гипокринид (Арендт, 
1 9 7 0 а ) . Особенностью онтогенеза циртокринид является то, что он в общем 
весьма сильно изменен (по сравнению, по крайней мере, с коматулидами и г и -
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цокринидами), но, т е м не менее , можно составить представление об о с о б е н 
ностях относительно поздних онтогенетических преобразований, что полезно 
при установлении филогенетических связей некоторых видов, родов и с е м е й с т в . 

Представлению об исходной в пределах отряда группе с морфологической 
точки зрения полнее других, как кажется, удовлетворяет надсемейство Plica— 
tocr inacea, в которое входит единственное с е м е й с т в о P l i ca toc r in idae . Об 
э т о м говорит присутствие у них нормально развитого , хотя , по-видимому, и 
не длинного, как у всех с т е б е л ь ч а т ы х циртокринид, с т е б л я , конусовидная фор
ма чашечки с достаточно большой полостью, наличие базиса, с о с т о я щ е г о из 
В В , строение относительно примитивных низко раздваивающихся рук и разви
т о с т ь фасеток RR с их основными элементами - поперечными валиками, л и -
гаментными и мускульными впадинами. Не исключено, что в пользу э т о г о м о 
жет свидетельствовать также наибольшая для циртокринид гамма вариаций п о 
рядка лучевой симметрии кроны пликатокринид. В настоящее время еще м а л о 
данных о возможностях (иногда скрытых) вариаций порядка лучевой симметрии 
миллерикринид, а также криноидеи вообще. Не исключено, что уже у древней-
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Р и с . 2 . Предполагаемые филогенетичес
кие отношения в отряде Cyrtocrin ida. 
Сплошные линии с о о т в е т с т в у ю т страти
графическому положению найденных пред
ставителей отряда 
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ших исходных для криноидей иглокожих 
способности к таким вариациям были 
весьма сильны и большая оариабильность 
дучевой симметрии пликатокриннд и м е 
ет очень древнее происхождение. Хотя 
ш е с т и - и четырехлучевые кроны у плика
токриннд, в отличие от других циртокри
нид, встречаются гораздо чаще пятилу-
чевых, но это , надо думать , з ависело от 
каких-то особенностей условий жизни, 
в которых обитали дошедшие до нас пред
ставители P l i ca toc r in idac , и, вероятно, 
не должно препятствовать выведению от 
них других групп. 

Хотя пликатокриниды известны начи
ная с плинсбаха ( д о т и т о н а ) , т . е . о д н о 
временно или почти одновременно с п е р 
выми представителями других основных 
с т в о л о в Cyrtocrinida (Eugeniacr in i tacea , 
Ho lopod ina ) , надо полагать , что группа 
эта в действительности существовала 
раньше. Еще в триасе она, по-видимому, 
м о г л а дать начало о с т а л ь н ы м крупным 
группам циртокринид - не т о л ь к о в т о 
рому надсемейству, Eugen iac r in i t acea , 
из подотряда Cyrtocrin ina, куда она 
входит, но и второму подотряду - б е с 
с т е б л е в ы м Holopodina . Вариации поряд
ка лучевой симметрии для этих групп 
н е л ь з я назвать редкими. 

Из относящихся к P l i ca toc r in idae 
родов морфологически ближе в с е г о к 
предполагаемому исходному роду с л е 
дует считать Plicatocrinus (плинсбах -

т и т о н ) . Остальные циртокриниды, должно быть, возникли еще в триасе от э т о 
г о неизвестного нам б л и з к о г о к Plicatocrinus исходного рода. Лишь в п о с л е д 
ние годы в с р е д н е - и нижнеюрских отложениях были найдены остатки предста 
вителей пликатокринид из рода Tetracrinus (Sieverts—Doreck, 1 9 6 4 ) . Б о л е е 
специализированный, чем Рlicatocrinus, род Tetracrinus ( п л и н с б а х - т и т о н ) с 
относительно устойчивой преобладающей четырехлучевой симметрией, широки
ми фасетками рук, довольно узкой полостью чашечки и булавовидными н е к о 
торыми из члеников с т е б л я , вероятно, возник от т о г о же, что Plicatocrinus, 
предка. 

У представителей надсемейства Eugeniacr ini tacea (плинсбах - а л ь б ) , по-
видимому, возникшего от основного ствола P l i ca toc r inacea , чашечка с о с т о я л а 
только из R R . Ф . А . Б э з е р (Ba ther , 1 8 8 9 а ) и с с л е д о в а л расположение нерв
ных каналов в чашечках Eugeniacrinites. Выяснилось , что под каждой фасет
кой руки канал раздвоен ( с т в о л ы объединены кольцевым к а н а л о м ) , а ниже 
стволы попарно сливаются интеррадиально, переходя далее в осевой к а 
нал, продолжающийся в с т е б е л ь . Т а к о е расположение каналов - как у моноцик-
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лических криноидеи (например, Bathycrinus). Исходя из особенностей распо
ложения нервных каналов, Б э з е р предполагал б ы л о е присутствие у Eugenia
crinites В В , но сами указанные таблички у данного рода не сохранились вну
три венчика R R , вопреки указаниям некоторых исследователей ( Desor, 
1 8 S 9 ) 1. Eugenia crinites, несомненно, произошел от обладавших табличками 
В В криноидеи, скорее в с е г о , от P l i ca toc r inacea ; напротив, выводить P l i c a t o 
crinacea от Eugeniacr ini tacea не представляется возможным. Отметим у пред

ставителей надсемейства Eugeniacrinitacea довольно широкие, хотя и выражен
ные в меньшей степени, чем у P l i ca toc r inacea , вариации лучевой симметрии. 

Исходной в пределах надсемейства эугениакринитацей группой с л е д у е т с ч и 
т а т ь с е м е й с т в о Eugeniacr in i t idae , известное с юры ( п л и н с б а х ) до верхов ран
него мела ( б а р р е м ) . Эугениакринитиды отличались нормально развитым с т е б 
л е м , крупной конической чашечкой, фасетками рук с хорошо выраженными на
ружными лигаментными впадинами, поперечными валиками и мускульными 
впадинами. Указанные особенности характерны для относительно мало изменен
ных криноидеи вообще, и в частности для исходных представителей разбирае
мой группы. Однако руки у т е х сравнительно немногих форм эугениакринитиа, 
у которых они известны ( в с е г д а в виде отдельных от чашечки изолированных 
члеников, и т о л ь к о с о средней ю р ы ) , претерпели значительную специализацию. 
Их I Bnv> разрослись и приобрели способность сводообразно смыкаться , охва 
тывая б о л е е дистальные части рук ( I I Вгг ) . Э т о изменение нельзя считать 
очень крупным, если сравнивать е г о с другими специализациями многих пред
ставителей надсемейства . 

Исходным для семейства с л е д у е т считать род Еugeniacrinites (плинсбах -
б а р р е м ) , имевший указанные, относительно примитивные особенности. Морфо
логически весьма примитивным был также род Proholopus (Оксфорд - б а р р е м ) , 
характеризующийся конической чашечкой, а также обычным по своему с т р о е 
нию с т е б л е м и фасетками рук ( с а м и е г о руки н е и з в е с т н ы ) . Этот род, находки 
представителей которого приурочены к геологически б о л е е молодым, чем Eu
geniacrinites, отложениям, по-видимому, изменен сильнее , чем последний. 
Фасетки е г о рук - с относительно хуже, чем у Eugeniacrinites, выраженными 
морфологическими э л е м е н т а м и . Д л я очень многих представителей рода Proho
lopus характерно усиление билатеральной симметрии. 

Два другие рода э т о г о семейства изменены относительно больше и, п о - в и 
димому, возникли от Eugeniacrinites уже после Proholopus. Э т о R e m i s o v i c r i 
nus (оксфорд) и Lonchocrinus (поздний келловей - валанжин) . Первый из них 
имел своеобразные крупные "горизонтальные" боковые выросты чашечки для 
поддержания рук, по всей вероятности, способных сильно раскидываться п 
стороны, а в о с т а л ь н о м , видимо, не отличавшихся какими-либо характерными 
особенностями. Руки были широко разделены расположенными между ними в ы 
ростами пограничных частей Г Ш , по-видимому, развившимися из значительно 
с л а б е е выраженных выростов Engeniacrinites. Второй обладал длинными ши
пами на I Bnv) , но эти членики, смыкаясь , не закрывали расположенные д п е -
т а л ь н е е части рук (видимо, т о л ь к о II Вгг ) . 

И з этих двух родов, которые могли возникнуть от Eugeniacrinites, по фор
ме чашечки примитивнее Lonchocrinus; руки их сравнить нельзя , так как они 
у Remisovicrinus неизвестны. Вероятно, масштабы изменений у этих двух р о 
дов были примерно одинаковыми. 

Три остальные семейства из надсемейства Eugeniacrini tacea — S c l e r o c r i n i 
dae , Phyl locr in idae и Hemicrinidae м о г л и , по-видимому, возникнуть от самых 
примитивных неизвестных нам исходных Eugeniacr in i t idae , еще лишенных 
специализированных I Вгг2« Sclerocrinidae обладали относительно т о л с т ы м с т е б 
л е м , почти не расширяющейся дистально чашечкой с узкой полостью и широки
ми фасетками рук. Д л я раннемеловых видов часто характерна вторичная б и л а -

С о в с е м недавно И . Ж и т т ( Z i t t , 1 9 7 3 ) исследовал энтоневральную систему 
Sclerocrinus strambergensis Jaekel и обнаружил в чашечках сложно разветв
ленную с и с т е м у каналов. 
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теральность - наклон чашечки и изменение проксимального членика стебля, 
ставшего более массивным и билатерально симметричным. Юрские формы обыч
но имели •несколько расширяющиеся конически чашечки и менее измененный 
стебель. 

Scterocrinus хорошо известен с келловея до баррема, а одна находка была 
сделана уже в плинсбахе (Аппенины). У Pilocrinus (келловей-неоком), наибо
лее близкого к Sclerocrinus и, возможно, возникшего от последнего, образо
вался характерный пережим посреди высоты чашечки, а фасетки рук слабее 
развиты Некоторые исследователи (Rasmussen , 1 9 6 1 ) относили этот род к 
семейству Eugeniacrini t l однако его место, видимо, в семействе Sclera— 
crinidae. 

На относительно ранних онтогенетических стадиях чашечки склерокринид 
конусовидные, реже цилиндрические и приобретают характерную для наиболее 
измененных представителей дистальную суженность или "дисковидную" форму 
чашечки на поздних стадиях (табл . I X , фиг .7 -10 , табл. X I , фиг.1-5 , р и с . 1 8 - 2 0 ) . 
Это подтверждает предположение об их вероятном происхождении от прими
тивных эугениакринитид. 

У Sclerocrinidae сильно изменилась форма чашечки, ставшая почти цилинд
рической, иногда с пережимом посредине, или дисковидной; у Phyl locr in idae 
чашечка осталась конической, но произошли другие значительные изменения. 
У последних возникли крупные шиловидные выросты дистальных частей R R , 
примыкавшие к границам между ними. Между этими выростами помещались 
недлинные руки, в сомкнутом виде располагавшиеся ниже вершин выростов. 
Стебель филлокринид суженный, а в основании чашечки нередко могло возник
нуть углубление, куда входил проксимальный участок стебля. Исходным для 
семейства, вероятно, следует считать Phyllocrinus, известный по некоторым 
данным еще с синемюра и до сеномана. На относительно юных стадиях чашеч
ки этих форм больше похожи на Eugeniacrinites, чем на взрослых, что под
тверждает предположение о возникновении Phy l loc r in idae от ранних Eugeni— 
crini t idae. На юных стадиях филлокриниды имели еще очень слаборазвитые 

дистальные выросты на границах R R (табл. X V I I , фиг. 15 —х7, рис. 2 2 ) и 
соответственно обладали относительно более широкими фасетками рук (одни 
из которых появлялись несколько позже, чем другие) . 

Дистальные выросты, несколько напоминающие выросты Phyllocrinus, хотя 
и значительно более слабые, развивались, по-видимому, независимо у неко
торых Eugeniacr ini t idae. 

Совсем недавно в сеномане Крыма обнаружен геологически самый поздний 
представитель рода и первый ставший известным после раннего мела стебель
чатый представитель отряда циртокринид - Phyllocrinus alekseevi sp. nov . По 
размерам чашечки он является одним из самых крупных среди филлокринусов. 
Эта особенность, а также узкая и глубокая полость чашечки без направлен
ных к осевому каналу бороздок, большая раскинутость дистальных ин
террадиальных выростов и увеличенная билатеральность чашечки делают этот 
вид в морфологическом отношении одним из самых крайних представителей 
рода. Вместе с тем неслитость RR> между которыми различимы границы, 
является примитивной особенностью. 

От Phyllocrinus должна была возникнуть группа родов филлокринид, извес
тных только из раннего мела (валанжин), обладавших сильно выраженными 
чертами специализации. Это относительно несколько более примитивный из 
них Pyramidocrinus с пирамидальной чашечкой, образованной в дистальной ч а 
сти довольно высокими выростами, примыкающими к границам RR и имеющий 
относительно узкие амбулакральные бороздки; Psalidocrinus с довольно круп
ными фасетками рук и крупными, но не срастающимися в вершине и с внут
ренних сторон указанными выростами; и, наконец, близкий к последнему, но, 
видимо, все' же наиболее эволюционно продвинутый Apsidocrinus с конической 
нижней частью чашечки и сросшимися в вершинах и с внутренних сторон очень 
нысокими "дистальными* выростами чашечки на границах R R , в нишах кото
рых помещались относительно длинные разветвляющиеся руки. Подобные же, 
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но образованные другими морфологическими элементами ниши характерны для 
некоторых палеозойских криноидеи. Вряд ли правильно предположение М . Р е м е -
ша ( R e m e s , Bather, 1 9 1 3 ) о независимом возникновении Psalidocrinus от 
Hugeniacr ini t idae, хотя фасетки рук э т о г о рода в некоторых отношениях б л и 
же к фасеткам представителей указанного семейства . 

Hemicr inidae, куда в этой работе включен Cyrtocrinus, относившийся ра
нее ( S i e v e r t s - D o r e c k , 1 9 5 3 ) к с е м е й с т в у Sclerocr in idae , известны с г е т -
танг-синемюра до альба . Строение своеобразного с т е б л я Hemicrinidae, в о з 
никшего, т е м не менее , несомненно, из с т е б л я нормального типа, и их при
ближающаяся к к о н у с о - или кубоквидной чашечка б е з интеррадиальных вырос
тов дистальных частей у границ R R , говорят о том , что э т о семейство не 
м о г л о произойти от Phy l loc r in idae или Sclerocr in idae; е г о можно вывести 
тоже т о л ь к о непосредственно от ранних Eugeniacrinitidae. 

Чашечки на юных стадиях гемикринид обычно менее круто наклонны к с т е б 
лям , N e M у взрослых экземпляров ( т а б л . X V I I I , фиг. 1 3 - 1 5 , табл . X X I V , 
фиг. 2 - 8 , т а б л . X X V I , фиг. 1 -8 , рис. 2 7 , 3 2 ) . О т м е т и м , что у представителей 
э т о г о семейства фасетки одних рук появляются в о н т о г е н е з е несколько позже, 
чем других. 

С т е б е л ь Hemicr inidae сросся , с одной стороны, с кроной, с другой - с к о р 
невой частью и разделился на две, по-видимому, б о л е е или менее равные ч а с 
ти, подвижно сочлененные посредине. Членики с т е б л я сперва разделенные, с л и 
вались сначала у м е с т наибольшего расширения с т е б л я - вблизи чашечки и у 
корневой части, и в конце концов возникли в с е г о два с т е б л е в ы х участка с о 
слитыми члениками - дистальный и проксимальный. Исходным в с е м е й с т в е с л е 
дует считать род Cyrtocrinus ( г е т т а н г - с и н е м ю р - валанжин) , у представителей 
которого членики с т е б л я часто еще не полностью срослись , а чашечка м о г л а 
быть м а л о наклонена или же изредка вовсе не наклонена к с т е б л ю . 

От Cyrtocrinus мог возникнуть Hemicrinus (берриас - а л ь б ) , благодаря 
окончательному слиянию члеников и полному разделению надвое с т е б л я , часто 
сраставшегося с чашечкой и всегда с корневой частью, усилению крутизны 
наклона чашечки и своеобразному вторичному разъединению между собой двух 
из R R разделенных дистальной частью с т е б л я . В ряде случаев сращение т а б 
личек чашечки между собой и с вершиной с т е б л я было неполным. 

Даже в с т е б л я х юных особей Hemicrinus членики обычно уже полностью 
сращены между собой и с чашечками, тогда как у рода Cyrtocrinus, от к о т о 
рого , по—видимому, возник Н emicrinus, членики с т е б л е й не только юных, но и 
в з р о с л ы х особей часто сращены не полностью и на границе с чашечками, а 
иногда и в других м е с т а х развиты поверхности сочленений. В общем Онто
г е н е з этих родов сильно изменен и относительно ранние стадии м а л о отлича -
ются от в зрослых форм. На юных стадиях Cyrtocrinus наблюдается очень б о л ь 
шая, выраженная не менее сильно , чем на взрослых, изменчивость . 

У д а л о с ь наблюдать поразительную для криноидеи ( у которых не редки в е с ь 
ма своеобразные морфологические изменения) картину миграции чашечки о т н о 
с и т е л ь н о вершины с т е б л я гемикринид. С т е б е л ь с т а л отходить не с дорсальной 
стороны, как обычно, но сначала сбоку , а з а т е м с вентральной стороны ч а 
шечки. У представителей э т о г о рода с т е б е л ь становился иногда приплюснутым 
с боков, что давало лучшую о б т е к а е м о с т ь . Руки Нemicrinus приобрели наклон 
вбок и даже вниз ( в с о м к н у т о м с о с т о я н и и ) , причем две нижние руки поддер
живались особыми крупными I B r q с очень длинными, нередко сросшимися на 
концах боковыми краями. 

Подобная изолированная I Brj была найдена в оксфордских отложениях 
П . д е Л о р и о л е м ( L o r i o l , 1 8 7 7 - 1 8 7 9 ) 1 , принявшим е е за чашечку. Для э т о г о 
образования Л а р и о л е м б ы л о предложено родовое наименование Gymnocrinus. 
Возможно, э т о действительно с а м о с т о я т е л ь н ы й род, возникший от исходных 
неизвестных нам представителей Нemicrinus, вероятно, в к е л л о в е е или в оке— 

А з а т е м М . Р е м е ш е м ( R e m e s , 1 9 0 1 ) в валанжине. 
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форде. Однако не исключено, что указанный членик руки принадлежал с о б с т 
венно роду Нemicrinus, хотя распространение последнего в юре не о т м е ч а л о с ь . 
Н emicrinus - приспособленная к обитанию в условиях направленного движения 
воды, крайне специализированная морская лилия . 

К тому же отряду циртокринид относятся б е с с т е б л е в ы е с е с с и л ь н ы е формы, 
объединяемые з д е с ь в подотряд Holopodina (включающий единственное н а д с е 
мейство Holopodacea) .Происхождение подобных форм ( н е раз возникавших р а 
нее среди позднепалеозойских криноидеи) от с т е б е л ь ч а т ы х морских лилий не 
может вызвать сомнений и подтверждается морфологически сравнением с наи
более близкими с т е б е л ь ч а т ы м и формами, которые могли быть исходными для 
них, а также геохронологическими данными. 

Первые представители голоподин являются и древнейшими известными цир-
токринидами, так как их находки известны начиная с г е т т а н г - с и н е м ю р а . Эта 
группа, скорее в с е г о , м о г л а возникнуть в триасе от каких-то древнейших 
Pl ica tocr inacea . 

В состав надсемейства Holopodacea входят три семейства - Eudesicrinidae 
( г е т т а н г - с и н е м ю р - б а й о с ) , Hemibrachiocrinidae ( в а л а н ж и н - б а р р е м ) и H o l o 
podidae ( с е н о м а н - н ы н е ) , включающие прираставшие основанием чашечки 

формы, с обособленными, правда, далеко не всегда , на взрослых стадиях или 
в онтогенезе Г Ш . 

Holopodidae не могли возникнуть от значительно б о л е е специализированных, 
частично лишенных рук Hemibrachiocr inidae. Два эти семейства , по всей в е 
роятности, независимо произошли от Eudes ic r in idae . У юных экземпляров г е 
мибрахиокринид таблички ГШ м о г у т быть хорошо о т д е л е н ы от нижележащего 
"венчика" и все нести фасетки ( т а б л . X X X I V , фиг. 4 - 5 ) , что подтверждает 
предположение о вероятном происхождении гемибрахиокринид от эудезикринид. 
Скорее в с е г о Hemibrachiocrinidae возникли не от Eudesicrinus, судя по с и л ь 
но дифференцированным рукам э т о г о рода, но от второго из двух родов данно
г о семейства - С oty lederma. Руки Е udesicrinus не сохранились, но о них м о ж 
но судить по особенностям расположенных на R R фасеток неодинаковых р а з 
меров. Дифференцировка рук и их расположение в соответствии с третичной 
билатеральной симметрией, приобретенной чашечкой, свидетельствуют о з н а 
чительной специализации Eudesicrinus. Возникновение о с т а л ь н ы х форм н а д с е 
мейства ( к р о м е Hemibrachiocrinus, имевшего центральную и две боковые руки, 
и Brachiomonocrinus с одной рукой) от э т о г о рода м о г л о бы осуществиться 
только неотенически, так как у молодых Eudesicrinus или задержавшихся в 
индивидуальном развитии, е с л и бы таковые возникли, руки не должны были бы 
быть дифференцированы. При предположении о происхождении от С oty lederma 
остальных форм допущения о неотеническом их возникновении делать не на
до; последний род, судя по фасеткам на R R , и м е л недифференцированные, во 
всяком с л у ч а е в основании, руки. Eudesicrinus вполне м о г возникнуть от C o 
ry lederma, что, возможно, было связано с переходом к обитанию в о б л а с т ь с 
устойчивыми направленными движения воды. В с е три семейства , вероятно, 
имели общее происхождение. 

Не исключено, однако, что Holopodacea могли возникнуть независимо от 
PI icatocrinacea и тогда весь отряд был бы дифилетическим. За связь двух ука 
занных групп "говорит относительная к о р о т к о с т е б е л ь ч а т о с т ь P l i ca toc r inacea , 
находки среди Holopodacea не пятилучевых форм ( у современного Holopus ran— 
Ui и некоторых д р у г и х ) , а также сходный общий характер строения чашечек 
и фасеток рук. Трудно уверенно установить, какие с к е л е т н ы е э л е м е н т ы , п о м и 
мо R R , входят в с о с т а в чашечек б е с с т е б е л ь ч а т ы х сидячих форм. Основание 
чашечки с о с т о я л о определенно из ВВ, и, скорее в с е г о , т о л ь к о из них, так как 
у дициклических чашечек I B B обычно значительно быстрее редуцируются. Но 
все же нельзя исключить, что в с о с т а в чашечки м о г л и войти I B B , а также, 
может быть , верхушка с т е б л я . Однако в с л у ч а е редукции I B B у прираставших 
форм верхушка с т е б л я вряд ли бы сохранилась . Е с л и бы в .основание входили 
I B B , то, при наличии обособленных R R , вероятно, I B B тоже были бы о б о с о б 
лены от В В , а это не наблюдается . 
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Группа близких родов, объединяемых в семейство llemibrachiocrinidae, име
ла три, две или одну руку, тогда как две, три или четыре руки атрофирова
лись. Н emibrachiocrinus имел одну крупную центральную руку на приподнятой 
фасетке и две боковые поменьше, подобно Eudesicrinus, у которого, кроме то
го, имелись две еще меньшей величины фасетки. Из этого, однако, не следует, 
что второй род был исходным для первого. Указанные особенности рук и их 
фасеток могли возникать повторно в связи с обитанием в условиях морских 
течений и благодаря частичной редукции рук. Вряд ли Нemibrachiocrinus воз
ник независимо от Cotylederma, a Dibrachiocrinus от Eudesicrinus. Скорее 
всего, Нemibrachiocrinus (и все семейство Ilemibracliiocrinidae) мог возник
нуть от Cotyledrema. Dibrachiocrinus, возможно, возник от Нemibrachiocrinsus 
благодаря недоразвитию одной из боковых рук (формы с неодинаково развиты
ми боковыми руками иногда встречаются среди юных Нemibrachiocrinus ) или 
же уменьшению и редукции центральной руки. В обоих случаях приходится до
пустить его возникновение от каких-то представителей рода, задержавшихся в 
развитии на относительно юных стадиях, когда руки были еще не дифференци
рованы, как у взрослых известных нам Нemibrachiocrinus, или дифференциро
ваны гораздо слабее. Трехрукость, однорукость и двурукость возникли при до
статочном, даже при неполном количестве рук, поступлении пищи. 

Brachiomonocrinus (валанжин - баррем), вероятно, возник от ранних пред
ставителей Нemibrachiocrinus, благодаря атрофии двух боковых рук и поддер
живающих их ГШ. Его центральная рука нередко относительно еще несколько 
более усиливалась, и чашечка вытягивалась в длину в плоскости билатеральной 
симметрии. Рука могла поддерживаться разросшейся Н, напротив которой рас
полагались две небольшие RR, тогда как две боковые WW атрофировались. В 
ряде случаев эти три WW полностью срастались с нижележащими частями ча
шечки. Очевидно, при возникновении рода имели место неотенические явления, 
так как обособленность ГШ свойственна юным особям предполагаемого исход
ного рода. Brachiomonocrinus с тремя WW или с монолитной не разделенной 
на таблички чашечкой, прираставшей основанием, и единственной короткой ру
кой, так же как Нemicrinus, сросшийся разделенный надвое стебель предста
вителей которого мог отходить с вентральной стороны чашечки, является од
ним из самых своеобразных родов морских лилий. 

Группа гемибрахиокринид, включающая узко адаптированные крайние формы, 
существовала, по-видимому, относительно недолго. Для нее характерна редук
ция рук и некоторое недоразвитие лигаментов (приспособление к обитанию в 
условиях направленных движений воды). 

Семейство Holopodidae, представленное двумя родами, возможно, возникло 
тоже от Eudesicrinidae - не от Eudesicrinus с дифференцированными руками, 
но от Cotylederma. О руках и крышечках эудезекринид можно судить только 
по расположенным на ГШ фасеткам. Современный Holopus ( р и с . 3 ) , в общем, 
относительно мало специализированная форма среди всех представителей под
отряда, имеет объемистую полость чашечки, все пять довольно равномерно раз 
витых высоких рук из многочисленных элементов и недифференцированные пин-
нулы. Таблички его чашечки во взрослом состоянии полностью слиты, но WW 
на юных стадиях были, по-видимому, обособлены. Присутствие групп водных 
пор на 0 0 , вероятно тоже, следует считать примитивной чертой организации. 
Крышечка у этого рода, помимо крупных 0 0 , имеет немногочисленные мелкие 
периферические таблички. У Holopus довольно хорошо заметна третичная би
латеральная симметрия, выражающаяся в некоторой искривленности кроны и 
обособлении иногда бивиума и тривиума, что развито в разной степени у раз 
ных экземпляров. У Cyathidium в целом эта симметрия развита меньше. 

Единственный известный юный экземпляр Holopus rangi (диаметр около 
2 ,5 мм) имеет над проксимальной полностью слитой частью чашечки венчик 
табличек, которые, вероятно, являются не I BITJ, но RR и в дальнейшем пол
ностью сливаются с нижележащим участком и между собой. Выше следуют на
стоящие I Brrj ( а не I Bnv), как полагают исследователи, считавшие, что у 
взрослых форм слиты каждая пара I Вг^ и аксиллярная I В ^ ) , сводообразно 
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Р и с . 3. Holopus rangi d Orbigny 

а-крона сбоку; x 1,6 (Spr inger , 1 9 2 4 ) ; б-рука; x l , 8 ( J a e k e l , 1 8 9 1 ) ; 
в-крона сбоку; x 1,2 (Spr inger , 1 9 2 4 ) ; г -крона м о л о д о г о экземпляра сбоку; 
х 1 ,4 (Springer, 1 9 2 4 ) ; д-крышечка; х . З (Spr inger , 1 9 2 4 ) ; е -ж-юный 
экземпляр: е - с в е р х у ; ж-сбоку ; х 1 0 , 8 (Springer, 1 9 2 4 ) ; Карибское м о р е ; 
современный вид 

сомкнутые своими вершинами над чашечкой. Следующие членики рук либо еще 
отсутствуют , и в дальнейшем должно было происходить их образование, либо 
помешались под сводом I B n i . 

Д о настоящего времени известно, по-видимому, в с е г о 1 1 э к з . г о л о п у с о в , 
многие из которых были в дальнейшем утрачены, благодаря чему внутреннее 
строение о с т а л о с ь не изученным. А р е а л э т о г о вида, в с а м о е последнее время, 
возможно, полностью вымершего, ограничен, насколько известно, центральной 
частью Западной Атлантики (Карибское море - М а л ы е Антильские острова, 
Куба; Бермудские о с т р о в а ) . 

Е^торой род э т о г о семейства -Cyathidwm ( р и с . 4) существует с позднего 
мела, а один е г о современный вид открыт совсем недавно в А т л а н т и ч е с к о м 
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Р и с . 4 . Род Cyathidium Stoenstrup 

а - г - С Joresti Cherbonnier 
et Guille': а-крона сверху ; б -
тот же экземпляр сбоку; х 3 ; 
в-крона сверху; х 3 ; г - г р у п п ы 
чашечек, наросших друг на 
друга; х 0 , 8 ; акватория А з о р 
ских островов; современный 
вид (Cherbonnier et Gui l le , 
1 9 7 2 ) 

д - е - С.holopus Steenstrup; 
реконструкции крон: д - сверху ; 
х 2 , 5 ( J a e k e l , 1 9 1 8 ) ; е -
сбоку; х 1 ,9 (-Hasmussen, 
1 9 6 1 ) ; Дания; верхний мел , 
средний даний 

океане вблизи Азорских островов . Э т о т род близок к Holopus и з - за полностью 
слитой чашечки, наличия всех пяти рук, состоящих из довольно многочисленных 
члеников, и присутствия пиннул. Однако е г о руки, полностью сводообразно 
смыкающиеся своими гипертрофированными II B r j , а также нижние пиннулы, 
имеющие резко отличное от остальных пиннул строение, очень сильно специа
лизированы. 

Крышечка Cyathidium, как теперь выяснилось, имеет четыре небольшие 00 
вне интеррадиуса C D , с десятком мелких пор каждая; в интеррадиусе CD на
ходится пять с о в с е м маленьких 00, объединенных мембрановидной с л а б о о б ы з -
вествленной площадкой, пронизанной с е м ь ю крупными порами медрепорита. 
Остальная часть крышечки содержит рассеянные мельчайшие мало о б ы з в е с т в -
ленные таблички. Перипрокт состоит из шести маленьких табличек, р а с п о л о 
женных вокруг ануса. С к е л е т н ы е элементы крышечки мало олигомеризованы, 
и е е строение отличается большой примитивностью. 

Т а к и м образом, оба рода, как это вообще часто бывает у криноидей и д р у 
гих организмов, сочетают в с е б е очень примитивные особенности (руки Holo
pus и крышечка Cyathidium) и высоко продвинутые (крышечка Holopus и руки 
Cyathidium). Ни один из родов морфологически не может трактоваться как и с 
ходный для д р у г о г о ; оба они могли независимо возникнуть от неизвестного 
нам предка, вероятно, ближе в с е г о с т о я щ е г о к роду Cotylederma, имевшего 
как примитивные руки, так и примитивную крышечку. В с е же некоторые о с о 
бенности чашечек, обособленность R R на юных стадиях и недифференцированные 
пиннулы Н olopus говорят о том , что он должен, вероятно, стоять несколько 
ближе к указанному предку. Руки и крышечка Сotylederma пока неизвестны, но 
если в дальнейшем выяснится, что они изменены сильнее , чем у Holopus, то 

40 

http://jurassic.ru/



он в морфологическом отношении окажется самой примитивной формой подот 
ряда, вымершего в основном в раннем м е л у . 

Holopus, возникновение которого от Cyathidium исключается , по-видимому, 
мог существовать раньше п о с л е д н е г о . Holopus rangi и Cyathidium toresti 
единственные уцелевшие до наших дней реликтовые виды из отряда циртокри
нид, содержащего около 130 вымерших видов. 

Д л я Cyathidium loresti известен юный экземпляр ( д и а м е т р о м 2 м м ) с 
пятью крупными, занимающими всю крышечку 00, имеющими каждая по одной 
поре, б е з характерного для взрослых форм мадрепорита. В дальнейшем ходе 
отногенеза должны' были возникнуть пять маленьких 00 на м е с т е одной т а б 
лички интеррадиуса CD и сформироваться мадрепорит с с е м ь ю порами в м е с т о 
одной, произойти десятикратное умножение пор в 00 остальных интеррадиу
сов, а также появиться широкая периферическая зона крышечки с рассеянными 
мельчайшими известковыми табличками. 

Как о с у щ е с т в л я л о с ь первое и до некоторой степени второе из этих очень 
крупных изменений, довольно трудно представить, и может возникнуть м ы с л ь 
0 принадлежности э т о г о экземпляра другому виду и роду циртокринид. Эти , а 
также другие криноидеи часто с е л и л и с ь и поселяются сообществами, в которых 
представлены не один, а несколько видов разных родов. Предположение о при
надлежности к иному виду и роду может возникнуть и в отношении единствен
ного известного юного экземпляра Holopus rangi, очень сильно о т л и ч а ю щ е г о 
ся от взрослых форм. 

Сравнение взрослых форм и двух известных юных экземпляров Cyathidium 
foresti и Holopus rangi наводит на мысль , что при возникновении как Cya
thidium, так и Holopus имели м е с т о частные неотенические проявления 
ления (фетализация) . У Holopus на юных стадиях происходило полное смыкание 
1 B n ' j , благодаря чему обеспечивалась защита их полностью закрытых н е ж 
ных дистальных частей и крышечки. Т о же с а м о е возникло у Cyathidium для 
II ВгГ| и распространилось на в зрослые стадии. 

Крышечка Cyathidium — с многочисленными рассеянными скелетными э л е м е н 
тами в широкой периферической зоне и несколькими мелкими 00 в интеррадиу
с е C D . Подобные особенности известны для ряда примитивных форм древних 
криноидеи, по крайней мере на относительно взрослых стадиях. У юного э к з е м 
пляра Cyathidium почти всю крышечку занимают крупные 00, что наблюдается 
и у в з р о с л о г о Н olopus, у которого , вероятно, разрослись 00 и редуцировалась 
периферическая зона, т . е . в зрослые формы приобрели характерное, должно быть , 
для юных строение крышечки. 

Крышечка Cyathidium сохранила очень примитивное состояние , так как, б л а 
годаря сильным изменениям рук, обеспечилась ее весьма хорошая защита от 
различных неблагоприятных воздействий и в срастании и утолщении е е с к е л е т 
ных элементов не было необходимости. У Holopus руки очень мало изменены, 
и е г о крышечка почти полностью занята пятью крупными 00. 
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Г л а в а V 

Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н А Я М О Р Ф О Л О Г И Я И Э К О Л О Г И Ч Е С К И Е 
О С О Б Е Н Н О С Т И 

Циртокриниды - небольшие морские лилии с утолщенным с к е л е т о м , пред
ставленным немногочисленными элементами , с укороченными руками и с т е б л е м 
или б е с с т е б е л ь ч а т ы е , прираставшие к с у б с т р а т у основанием чашечки. С о в р е 
мени появления работ Иекеля ( Jaeke l , 1 8 9 1 , 1 9 0 7 и д р . ) о б этих криноиде-
ях ^ закрепилось представление как о рифовых формах. Э т о не раз повторя
л о с ь исследователями , в т о м числе и в диагнозах отряда (Sieverts—Doreck, 
1 9 5 3 ; Hasmussen, 1 9 6 1 , и д р . ) . Т а к о е представление возникло у Иекеля в 
основном в связи с изучением комплекса криноидей из Штрамберга . Как будет 
видно из дальнейшего изложения, оно правильно лишь отчасти . 

С т е б е л ь относительно менее специализированных форм с о с т о я л из высоких 
члеников, высотой не м е н е е половины диаметра ( т а б л . I I , фиг. 3 - 1 5 , рис. 1 2 ж - и ) . 
Чаще высота равнялась диаметру или превышала последний, иногда в 3 - 4 р а 
за, например у Phyllocrinus sabaudianus P i c t e t et Lor io l ( т а б л . X V I I I , фиг. 1-4). 
Членики обычно не бывают правильно цилиндрическими. В с л у ч а е большой в ы 
с о т ы в средних частях боковой поверхности они несколько уже, ч е м вблизи 
сочленений, но непосредственно о к о л о последних снова значительно сужаются. 

Боковая поверхность члеников чаще выпуклая, так что они имеют б о ч о н -
кообразную, реже дискообразную форму. В ы п у к л о с т ь может б ы т ь очень с и л ь 
ной, а поперечник поверхности сочленения в два раза и б о л е е уже наибольше
г о поперечника членика, и тогда членики довольно близки к шарообразным - у Tetra
crinus moniliformis Miinster ( т а б л . 11, фиг. 1 2 ) . Указанные особенности б л а 
гоприятны для подвижности члеников в с т е б л е . 

О возможности з н а ч и т е л ь н о г о расхождения члеников у поверхностей с о ч л е н е 
ний говорит и строение этих поверхностей. На них обычно имеется неширокая 
зона т о л с т ы х радиальных валиков, немного не доходящих до края сочленовной 
поверхности, или же крупные бугорки неопределенной формы, иногда в с о ч е т а 
нии с валиками ( т а б л . I , фиг. 9 ) . Изредка встречаются членики с четырьмя 
группами немногочисленных радиальных валиков, например у Plicatocrinus tetra-
gonus Jaekel ( Jaeke l , 1 8 9 2 , T a f . 2 5 , F i g . 1 7 ) , и членики с гладкими, н е 
с к о л ь к о вогнутыми поверхностями сочленения. 

По направлению к продольной оси от зоны валиков почти всегда имеется 
относительно г л у б о к о е понижение центральной площадки, г д е располагалась 
связка . Т а к и е связки между каждой парой члеников в м е с т е с проходящим ч е 
р е з неширокий осевой канал продолжением внутренних органов чашечки с о з д а 
вали возможность довольно значительных изгибов с т е б л я . Но при низких м н о г о 
численных члениках т а к о г о строения их большой суммарный изгиб был бы н е 
благоприятным для организма . Отсюда увеличение высоты члеников, а также 
их слияние, в той или иной степени развитое у циртокринид. 

Именовавшихся И е к е л е м как подотряд Holopocr in i tes ( 1 8 9 1 , 1 9 0 7 ) , а з а 
т е м как подотряд Compacta ( 1 9 1 8 ) . 
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У т о г о же Tetracrinus moniliformis Munster членики часто срастались д о 
вольно беспорядочными группами. В таких образованиях часто бывают р а з л и 
чимы отдельные с л а б о выраженные границы члеников ( т а б л . I I , фиг. 6 ) . И н о 
гда встречаются группы, в которых одни членики значительно большей ширины, 
чем другие ( т а б л . I I , фиг. 6 , 9 , 1 3 , 1 4 ) . Т а к о е чередование в с т е б л е р а з 
личных групп и одиночных члеников разной толщины, должно быть , затрудняло 
деятельность (передвижение, попытки сверления и т . д . ) хищных гастропод и 
других организмов, питавшихся за с ч е т криноидеи и поселявшихся на них. 
Действительно , у Tetracrinus moniliformis, по которому имеется массовый м а 
териал, никаких повреждений не встречено, у прочих же циртокринид сверления 
и другие повреждения нередки ( т а б л . X I , фиг. 7 , 8 , т а б л . X I X , фиг. 4 и д р . ) . 
Отметим, что узловые и м е ж у з л о в ы е членики, и то недостаточно хорошо выра
женные, различаются лишь у некоторых примитивных циртокринид, например у 
Р licatocrinus hexagonus Miinster ( Jaeke l , 1892, Ta f . 26, I ' ' i g . l l ) . 

Максимальной степени процесс слияния с т е б л е в ы х члеников достиг у H e m i 
crinidae, у которых с р о с л и с ь все членики (к с т е б л ю часто прирастала и ч а 
шечка) и лишь посредине высоты с т е б л я возникло подвижное сочленение 
( т а б л . X X V I , фиг. 1 -8 , рис. 5 и д р . ) . У б о л е е примитивных гемокринид с р а с 
тание не б ы л о полным и различимы, х о т я и слабо, границы члеников ( т а б л . X V I I I , 
фиг. 8 , 9 , рис. 1 1 , а - з ) . С т е п е н ь слияния при э т о м была больше вблизи ч а 
шечки (откуда слияние начиналось) и меньше у середины с т е б л я , г д е р а с п о 
ложено подвижное сочленение . В нижней половине с т е б л я , как правило, слияние 
было полным и границы члеников неразличимы. 

Примерно у половины особей Cyrtocrinus variabilis sp .nov . в той или иной 
степени сохраняются с л е д ы границ члеников. У некоторых особей из рода Cyr
tocrinus членики сливались с л а б о или вообще не сливались , о чем можно с у 
дить по попадающимся чашечкам б е з с т е б л я или с сильно укороченным с т е б л е м 
( т а б л . W i l l , фиг. 1 3 ) . В очень редких случаях в порядке индивидуальной и з 
менчивости наблюдается едва заметная расчлененность с т е б л я у некоторых 
представителей рода Нemicrinus, например у Н.thersites ( J a e k e l ) . 

У о г р о м н о г о же большинства гемикринусов происходило полное Слияние 
члеников с т е б л я и разделение е г о посредине на две части сочленением . П о 
верхности сочленения с узкой или иногда довольно широкой покрытой радиаль 
ными валиками или гладкой краевой каймой, внутрь от которой расположена, 
как правило, глубокая , а иногда очень г л у б о к а я конусовидная впадина от о б ъ е 
мистого лигамента . Вдоль середины последней е г о пронизывали протягиваю
щиеся в с т е б е л ь из чашечки продолжения аборального нервного центра и д р у 
гих органов, расположенные в у зком , реже довольно широком ( т а б л . X X V I I , 
фиг. 2 6 ) о с е в о м канале. 

Изредка эта структура о т д е л я л а с ь от лигамента узким удлиненным к о л ь ц е 
видным известковым образованием, имевшимся, например, у экземпляра Pro
holopus holopilormis ( R e m e s ) , изображенного на т а б л . V I , фиг. 1 0 . Сходное о б р а 
зование и м е л о с ь и у некоторых Platycrin i t idae , тоже обладавших сильно р а з 
витыми лигаментами . Указанное сочленение гемикринид не было м у с к у л ь н ы м . 

Благодаря крепкой крупной эластичной связке верхняя часть с т е б л я с кроной, 
сохранявшая у гемикринид б о л е е или м е н е е неподвижное состояние в о т н о с и т е л ь 
но спокойных условиях, м о г л а значительно смещаться по отношению к нижней 
части с т е б л я при сильном движении воды, что не приводило к разрыву с т е б л я . 

Обычно вблизи места сочленения с т е б е л ь Hemicrinus максимально сужен . 
Расположенная снаружи мягкая ткань, возможно, образовывала на э т о м у ч а с т 
ке утолщение, способствовавшее увеличению прочности сочленения . 

Пока неизвестны случаи сохранения с т е б л я Hemicrinidae целиком, но в с е г 
да при захоронении он распадался на две части . Лишь изредка у Cyrtocrinus 
встречаются чашечки отдельно ( т а б л . X V I I I , фиг. 1 3 , 1 4 , рис. 2 7 , а - в юные 
формы) и б о л е е часто - с л а б о обособленные членики с т е б л я ( т а б л . X V I I I , ф и г Д 
рис. 1 1 а - з , 2 6 ) . В м е с т е сочленения у Hemicrinus не б ы л о каких-либо о б о 
собленных члеников. Такие членики - низкие, с узким периферическим кольцом 
поверхности сочленения и широкой вмещающей л и г а м е н т п о л о с т ь ю - были бы 
хрупкими и л е г к о бы разрушались. Они ни разу не были найдены, несмотря на 
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м а с с о в ы е сборы остатков гемикринусов . Иногда встречаются менее глубокие 
и б о л е е у з к и е впадины л и г а м е н т о в . Обладавшие ими формы, вероятно, могли 
с у щ е с т в о в а т ь т о л ь к о в т е х м е с т а х , г д е движение воды было с л а б е е . 

У исходных для гемикринид форм новые членики, очевидно, появлялись н е 
посредственно под б а з и с о м . Однако, когда началось слияние члеников с т е б л я 
от вершины п о с л е д н е г о и н а м е т и л о с ь разделение с т е б л я надвое, новые членики 
м о г л и появляться т о л ь к о в основании верхней и в вершине нижней части с т е б 
ля , на их границе. При полном слиянии члеников т а к о г о с т е б л я ( а также с 
одной стороны с т е б л я с чашечкой и с другой - с корневой частью) происходило 
нарастание с к е л е т н о г о вещества, удлинявшее и утолщавшее возникшие монолит 
ные образования. При э т о м м о г л и исчезать , например у некоторых экземпляров 
Hemicrinus thersites ( J a e k e l ) ( т а б л . X X I , фиг. 3 , р и с . И . о ) , свойственные иглокожим 
кристаллический и з л о м и решетчатая микроструктура с к е л е т о в . В связи с п е 
риодичностью роста образовывались "чехлики" нарастания, напоминающие т а 
ковые ростров белемнитов . Возникали своеобразные формы, в остатках которых 
не в с е г д а л е г к о сразу признать криноидей. 

Нижняя половина с т е б л я с корневой частью и верхняя с кроной были неред
ко довольно высокими ^ . Иногда верхняя часть была немного ниже, например 
у Hemicrinus salgirensis s p . n o v . , у других гемикринид обе части были низки
ми - Hemicrinus astierianus d'Orbigny и др. У Hemicrinus и Cyrtocrinus в ы с о 
та проксимальной части с т е б л я с чашечкой, по-видимому, почти всегда была 
примерно равна высоте дистальной части, включая участок прикрепления. С о 
членение должно б ы л о находиться б о л е е или м е н е е посредине высоты с т е б л я . 
Находки этих частей соответствующей высоты в т е х случаях , когда в одном 
местонахождении встречаются остатки одного вида (например, Н.elegans sp . 
nov . и H.tatus sp . n o v . ) , подтверждают сказанное . Иногда с т е б е л ь несколько 
сдавлен с о стороны, откуда отходили руки и б ы л о направлено течение, что с п о 
с о б с т в о в а л о е г о лучшей обтекаемости при раскрытых руках. Сомкнутые руки 
таких форм при сильном наклоне чашечки вниз должны были вытягиваться вдоль 
проксимальной части с т е б л я , прилегая к е е уплощениям; такие руки м о г л и быть 
несколько длинней, ч е м у форм, у которых в сомкнутом состоянии они обра 
щались вбок. Лучшей обтекаемости способствовал и довольно плавный переход 
между конусовидно расширяющимся в вершине с т е б л е м и чашечкой ( т а б л . V I , 
фиг. 1 2 ) , что наблюдается также у относительно мало измененных форм из 
родов Eugeniacrinites и Proholopus. 

Ширина с т е б л я циртокринид м о г л а быть значительно меньше ширины основа
ния чашечки. В э т о м с л у ч а е сочленовная фасетка находится в глубокой ворон-
ковидной впадине ( Phyllocrinus), часто отделенной резкой границей от боковой 
поверхности чашечки ( т а б л . X I I I , фиг. 6 , 8 ) . Впадина, в которой помещалась 
вершина с т е б л я , была, возможно, заполнена в оставшейся части мягкой тканью, 
благодаря чему д о с т и г а л а с ь значительная прочность соединения. А при о т н о 
сительно тонком с т е б л е Phyllocrinus, Apsidocrinus и других филлокринид он 
должен был соединяться с чашечкой прочно. 

Впадина с т е б л е в о й фасетки склерокринид широкая и довольно глубокая , хотя 
и пологая ; верхний членик с т е б л я нередко образовывал вдающуюся в нее в ы 
пуклость ( т а б л . X I , фиг. 1 3 X . Между поверхностями впадины верхнего членика 
и м е л о с ь довольно значительное заполненное л и г а м е н т о м пространство. 

Первый членик с т е б л я многих представителей Sclerocrinus своеобразной 
формы, с и л ь н о утолщенный; из таких члеников не м о г л и возникать нижележа
щие. Новые членики Sclerocrinus не возникали между чашечкой и первым ч л е 
ником, но скорее в с е г о образовывались сразу же под последним. П е р е м е щ е 
ние места возникновения новых метамеров из положения непосредственно под 
чашечкой в б о л е е низкое уже о т м е ч а л о с ь для исходных форм гемикринид. О б ы ч 
ный для криноидей с п о с о б образования новых члеников виден, например, у 

Они иногда обозначаются как "проксимале" и "дистале" ( Rasmussen, 1 9 6 1 , 
и д р . ) . 
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Р и с . 5. Род Нemicrinus 
d Orbigny; реконструкции 

г 
а- Н astieriansdOrbigny; две 

руки обращены назад; * 1 , 6 ; 
Крым; нижний мел, нижний 
баррем 

б - Н. salgirensis sp .nov. 
х 1,6; Крым; нижний мел, 
нижний баррем 

одного из экземпляров из мало специализированных пликатокринид - Tetracri
nus moniliformis (Munster) , у которого между базисом и первым крупным ч л е 
ником возник новый тонкий членик (табл . I , фиг. 7, рис. 1 3 , н - о ) . Это также 
говорит в пользу того, что непосредственно под RR у Tetracrinus находится 
слитый венчик В В , а не первый членик стебля, хотя этот венчик и несколько 
напоминает другие стеблевые членики. 

Максимальная высота самых крупных экземпляров из рода Hemicrinus была 
порядка 1 5 - 1 8 см, и, вероятно, близка к предельной для всех циртокринид. 
Наименее специализированные пликатокриниды, видимо, имели такую же, а, 
возможно, иногда немного большую высоту из-за их обращенных вверх более 
длинных рук. Стебель их не мог быть длинным, иначе при тенденции к слия
нию многих члеников он легко бы обламывался. У Phyllocrinus с их коротки
ми руками и относительно тонким стеблем он тоже не был длинным. Быть 
может, ботгее вытянутым он был у наименее измененных Eugeniacr in i t idae — 
Eugeniacrinites и Proholopus. 

Основание стебля представляет компактное образование, чаще более или 
менее дисковидное или корковидное, или же с немногочисленными недлинными 
корневидными выростами, отходившими от его массивного центрального участ
ка. Лишь в редких случаях у более примитивных форм, например, Plicatocri
nus hexagonus ( J a e k e l ) , основание стебля разделено на утолщенные ветви 
(рис. 1 2 , е ) . Корневые образования известны далеко не для всех видов и ро
дов циртокринид. 
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Форма поверхности нарастания зависела от особенностей субстрата . Как пра
вило, прирастание происходило к любым твераым объектам, находившимся ни 
дне, часто к остаткам погибших криноидеи т о г о же вида, реже, вероятно, и к 
живым криноидеям. Б о л ь ш е в с е г о наблюдений, касающихся прирастания, с д е 
лано над крымскими гемикринидами. 

Поверхности прирастания гемикринусов, чаше б о л е е или менее дисковидные 
( т а б л . X X I X , фиг. 1 1 ) , гладкие или бугристые , иногда покрытые мелкими 
ямками. Нередко при поселении друг на друге поверхность прирастания в ы т я 
гивалась вдоль с т е б л я , по-видимому, погибшего ранее экземпляра или почти 
полностью окружала корневые части погибших, а так же, вероятно, и живых 
особей ( т а б л . X X I X , фиг. 1 4 ) . Нарастали эти формы обычно на остатки пред
ставителей т о г о же вида. Гемикринусы могли жить большими поселениями, 
в которых другие формы, по-видимому, играли лишь подчиненную роль ( н и ж е -
барремское местонахождение у дер . Верхняя Строгановка под С и м ф е 
р о п о л е м ) . 

Гемикриниды могли поселяться на мягком грунте , но реже выживали на 
нем. так как молодь , погружаясь в грунт , вероятно, обычно погибала. Т о же 
м о г л о происходить и в случаях прирастания к мелким твердым объектам, 

так как после некоторого разрастания криноидея погружалась в незатвердев-
ший осадок или падала на бок. Иногда у поселявшихся на мягком глинистом 
грунте форм поверхность соприкосновения с г р у н т о м приобретала ровную б у г 
ристость ( т а б л . X X I X , фиг. 4 , а ) или имела немногочисленные неровности реза
ной формы ( т а б л . X X , фиг. 9 , а ) . 

В ряде с л у ч а е в с т е б л и гемикриниц искривлялись ( т а б л . X X I X , фиг. 7 ) , а 
их основания располагались косо к продольной оси с т е б л я и иногда даже па
р а л л е л ь н о последней . Микрорельеф дна, по-видимому, б ы л неровным. Но у з н а 
ч и т е л ь н о г о большинства гемикринид участки прирастания располагались п е р 
пендикулярно к продольным осям с т е б л е й . 

С т е б л и филлокринид нарастали на разные твердые объекты, в том числе на 
остатки представителей т о г о же вида. Нередко в м е с т е прирастания их члени
ки выделяли боковыми поверхностями цементирующее карбонатное вещество; 
вероятно, э т о случаи вторичного прирастания с т е б л я после е г о обрыва. 

Б е с с т е б л е в ы е формы прирастали расширенным основанием чашечки, обра 
зовавшим ножку - педункулус из полностью сросшихся скелетных э л е м е н т о в . 
Цементирующее карбонатное ( а возможно, и органическое) вещество выделя 
л о с ь по периферии ножки. Представители подотряда голоподин прирастали к 
различным твердым объектам , не погружаясь благодаря э т о м у в незатвердев-
ший осадок ( и , возможно, к в о д о р о с л я м ) , ч т о относится и к современному 
Н olopus rangi. 

На поверхностях нарастания голоподин встречаются разнообразные неров
ности, попадаются отпечатки раковин гастропод ( т а б л . 3 3 , фиг. 9 ) . Но 
обычно они уплощенные или с л а б о в ы п у к л ы е . Очертания поверхностей нараста
ния этих криноидеи всегда б о л е е или менее дисковидные или овальные, от их 
оснований не отходили периферические выросты, как, например, нередко у г е 
микринид. Голоподины, в т о м числе гемибрахиокриниды, чаще встречаются и з о 
лированно от объектов прирастания, по-видимому, осуществлявшегося не только 
за с ч е т карбонатного вещества, но и за с ч е т мягкой ткани, что с п о с о б с т в о 
вало сравнительно л е г к о м у посмертному отделению от т о г о субстрата , где они 
росли . 

В нижнебарремском местонахождении у дер . Верхняя Строгановка обнару
жен экземпляр гемибрахиокринид, наросший на дистальный край чашечки д р у 
г о г о экземпляра из той же группы ( т а б л . X X X V I I , фиг. 2 ) . Представители 
рода Cyathidium м о г л и п о с е л я т ь с я в полостях рифов и прирастали к их б о к о 
вым или верхним стенкам ( R i c h t e r , 1 9 3 0 ; Rasmussen, 1 9 6 1 , и д р . ) . У н и 
кальное прирастание особей Cyathidium holopus Steenstrup из рифогенных и з в е 
стняков датского яруса карьера Факс в Дании б ы л о описано Р а с м у с с е н о м 
(Rasmussen , 1 9 6 1 ) ( р и с . 3 8 , ж ) . Ш е с т ь особей наросли последовательно друг 
на друга , каждая последующая после гибели предыдущей, причем у них всегда 
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успевали посмертно отделиться руки. Д л я современного Cyathidium toresti Cher— 
bonnier et Gui l ie из района А з о р с к и х островов характерно прирастание л и б о к 
базальтовой породе, либо в полостях чашечек отмерших особей т о г о же вида, 
иногда по несколько друг в друге ( р и с . 4 , г ) . 

Чашечки у Holopodina и P l iac tocr inacea с о с т о я л и из двух венчиков - ВВ 
и HR (моноциклические) либо у Eugecrini tacea из одного венчика R R l . 
Поскольку RR по своему происхождению являются нижними члениками рук, у 
эугениакринитацей собственно первичные с к е л е т н ы е элементы чашечки о т с у т 
ствуют. Таблички чашечек полностью или частично слиты между собой , что 
делает чашечки прочнее, а также нередко слиты с о с т е б л е м . П о э т о м у , в о т 
личие от большинства других криноидей разрозненные таблички чашечек цир
токринид вообще не встречаются . В с л у ч а е неполной слитости табличек они 
всегда очень плотно соединены; их шовные поверхности гладкие , м е л к о б у г о р 
чатые или покрытые г у с т о й с е т ь ю веерообразно расходящихся валиков, к о т о 
рые м о г у т сменяться в периферической части табличек многочисленными н е 
правильной формы бугорками ( т а б л . V I I I , фиг. 8 , б ) ; э т о с о з д а е т , при н е с л и -
тости табличек, максимальную прочность их соединения. 

Структура представителей рода Brachiomonocrinus с о вторично разросшейся 
крупной R, поддерживающей руку, и двумя маленькими R R ( д в е остальные 
таблички атрофировались) является уникальной среди криноидей. 

Относительно небольшая ( д о 4 5 - 6 0 ) величина скошенности чашечки у г е -
мибрахиокринид по сравнению с е е скошенностью у гемикринид зависела 
от их б е с с т е б е л ь ч а т о с т и , при которой они м а л о возвышались над дном, и от 
т о г о , что и з - з а б о л е е сильной искривленности рук м о г д о с т и г а т ь с я т о т 
же эффект в улавливании пищи из направленного к у с т ь ю чашечки потока 
воды. 

Находки рук в м е с т е с чашечками до п о с л е д н е г о времени были среди и с к о 
паемых циртокринид единичными. У одного из наиболее примитивных видов 
Рlicatocrinus fraasi Z i t t e l из верхней юры Ф Р Г ( р и с . 6 ) руки относительно 
тонкие и высокие, в несколько раз выше чашечки, раздваиваются один раз на 
первом членике. Каждая и з длинных широких пиннул состоит в верхних частях 
рук из нескольких члеников, а в нижних частях ( г д е пиннулы возникали р а н ь 
ше в о н т о г е н е з е ) спаяна в единое образование. Последняя особенность - один 
из примеров олигомеризации, широко представленной в различных структурах 
циртокринид. 

По морфологическим особенностям рук Plicatocrinus больше похож на ряд 
представителей не относящихся к циртокринидам групп криноидей. У других 
циртокринид руки во всех известных с л у ч а я х г о р а з д о короче - их длина близка 
к высоте чашечки - и, как правило, много толше . 

Аппарат рук, в огромном большинстве с л у ч а е в представленный у ископаемых 
форм разрозненными изолированными члениками, был изучен И е к е л е м ( 1 8 9 1 , 
1 9 0 7 ) , давшим несколько удачных реконструкций циртокринид с руками ( р и с . 7 , 
8 ) . 

Фасетки рук ( т а б л . I , фиг. 2 ) обычно занимают всю или почти всю широкую 
дистальную поверхность R R . M x э л е м е н т ы , как правило, хорошо развиты. О с о 
бенно э т о относится к парным м у с к у л ь н ы м впадинам, нередко с обособленными 
мускульными ямками: поверхность последних часто покрыта мелкими б у г о р к а 
ми, обеспечивающими наилучшее прирастание м у с к у л о в . Последние служили для 
смыкания рук, которые могли б о л е е или м е н е е широко, а иногда и очень ши
роко раскидываться в стороны. Размыкание о с у щ е с т в л я л о с ь с помощью д о в о л ь 
но крупного лигамента , расположенного с наружной стороны руки снаружи от 

За чашечками, имеющими, помимо RR . f lBa венчика ( В В и I B B ) или один 
венчик ( В В ) базиса, закрепились названия д и - и моноциклических, хотя 
правильнее, вероятно, б ы л о бы называть их т р и - и дициклическими по о б 
щему числу венчиков чашечки. Среди циртокринид имеются десятки лишен
ных базиса видов, чашечки которых включали т о л ь к о R R . 
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д 

Р и с . 6. Plicatocrinus fraasi Zittel 

а-крона снизу; х 1 ,2; б-рука с несросшимися в проксимальной и сросши
мися в дистальной части члениками пиннул; х 2 ,9 ; ФРГ; верхняя юра, 
Оксфорд (Jaeke l , 1 8 9 2 ) 

высокого поперечного валика каждой фасетки. Всегда заметны у циртокринид 
и центральные нервные каналы. 

У Cyathidium loresti Cherbonnier et Guille руки широко раскрываются, рас
полагаясь перпендикулярно продольной оси животного, и плотно смыкаются при 
неблагоприятных воздействиях. Многие участки поверхностей сочленения пред
ставителей этого и в меньшей степени других видов Cyathidium покрыты у з 
кими многочисленными длинными валиками и бороздками между ними. Б л а г о 
даря вхождению валиков в бороздки соседних скелетных элементов смыкание 
особенно прочное и исключаются боковые сдвиги. 

У гемибрахиокринид лигаментные впадины выражены относительно плохо. 
Видимо, их руки, развитые всегда с одного края чашечки, раскрывались в зна 
чительной мере благодаря действию направленных навстречу потоков воды при 
расслаблении мускулов. Поверхности сочленения члеников рук имели такое же 
строение, как расположенные на RH фасетки, но их элементы по направлению 
к дистальной части становились все хуже выраженными. 

Членики рук чаше довольно высокие, но иногда и низкие, утолщенные, осо
бенно у склерокринид. Судя по хорошо развитым элементам их поверхностей 
сочленения, а также скошенности члеников, они могли сильно изгибаться. 

У гемикринид утолщенные руки были направлены в сторону по отношению к 
стеблю (или в некоторых случаях вниз, когда были сомкнуты). При таком по
ложении они не могли быть длинными. Судя по изолированным членикам, встре-
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Р и с . 7 . Реконструкции крон с проксимальными члениками стеблей Eugenia — 
crinit idae 

a-T—Eugeniacrinitcs caryop/ iy / / / /es(Schlotheim): а - б - I Rr r 0 сомкнуты, внутри 
них размещены свернутые б о л е е дистальные части рук: а-крона целиком; ^ 2 , 9 
б-один из I Bnv) удален; / 3 , 4 ; в - I Bnvj с внутренней стороны, * 3 , 4 ; г - р у к и 
раскрыты; х 2 , 9 ( Jaeke l , 1 9 0 7 ) 

Д-ж- Lonchocrinus Jaekel'; д-крона с частично сомкнутыми и частично р а с 
крытыми руками; одна рука удалена; х 2 , 9 ; е - I Br j с о стороны поверхнос
ти сочленения; х 3 , 4 ; ж-1 Вгг, с внутренней стороны; х 2 , 9 ( J aeke l , 1 9 0 7 ) 
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Р и с . 8 . Реконструкции представителей подотряда Cyrtocrinina 

a - Sclerocrinus strambergensis Jaekel ; крона с верхней частью с т е б л я ; одна 
из рук удалена ; х 2 ; Чехословакия , Штрамберг ; нижний м е л , верхний валан
жин ( J a e k e l , 1 9 0 7 ) 

б - д - Apsidocrinus remesi Jaekel : б-крона с верхней частью с т е б л я ; руки 
сомкнуты; х 4 , 2 ; в-крона с верхней частью с т е б л я ; одна рука раскрыта, о с 
тальные удалены; х 4 , 2 ; г -аксиллярный членик с внутренней стороны; х 2 0 ; 
д-аксиллярный членик с вышележащими члениками руки, сбоку; х 2 0 ; Ч е х о с 
ловакия, Штрамберг ; нижний м е л , верхний валанжин (Jaekel . , 1 9 0 7 ) 

е - Cyrtocrinus nutans (Go ld fuss ) ; крона с двумя верхними члениками с т е б 
л я ; одна из рук удалена ; х 2 ; Франция; верхняя юра, Оксфорд ( Jaeke l , 1 9 0 7 ) 

ж - Hemicrinus astierians dOrbigny; вид сбоку; х 3 , 4 ; Франция; нижний м е л 
( Jaeke l , 1 9 0 7 ) 
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чающимся массами в некоторых местонахождениях, каждая рука разделялась 
надвое на первом членике. Величина рук не была одинаковой. В большинстве 
случаев крупные размеры с а м ы х нижних члеников оснований рук показывают, 
что две эти руки не всегда были относительно маленькими, как э т о и з о б р а 
жено Пекелем ( 1 9 0 7 , F i g . в ) ( рис . 8 ,ж) . Эти членики могли быть и наиболее 
крупными. Обычно каждый из них вытянут с одной стороны и резко а с и м м е т 
ричен. На каждой из двух нижних RR обычно и м е л с я характерный иногда 
весьма длинный, обращенный в сторону вырост ( з д е с ь мог находиться и в ы 
рост вершины с т е б л я ) , на который опирались две нижние руки, а на п о с л е д 
ние, когда руки были сомкнуты, в свою очередь ложились вышерасположенные. 
Эти выросты для поддержки массивных рук свидетельствуют о том, что г е м и -
криниды не находились при жизни в перевернутом или лежачем, как к а л ь ц е о -
криниды, положении, что можно было бы предположить, исходя из их с в о е о б 
разного облика, но имели обычную для криноидеи ориентировку. Это же под
тверждают и особенности прирастания гемикринид. Нередко фасетки их нижних 
рук обращены назад и вниз, куда были направлены эти руки в раскрытом с о 
стоянии. Судя по очень развитым мускульным полям, руки м о г л и раскрывать 
ся широко. Фасетки могли перемещаться на дорсальную сторону чашечки. 

В последнее время пересмотрен вопрос о прижизненном положении н е к о т о 
рых криноидеи, например, каликокринусов; предполагается , что их с т е б е л ь в ы 
тягивался на морском дне. отгибаясь в проксимальной части вверх, куда была 
обращена крона (Moore, Strimple, 1 9 7 3 ) . Т а к у ю ориентировку н е л ь 
зя принять для гемикринид, также как и обращенность их рук не против, а по 
течению, подобно брахиолам многих бластоидей ( Breimer, Macurda, 1 9 7 3 ) . 

Своеобразными были руки филлокринид. Д л я A psidocrinus они реконструиро
ваны П е к е л е м ( . 1 9 0 7 ) (рис . 8 , б , в ) , но сомнительно , что они ветвились дваж
ды. Впервые в массовом материале по Phy llocrinus sabaudianus P ic te t et Lor io l 
из нижнего баррема с . В е р х о р е ч ь е ( Б и а с а л а ) обнаружено несколько экземпляров 
с сохранившимися целиком, а не в виде изолированных члеников руками ( р и с . 6 ) . 
Такие находки ранее были известны для немногих экземпляров ископаемых 
циртокринид - упоминавшихся уже Рlicatocrinus hexagonus Munster и Cyathidium 
holopus Steenstrup. Кроме т о г о , руки хорошо известны у современных Holo
pus rangi d'Orbigny и недавно открытого Cyathidium foresti Cherbonnier et 
Gui l l e . 

Руки Phyllocrinus sabaudianus P i c t e t et Lor io l помещались между примы
кающими к интеррадиусам выростами дистальных краев RR ( р и с . 9 ) . У к а з а н 
ные выросты у иглокожих, вероятно, служили прежде в с е г о для защиты от 
хищников и паразито", а также для направления тока воды с частицами пищи 
к рукам, брахиолам и рту и выведения е г о от перипрокта. И з бластоидей п о 
хожие образования имеются у своеобразных Mastoblas t idae , лишенных г и д р о -
спирных щелей и складок, а также спиракулей, описанных недавно из нижне-
намюрских отложений Казахстана ( A r e n d t , Breimer, Macurda, 1 9 6 8 ) , и пред
ставителей других с е м е й с т в . Внешне сходные, но образованные другими с к е 
летными элементами выросты известны не т о л ь к о для бластоидей, но и для 
других иглокожих, например коронат. 

Руки были разветвлены на втором членике, причем каждая ветвь с о с т о я л а 
из четырех-пя'ти члеников. Э л е м е н т ы их фасеток были выражены хорошо, и р у 
ки, вероятно, могли, раскрываться по всей длине, включая и I Вгг. Они, п о -
видимому, могли целиком замыкаться сверху , соприкасаясь своими концами и 
тыльными сторонами верхних члеников. Т е м с а м ы м крышечка предохранялась 
от попадания глинистых частиц и других неблагоприятных воздействий. Обычно 
же при сомкнутых руках между их тыльными сторонами о с т а в а л о с ь свободное 
пространство, примерно равное ширине крышечки. Расположенные в крышечке 
рот и перипрокт, таким образом, могли функционировать и при сомкнутых р у 
ках ( м о ж е т быть, только в таком положении) . У Phyllocrinus sabaudianus руки, 
по-видимому, не продолжались дальше и не могли спирально сворачиваться 
внутрь, ложась на нижние поверхности радиальных впадин между интеррадиаль
ными выростами дистального края чашечки. У некоторых видов сомкнутые руки 
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Р и с . 9 . Phyllocrinus sabaudianus Pictet et Loriol; экземпляры с руками 

а - в - П И Н , № 2 2 7 8 / 1 8 7 , чашечка с частично обломанными выростами дис-
тального края и одной полно сохранившейся рукой; а-сбоку; б-с противополож
ной стороны, немного наклоненная; в-сверху; х 9 ,5 ; г - П И Н , № 2 2 7 8 / 5 8 5 , 
чашечка с двумя частично сохранившимися руками, сверху; х 9 ,5; д - е - р е -
конструкции: д-морская лилия с сомкнутыми руками, сбоку; е-чашечка с сом-
.кнутыми руками, сверху; х 9 , 5 ; ж - П И Н , № 2 2 7 8 / 3 0 1 , чашечка с частично 
обломанными выростами дистального края, с одной неполной рукой с дисталь-
ными поверхностями сочленения II Вггр сбоку, немного наклоненная; х 9 ,5; 
з, и -ПИН, № 2 2 7 8 / 5 8 5 а , чашечка с одной частично сохранившейся рукой; 
з-дистальная поверхность сочленения I с прилежашей частью R; х 1 2 ; 
и-чашечка со стороны частично сохранившейся руки; слева от последней 
образование неясного происхождения, возможно, представляющее недоразви
тую шестую табличку R; х 9 ,5 ; Крым, р. Кача, с. Верхоречье; нижний мел, 
нижний баррем 
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все же, возможно, подворачивались внутрь. Однако, например, у Phyllocrinus 
bellwkensis sp .nov. и з готерива Крыма, судя по форме впадин, расположенных 
между интеррадиальными- выростами дистального края чашечки, руки не могли 
заворачиваться внутрь, но только свешивались над крышечкой. Пиннулы на и м е ю 
щемся материале по Phyllocrinus sabaudianus не обнаружены; по всей в е р о я т н о 
сти, они редуцировались. Поэтому количество воды с частицами пиши, проходив
шей через руки, несмотря на широкое желобки, не должно было быть большим. 

У Apsidocrinus руки, помешавшиеся, по данным Иекеля ( 1 9 0 7 ) , между 
особыми сильно развитыми интеррадиальными выростами, ра зветвлялись дваж
ды, в отличие от других циртокринид, для которых е с т ь данные о руках. Х о р о 
шо известна реконструкция рук Eugeniacrinites , в сомкнутом состоянии ц е 
ликом закрывавшихся массивными I Вгг.->. У Lonchocrinus эти членики, несшие 
крупные, направленные в стороны шипы, были тоже массивные, но не с м ы к а 
лись в вершинах. У фиЛлокринид защитная функция тоже принадлежала ши
пам, иногда весьма длинным и заостренным ( т а б л . X I V , фиг. 1 7 и д р . ) , р а з 
вившимся, однако, не на руках, но на дистальном крае НН в прилегающих к 
интеррадиусам участках . Руки склерокринид, по крайней мере в основании, 
достигали очень большой толщины, а полость чашечки была очень маленькой. 

В большинстве случаев у циртокринид с пятью антимерами и м е л о с ь пять 
разделенных надное рук. В связи с реофильностью и различно, иногда весьма 
значительно развитой скошенностью, величина разных рук особи не всегда б ы 
ла одинаковой. Более или менее одинаковыми они были у представителей 
ранне-среднеюрского рода Cotylederma, судя по одинаковой величине фасеток, 
а также у известного с позднего мела до наших дней рода Cyathidium с с и л ь 
но измененными руками. Не сильно отличаются между собой и относительно 
длинные руки Holopus rangi d 'Orbigny. 

Значительная дифференцировка рук, исходя из строения фасеток, с у щ е с т в о 
вала уже у раннеюрского Eudesicrinus. На приподнятом крае скошенной ч а 
шечки располагалась наибольшая фасетка (и , с л е д о в а т е л ь н о , р у к а ) , а на о п у 
шенном с противоположной стороны (откуда , вероятно, было направлено т е ч е 
ние) - менее развитая, тогда как по бокам - фасетки промежуточной величины. 
В существовании маленьких, наиболее низко расположенных рук этих форм, при 
сохранении тех же условий жизни, не было большой необходимости . 

Еще дальше этот процесс пошел у раннемеловых гемибрахиокринид, руки 
которых на пониженной стороне чашечки атрофировались и о с т а л и с ь т о л ь к о на 
приподнятой стороне ( р и с . 1 0 ) . У некоторых форм атрофировались две руки, а 
три сохранились. При э т о м оставшиеся руки нередко тоже дифференцировались: 
рука, через середину которой проходила плоскость симметрии, была наиболее 
крупной и раздвоенной, а две боковые одинаковые руки были поменьше и н е -
раздвоенными, что характерно для рода Нemibrachiocrinus. Редукция двух б о 
ковых из этих трех оставшихся рук произошла у Brachiomonocrinus, у которого 
сохранилась только самая крупная центральная рука, и чашечка нередко в ы т я 
гивалась в плоскости е е симметрии. 

С другой стороны, имелись формы, у которых сохранились лишь две одина
ковые руки на приподнятом крае чашечки, плоскость симметрии которой п р о х о 
дила между руками - род Di brachiocrinus. 

Трехрукие и однорукие формы были ранее известны т о л ь к о для п а л е о з о й 
ских криноидей ( Baerocr inidae, Sundacrinidae, H y p o c r i n i d a e ) , а формы с р а с п о 
ложенными вплотную друг к другу одними и редуцированными другими руками 
вообще не были известны; двурукие криноидей вообще известны не были. Руки 
гемибрахиокринид, судя по сохранившимся членикам и облику чашечек, были 
короткими, толстыми, с крупными, во всяком случае" для центральной и з них, 
аксиллярными I Вгт^. Редукция и атрофия рук на пониженном крае чашечки 
ускорялась т е м , что оставшиеся руки в сомкнутом состоянии дистальными ч а с 
тями ложились на этот край (и даже заходили на боковую сторону чашечки, 
где имелись нередко соответствующие впадины) и мешали их развитию. 

Т а к о е сокращение числа рук не м о г л о бы произойти при недостаточном к о 
личестве пищи в местах обитания этих криноидей и б е з течений, которые е е д о -
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Р и с . 1 0 . С е м е й с т в о Hemibrachiocrinidae; реконструкции 

а - б - Hemibrachiocrinus manesterensis Arendt 1: а-крона сверху, с сомкну
тыми руками; б - с б о к у с поднятыми руками; х 4 ; Юго-Западный Крым, о в 
раг М а н е с т е р ; нижний м е л , нижний валанжин 

в - г - Brachiomonocrinus simplex sp .nov. : в-крона сверху, с сомкнутыми р у 
ками; г - с б о к у , с поднятыми руками; х 1 0 ; Юго-Западный Крым, овраг 
М а н е с т е р ; нижний м е л , нижний валанжин 

д - е - Dibrachiocrinus solovjevi sp .nov . ; д-крона сверху, с сомкнутыми р у 
ками; е-крона сзади, с сомкнутыми руками; х 1 0 ; Крым, р. Малый Салгир , 
д. Верхняя Строгановка; нижний м е л , нижний баррем 

с т а в л я л и . Частичная и особенно полная безрукость криноидеи, вероятно, как, 
правило, была связана с обитанием при большом количестве пищи. 

В основании очень сильно измененных рук Cyathidium находится пять низ
ких аксиллярных I Вгг^, над ними десять II В г г 1 ( далее руки не ветвятся. 
Эти крупные т о л с т ы е членики способны плотно смыкаться в случае различных 
неблагоприятных воздействий, полностью закрывая под своим сводом скручи
вающиеся гораздо б о л е е тонкие дистальные части рук. У Cyathidium foresti 
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последние с о с т о я т - и з 2 5 - 2 8 члеников. Обособленные , далеко отстоящие от 
остальных пиннулы II ВгТ| с о с т о я т каждая из двух больших проксимальных и 
четырех маленьких следующих за ними члеников. О с т а л ь н ы е б о л е е мелкие пин
нулы не имеют указанной дифференцировки. Половые продукты, в отличие от 
других современных криноидеи, созревают в руках, а не в пиннулах, г д е они, 
вероятно, были бы менее надежно защищены. 

Полость чашечки циртокринид, в общем, небольшая. Сравнительно велика 
она у более примитивного рода Рlicatocrinus, у представителей которого с т е н 
ки чашечки были довольно тонкими. У б л и з к о г о к Plicatocrinus рода Tetra
crinus она уже маленькая (примерно 1/6 объема чашечки) . П о л о с т ь эта 
оставалась довольно крупной у представителей родов Eugeniacrinites и Proho
lopus. Средней величины полость имели гемикриниды, но з ато у некоторых 
филлокринид, и особенно склерокринид, она была предельно маленькой, с о с т а в 
ляя 1 / 1 5 - 1 / 3 0 объема чашечки ( т а б л . XI , фиг. 1 2 ; рис. 2 0 ) . 

Весьма с л а б о у склерокринид были развиты радиальные бороздки, обычно 
сохранявшиеся у цитокринид на поверхности внутренней стенки чашечки. Ж и 
вотные эти были с гипертрофированно утолщенной чашечкой, руками и с т е б 
л е м . Помещавшиеся в крошечной полости чашечки некоторых раннемеловых 
Sclerocrinidae кишка и другие внутренние органы были необычайно маленьких 
размеров. У форм с крупной полостью указанные бороздки ча"сто хорошо р а з 
виты. 

Крышечка неизвестна у ископаемых циртокринид, но сохранилась лишь у 
двух экземпляров Holopus rangi, а также хорошо изучена у недавно обнару
женного Cyathidium foresti. У Holopus rangi она построена крупными, п о - в и 
димому, тонкими 00, амбулакрильными желобками между 00 и расположенны
ми по периферии от 00 лишь частично сохранившимися мелкими табличками. 
Никаких следов анального мешка и анального отверстия у этой формы не 
установлено, видимо, последнее б ы л о очень маленьким, что с в и д е т е л ь с т в у е т 
о слабой интенсивности обмена даже у форм, обладавших довольно крупной, 
как у Holopus, полостью чашечки. В связи с наличием наружных а м б у л а к р а л ь 
ных желобков 00 г о л о п у с о в не могли приоткрываться, в отличие, например от 
многих гипокринид. 

Не ясно даже, занимал ли перипрокт у Holopus интеррадиальное положение. 
У современного тоже реликтового Hyocrinus и у некоторых других криноидеи 
он радиальный; особенно изменчивым е г о расположение было у гипокринид. У 
Holopus перипрокт тоже мог быть радиальным ( ч е р т а эволюционной продвину-
т о с т и ) , и если э т о так, т о им, может быть , б ы л о небольшое отверстие м е ж 
ду двумя 00 вблизи их наружного края, наблюдающееся у одного из э к з е м п 
ляров Н.rangi ( рис . 3 , д ) . У других циртокринид положение перипрокта, в о з 
можно, варьировало. У некоторых из них, например у Нemicrinus, для выноса 
фекалий, может быть, использовалась одна из нижних рук ( ч а с т о несколько 
асимметрично расположенных) , которая м о г л а отводить фекалии вниз и в с т о 
рону. Как известно, у палеозойских диспарид одна из рук была преобразована 
в анальную трубку, имевшую форму руки. 

Крышечка недавно обнаруженного Cyathidium foresti изучена м н о г о лучше, 
чем у Нolopus rangi. От рта отходят наружные амбулакральные желобки с 
кроющими табличками, окаймленные коническими подиями. В интеррадиусе CD 
вблизи рта имеется пять маленьких 0 0 и представленный с е м ь ю крупными 
отверстиями мадрепорит, в остальных интеррадиусах - по одной маленькой О, 
каждая с десятком мелких пор. Остальная часть крышечки с множеством мель
чайших рассеянных скелетных частиц. Кишка д е л а е т полный оборот по часовой 
стрелке от рта к анусу, окруженному шестью маленькими табличками. 

Крышечка ископаемых циртокринид, видимо, тоже с о с т о я л а из тонких, ч а с 
то многочисленных, л е г к о рассыпавшихся при захоронении табличек либо вооб
ще не была покрыта табличками (анальной трубки в крышечке, несомненно, не 
б ы л о ) . О б э т о м свидетельствует присутствие у многих циртокринид сильно 
развитых интеррадиальных дистальных выростов R R и быстро смыкавшихся 
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рук с утолщенными члениками, что прежде в с е г о , видимо, служило для пре
дохранения тонкой крышечки. 

При скошенных чашечках, как у гемибрахиокринид, фекалии удалялись не с 
приподнятой их стороны, г д е располагались руки, но и не снизу, так как 
встречный поток воды приносил бы их ко рту и рукам. Должно быть они уда
лялись с к а к о г о - т о бока, подобно тому , как это было указано Н.Н. Яковлевым 
( 1 9 5 1 ) для Мonobrachiocrinus. 

Д л я чашечек с правильной лучевой симметрией ничто на ископаемых фор
мах не указывает на положение ануса, и поэтому чашечки нельзя однозначно 
ориентировать. Вероятно, перипрокт не находился у с а м о г о края крышечки 
(иначе т а м и м е л а с ь бы соответствующая в ы е м к а ) . 

Д л я т о г о чтобы составить представление об условиях обитания циртокри
нид, коснемся в самых общих чертах характерных особенностей некоторых из 
их местонахождений. Обратимся прежде в с е г о к Штрамбергскому местонахож
дению и попытаемся уяснить, в какой степени оправдано представление о цир-
токринидах как обитателях рифов. Это местонахождение, откуда известен наи
б о л е е богатый в Западной Европе, хорошо изученный комплекс циртокринид, 
образовано массивами титонского известняка и нижнемеловыми породами. По 
современным данным ( Boucek, 1 9 6 8 ) , местонахождение, а также г е о л о г и ч е с 
кие процессы, которые з д е с ь происходили, характеризуются следующими о с о 
бенностями. 

С в е т л ы е от т о н к о - до грубозернистых органогенно-детритусовые или о р г а 
ногенные штрамбергские известняки — рифогенной природы. Остатки фауны, 
происхоаящие главным образом из органогенных известняков, составляющих 
центральные части рифовых т е л , представлены примерно 6 0 0 видами: коралла 
ми ( 3 1 % ) , губками ( 2 5 % ) , двустворками ( 1 9 % ) , гидроидами, червями, б р а -
хиоподами, гастроподами, аммонитами и аптихами, белемнитами, иглокожими 
(разрозненные части с к е л е т а ) и другими организмами ( 2 5 % ) ; в количествен
ном отношении сильно преобладают остатки кишечнополостных. Недавняя р е 
визия фауны головоногих и других групп с в и д е т е л ь с т в у е т о позднетитонском 
возрасте штрамбергских известняков. 

В с а м о м конце титона рифообразование прекратилось и штрамбергские и з 
вестняки подверглись некоторому разрушению. Во время следующей т р а н с г р е с 
сии, начавшейся в берриасе, отложились так называемые оливетовые з е л е н о 
ватые и красноватые глинистые известняки, но рифообразование больше не вр -
з о б н о в л а л о с ь . В конце раннего валанжина море снова отступило , после ч е г о 
образовались з е л е н ы е , красные и серые конгломератовидные или брекчирован-
ные копривнисевые известняки. Они возникли в р е з у л ь т а т е разрушения б о л е е 
древних оливетовых и штрамбергских известняков и содержат остатки ранне-
меловой и титонской фаун. Позже штрамбергские известняки и другие о т л о 
жившиеся з а т е м породы подверглись новому разрушению, после ч е г о продолжи
л о с ь отложение нижнемеловых с л о е в . Образовались так называемые мергели 
Шипка, с е р о в а т о - з е л е н ы е и красные. Они содержат б о г а т ы е остатки микро-
и макрофауны, особенно представителей отряда циртокринид (описанных г л а в 
ным о б р а з о м О . И е к е л е м и М . Р е м е ш е м ) , а также брахиопод, белемнитов, ап-
тихи и т .д. На основании определений этих остатков возраст мергелей дати-

JyeTCfl как поздневаланжинский. Отсюда определены: Eugeniacrinites zitteli 
aeke),Sclerocrinus strambergensis Jaekel , Phyllocrinus hoheneggeri Z i t t e l , He

micrinus thersites ( J a e k e l ) , H.marginatus ( R e m e s ) и многие другие криноидей, a 
также брахиоподы - Lacunosella hoheneggeri (Suess), Pygope diphyoides (d Orbigny) , 
Ismenia tithonia ( R e m e s ) , Lyra angustirostris R e m e s , " Rhynchonella" spoliate Suess, 
Dictyothyris altirostris R e m e s , белемниты - Pseudobelus bipartitus B l a i n v i l l e , 
Duvalia lata ( B l a i n v i l l e ) , D.binervia Raspa i l , аптихи - Lamellaptychus angulo-
costalus ( P e t e r s ) , L.didayi (Coquand) , L.mortilleti ( P i c t e t ) , L.seranonis (Coquand) 
и другие остатки. 

Распространение нижемеловых м е р г е л е й , в т о м числе и содержащих цир
токринид, внутри штрамбергских известняков объясняется заполнением ими п о 
лостей и нередким образованием нептунических даек, по которым глинистые 
породы проникали иногда на глубину до нескольких сот метров . 
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Вопросы возраста, происхождения и положения штрамбергских известняков 
и нижнемеловых с л о е в не решались исследователями однозначно и вызывали 
дискуссии. Однако, несомненно, м е р г е л ь н ы е слои с циртокринидами г е н е т и ч е с 
ки не были связаны с рифообразованием и отложились после е г о полного з а 
вершения. Циртокриниды и другие группы организмов поселились на уже о т 
мершем и частично разрушенном рифе, п о - в и д и м о м у , сильно возвышавшемся 
над морским дном и расчлененном предшествующими размывами. 

В некоторых других местонахождениях приуроченность циртокринид к рифо
вым фациям может быть установлена . Имеются , например, указания на приуро
ченность некоторых с р е д н е - и верхнеюрских западногерманских месторождений 
Tetracrinus moni/i7ormis(Miinster) и других циртокринид к рифовым фациям, на 
нто уже обращено внимание в г л а в е "Истории исследования" . 

В кораллово-мшанковых рифогенных среднедатских известняках карьера 
Факс в Дании было найдено несколько тысяч чашечек и скелетных частей рук, 
а также кроны Cyathidium holopus Steenstrup. Местонахождение формировалось 
в условиях подводного склона с обильно поступающим гравийным известковым 
материалом, по-видимому, в очень мелких водах. Циатидиумы прирастали на 
сводах и стенках первичных полостей разной величины, предохраняясь таким 
образом от глинистой мути, оседавшей на дне п о л о с т е й . Они нарастали на к о 
раллы, мшанки, различные раковины и чашечки т о г о же вида и м о г л и о б р а з о 
вывать очень тесные поселения, причем чашечки часто искривлялись и з - з а 
ограниченности пространства. Отчетлива тенденция обращения кроны вниз и 
с л е г к а вбок. 

К рифовым фациям приурочены местонахождения Карадагской горной группы 
в Восточном Крыму. Остатки циртокринид, происходящие из верхнекеловей— 
ских - нижнеоксфордских отложений горы С ю ю р ю - К а я , по всей вероятности, 
были связаны с краевыми м е р г е л ь н ы м и частями рифогенных образований. Ц и р 
токриниды, встречающиеся з д е с ь отдельными небольшими скоплениями в м е с т е 
с остатками другой фауны, в общем, довольно редки. Небольшой нижнеоксфорд
ский коралловый биогерм имеется в районе горы Э г е р - О б а под К о к т е б е л е м . 
В е г о краевых м е р г е л ь н ы х частях в м е с т е с мелкими губками , гидроидами, 
многочисленными колониальными и одиночными кораллами, а также рудистами, 
аммонитами, белемнитами, иглами цидарид и с т е б л я м и пентакринитесов в с т р е 
чены и циртокриниды. Остатки эти, как и в предыдущем с л у ч а е , не окатаны и 
нет оснований говорить о какой-либо значительной их транспортировке. 

В районе Янышарской бухты в В о с т о ч н о м Крыму в отложениях верхнего 
келловея - нижнего Оксфорда (янышарский горизонт , н е с о г л а с н о залегающий на 
нижнем к е л л о в е е ) тоже встречены циртокриниды в м е с т е с немногочисленными 
белемнитами, члениками с т е б л е й других групп криноидеи и прочими о с т а т к а 
ми. Однако никаких признаков присутствия органогенных построек в м е с т а х 
находок циртокринид з д е с ь нет. В Центральной и Южной Европе тоже и з в е 
стны местонахождения юрских циртокринид, по-видимому, не имеющие о т н о 
шения к рифовым фациям. О т м е т и м , что среди циртокринид, находки которых 
сделаны в рифовых фациях, пока не найдены формы с достаточно отчетливо в ы 
раженной реофильностью. 

Специальные поиски циртокринид неоднократно предпринимались автором в 
районе Судака, -гор Алчака , Лысой , Э ч к и - Д а г а и в других местах наилучшего 
развития рифогенных образований в В о с т о ч н о м Крыму , как в краевых м е р г е л ь 
ных частях рифовых т е л , так и в них самих . Однако остатки этих морских л и 
лий з д е с ь не встречены и, несмотря на присутствие б о г а т о г о и разнообразно
г о комплекса позднеюрской фауны, в т о м числе представителей других о т р я 
дов криноидеи, нередко в в е с ь м а т о л с т ы м и ( д о 3 с м ) и длинными с т е б л я м и . 
Возможно, отсутствие циртокринид, ка залось бы, в подходящих для них м е с 
тонахождениях связано прежде в с е г о с сильным развитием з д е с ь других пред
ставителей сидячего бентоса . 

В местах , где известны раннемеловые биогермы ( о ч е н ь небольшие по с р а в 
нению с позднеюрскими) , циртокриниды пока не найдены. В ранневаланжинском 
биогерме на р. Бельбок встречены многочисленные тиольерикриниды ( р о д Burdi-
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galocrinus ) , напоминающие циртокринид своей компактностью и приспособ
ленностью к жизни в подвижной воде, однако циртокриниды там не обнаружены. 

, Нижнемеловые местонахождения циртокринид часто б о л е е всего напоминают 
Ш т р а м б е р г с к о е . В районе холма Пскабоир, в Юге—Западном Крыму, беррианские 
глины, содержащие остатки Lonchocrinus и других циртокринид, лежат на н е 
ровной поверхности верхнетитонского , возможно биогермного , известняка. В 
овраге М а н е с т е р к северу от Байдарской долины наблюдается первично ин-
грессивное з а л е г а н и е на титонских известняках нижнемеловых осадков, в том 
числе берриасских известковистых песчаников с морскими ежами, а также м е р 
г е л е й и глин, содержащих богатый комплекс циртокринид, аптихи, белемниты 
и другие остатки. Несмотря на хорошо выраженную реофильность большинства 
найденных з д е с ь циртокринид, особенности строения корневых частей некото
рых из них показывают, что они с е л и л и с ь на еще не затвердевшем глинисто-
известковистом с у б с т р а т е . В северной части нижнего плато Чатырдага у 
с . Мраморное глины и мергели валанжина, содержащие циртокринид, заполняют 
г л у б о к и е древние эрозионные впадины в титонских известняках, поверхность 
которых иссверлена камнеточцами. Остатки циртокринид - в основном пред
ставители рода Proholopus - здесь довольно редки. В локально залегающей т о л 
ще глин верхнего готерива на р. Бельбек близ с. Куйбышево вместе с аптиха-
ми и белемнитами встречены многочисленные однообразные остатки циртокри
нид, главным образом из рода Phyllocrinus, отличающиеся присутствием лишь 
очень небольшого количества форм с признаками реофильности. Т о же можно 
сказать о циртокринидах - в основном Phyllocrinus sabaudianus P i c t e t et Lor iol 
й Sclerocrinus - из нижнебарремских красных желваковидных известняков с не
большими полостями, заполненными мергелями , и верхнебарремских глин р . К а -
чи в районе с . В е р х о р е ч ь е ( Б и а с а л а ) ; циртокриниды з д е с ь найдены в м е с т е с 
остатками других разнообразных организмов, в т о м числе представителей н е 
скольких родов неправильных эхиноидей (обычно эти иглокожие вместе не 
в с т р е ч а ю т с я ) . В местонахождении у дер . Верхняя Строгановка на р . М а л ы й С а л -
гир под Симферополем нижнебарремские м е р г е л и з а л е г а ю т во впадинах, образо
ванных в титонских конгломератах . Здесь встречено множество гемикринусов, 
а также значительно б о л е е редкие, но разнообразные другие представители 
изучаемой группы и прочей фауны ( аммониты, белемниты, трубки серпул, иглы ци— 
дарид и т . д . ) . М н о г и е криноидей, прираставшие к скелетным образованиям дру
гих организмов, были захоронены на- м е с т е , тогда как другие формы, судя по 
с л е д а м окатанности, испытывали транспортировку. Сходный характер з а х о р о 
нения наблюдается в ряде местонахождений циртокринид Западной Европы, о с о 
бенности которых не представляют ничего принципиально иного по сравнению 
с изложенным. О т м е т и м , что единственная находка циртокринид на Русской 
платформе - в отложениях нижнего Оксфорда Москвы - приурочена к неровной 
абрадированной поверхности каменноугольных известняков, иссверленной м о л -
люсками-камнеточцами. 

Исходя и з крайне реофильного облика многих циртокринид, следовало бы 
ожидать, что наиболее подходящими местами их обитания было абрадированное 
твердое каменное дно. На э т у фацию исследователи стали обращать внимание 
сравнительно недавно ( А р х и п о в , Успенская , Ц е й с л е р , 1 9 5 8 ; Геккер, У с п е н 
ская, 1 9 6 6 , и д р . ) . В известных пока выходах фации твердого каменного дна 
в К р ы м у никаких с л е д о в прирастания криноидей не обнаружено, хотя остатки 
циртокринид поблизости от этих мест встречаются (нижнее плато Чатырдага 
у с . .Мраморное, окрестности с . Кучки и д р . ) . Возможно, во многих случаях 
криноидей т а м с е л и л и с ь , но сохраннооть абрадированных поверхностей далеко 
не всегда удовлетворительная , к т о м у же они нередко сильно иссверлены л и -
тофанами, и з - з а ч е г о корневые образования криноидей могли не сохраниться. 
Впоследствии такие образования, возможно, будут найдены. 

Данные, касающиеся экологии современного Holopus rangi d Orbigny, очень 
неполные. Э т о т вид, представленный единичными экземплярами, известен т о л ь 
ко из центральной части Западной Атлантики, в основном из района Малых 
Антильских островов . 2 экземпляра из 1 1 известных были добыты драгиро-

58 
http://jurassic.ru/



ванием с глубин 2 1 8 и 1 8 2 м. Эти находки приурочены к криноидным банкам, 
в которых распространены с т е б е л ь ч а т ы е морские лилии " Pentacrinus" astcrias, 
"P." miilleri и Isocrinus. He ясно, с у щ е с т в у ю т ли в этих и других м е с т а х 
находок голопусов течения; однако исходя из облика всех известных э к з е м п л я 
ров с заметным проявлением вторичной билатеральной симметрии (некоторая 
искривленность чашечки и рук, разделяющихся на "бивиум" и " т р и в и у м " ) , м о ж 
но предполагать, что существуют . 

Один из экземпляров, судя по е г о изображению, прирос к с к е л е т у коралла . 
Однако указаний в литературе на существование в местах , г д е н е п о с р е д с т 
венно были найдены г о л о п у с ы , коралловых или других органогенных построек 
нет. И м е ю т с я данные о прирастании некоторых экземпляров к твердому к а м е н 
ному субстрату . Просмотр доступных изображений показал на нарастание этих 
морских лилий почти во всех случаях на водоросли, либо на очень небольшие 
скелетные и другие твердые обломки, по-видимому, располагавшиеся не на 
скальном дне, но в незатвердевшем осадке . 

Один из голопусов найден на глубине 9 м ( д р у г о й подобран на б е р е г у п о с 
л е ш т о р м а ) ; однако не исключено, что он был вынесен сюда из б о л е е г л у б о к и х 
вод, хотя существует представление и о с о в с е м небольших глубинах , на к о т о 
рых может обитать г о л о п у с . Облик Holopus наводит на м ы с л ь о е г о обитании 
преимущественно в умеренно глубоких , а не в мелких водах. Э т и м , м о ж е т быть , 
надо объяснить, что данный филогенетический реликт сохранился до наших 
дней ( в о всяком случае , до начала нашего века, так как, кажется, последний 
из экземпляров добыт в 1 9 1 0 г . ) . -

Максимальная высота с а м о г о крупного экземпляра Holopus 8 , 4 с м ; и з в е 
стен юный экземпляр высотой 1 мм и шириной 3 м м . П о л о в ы е продукты у г о 
лопусов созревали в пиннулах; размеры их яиц около 0 , 2 2 мм, т . е . крупнее, 
чем у современных коматулид, например у Нeliometra glacialis, у которых 
эта величина 0 , 1 7 . м м . Цвет т о л ь к о что извлеченных из поды особей ч е р н и л ь -
но-черный; однако через некоторое время он изменяется до г р я з н о - з е л е н о г о . 
По данным Ф.Спрингера (Sp r inge r , 1 9 2 1) , окраска обусловлена флуоресци
рующим пигментом "пентакринином". Один из экземпляров оказался г р я з н о -
б е л ы м . 

Большая часть экземпляров -собрана у о-ва Барбадоса и по о д н о м у - у 
Мартиники ( ч е т е р е х л у ч е в о й г о л о т и п ) , К у б ы , Монсеррата и Бермудских о с т р о 
вов. Одни экземпляры сильно разрушены, другие были потеряны, так что в 
музеях имеется всего два-три б о л е е или менее целых экземпляра . Внутреннее 
строение Holopus rangi о с т а е т с я неизученным. 

И з приведенного функционального анализа морфологических особенностей , 
а также краткого обзора местонахождений циртокринид можно с о с т а в и т ь н е 
которое представление об образе и условиях их жизни. Основные особенности 
циртокринид - короткостебельчатость или б е с с т е б е л ь ч а т о с т ь и прирастание 
мало разветвленным основанием с т е б л я или чашечкой, короткие руки, с л и т о с т ь 
скелетных элементов , их утолщенность и общий компактный тип строения -
говорят об их обитании в относительно мелких подвижных водах, богатых кар
бонатом кальция. Развитие многочисленных форм с усиленной, нередко в ч р е з 
вычайной степени, билатеральной симметрией с в и д е т е л ь с т в у е т о поселениях в 
местах распространения течений. С и л ь н о е развитие м у с к у л о в и лигаментов 
члеников рук говорит о большой подвижности рук, способности широко раскры
ваться при поступлении пищи и быстро с м ы к а т ь с я в с л у ч а е неблагоприятных 
влияний (привнос б о л ь ш о г о количества глинистых частиц, д е я т е л ь н о с т ь хищных 
гастропод и т . д . ) . 

С в я з ь местообитаний циртокринид с рифогенными образованиями с у щ е с т в о 
вала, хотя такую связь н е л ь з я назвать типичной. И е к е л ь в основном, по -види
мому, правильно воссоздал картину жизни штрамбергских криноидеи, селивших
ся на полностью отмершем риЛе. Понятие "риф" в отношении штрамбергских 
криноидеи означает поэтому не б о л е е ч е м "скала" и " х о л м " ( н е о б я з а т е л ь н о 
"живой" риф), возвышавшийся на морском дне и использованный криноидеями в 
качестве субстрата . Однако именно для штрамбергских форм И е к е л ь предложил 
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наименование криноидей 'рифового типа". К тому же Иекель указывал, что не
которые местонахождения, где криноидей были действительно приурочены к 
биогермным образованиям, совершенно идентичны Штрамбергскому, Представ
ление о циртокринидах как об исключительно рифовых формах закрепилось сре
ди исследователей. 

На самих органогенных постройках во время их образования циртокриниды, 
видимо, селились не часто и, вероятно, могли быть нередко в значительной 
степени угнетены из-за сильного развития кораллов и других рифообразовате-
лей и рифолюбов. Они могли жить в краевых частях биогермоп, где в относи
тельно пониженных участках обычно накапливались глинисто-карбонатные осад
ки. Они были здесь обычно немногочисленны, селясь зачастую вместе с бога
то и разнообразно представленными группами морских организмов. 

Основными, наиболее типичными местообитаниями циртокринид были участ
ки сильно расчлененного морского дна, с возвышениями и ложбинами и значи
тельными, направленными движениями воды, доставлявшими микропланктон 
(такие места были благоприятны и для образования биогермов). Здесь суще
ствовали участки, где осадконакопление было очень ограниченным или совсем 
не происходило и имелось твердое каменное дно с прираставшими к нему орга
низмами, обычно иссверливавшееся камнеточцами. Циртокриниды чаще всего 
поселялись на таких возвышенных местах с сильными движениями воды или 
поблизости от них. 

Относительно тяжелые остатки скелетов криноидей сносились на располо
женные поблизости пониженные участки, обычно не испытывая значительной 
транспортировки. В этих понижениях, где также селились циртокриниды, чаше 
всего накапливались глинисто-карбонатные осадки. На этих участках тоже су
ществовали течения хотя не столь сильные, как на возвышениях, но достаточ
но устойчивые. Об этом свидетельствует прежде всего облик живущих здесь 
циртокринид. Циртокриниды из указанных местообитаний, а не те, остатки ко
торых происходят из рифовых фаций, отличаются наиболее выраженной рео-
фильностью. 

Среди остатков циртокринид и других морских лилий с.Верхоречья ( Б и а -
с а л ы ) , происходящих из нижнебарремских красных желваковидных известняков 
с небольшими заполненными мергелем карманообразными впадинами и полос
тями, количественно сильно преобладают Phyllocrinus sabaudianus, в меньшей 
степени встречаются Sclerocrinus. По-видимому, они обитали в указанных 
полостях. Об этом говорит присутствие здесь форм самых разных возрастных 
стадий, корневых образований, частей стеблей и сохранение иногда рук, что 
уникально для ископаемых циртокринид. В данном случае сильно преобладали 
остатки одного вида, тогда как остатки представителей остальных довольно 
многочисленных видов криноидей были значительно более редкими. Местона
хождение у Биасалы нельзя назвать типичным для этой своеобразной группы 
организмов. 

Для циртокринид в местах их обитания характерно обычное преобладание 
представителей.одного-двух видов, тогда как представители других, часто 
довольно многочисленных видов встречаются значительно реже. Можно ука
зать из таких преобладающих форм уже упомянутый Phyllocrinus sabaudianus 
Pictet et Loriol (баррем, с. Верхоречье) , Hemicrinus salg: rensis sp.nov. и 
H.astierianus d'Orbigny (баррем, дер. Верхняя Строгановка), Cyrtocrinus varia
bilis s p . n o v . (ранний валанжин, Манестер) и др. Распределялись циртокрини

ды очень неравномерно и, очевидно, образовывали более или менее крупные 
поселения, что характерно и для многих других криноидей. 

Нередко циртокриниды численно значительно преобладали над представите
лями прочих, живших в тех же местах групп криноидей и других беспозвоноч
ных. Как правило, вместе с циртокринидами встречаются другие довольно 
разнообразные группы (изокриниды, миллерикриниды, тиольерикриниды, комату-
лиды, губки, кораллы, брахиоподы и п р . ) . Особенности местонахождений цир
токринид и общий облик всей фауны заставляют считать, что циртокриниды 
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жили на относительно небольшой глубине , при нормальной для иглокожих с о 
лености, аэрации и температуре . 

По экологическому облику фауны циртокринид ( и прочих встречающихся 
совместно групп) особенно близки к пермским комплексам каликокринид, с у н -
дакринид, гипокринид и других криноидеи из Приуралья (ранняя пермь) и с 
о-ва Тимор (поздняя п е р м ь ) . Э т о вызвано в значительной степени обитанием 
в сходных условиях в относительном мелководье , при нормальной солености и 
температуре , в подвижной воде, при наличии течений, в м е с т а х распростране
ния значительных неровностей подводного рельефа и нередко рифогенных о б р а 
зований. Пермские комплексы богаче и разнообразней комплексов циртокринид, 
причем у приуральских форм о т ч е т л и в е е связь с рифогенными образованиями: 
они жили на самих биогермах в период роста последних, так же, как на при
мыкающих к биогермам участках морского дна. Д л я т е х и других характерны 
независимо возникшие, во многом сходные эволюционные преобразования. 

Среди пермских фаун криноидеи также преобладают формы с сильно выра
женной редукцией скелетных э л е м е н т о в . Можно в известной степени сравни
вать, например, атрофию ВВ многих циртокринид (Eugeniacrinitacea), рук н е 
которых из них ( Memibrnchioerinidae , один из видов Phyllocrinidae), нередкое 
слияние члеников с т е б л я , В В и НИ с атрофией рук и RR (Indocrinidae, Sun— 
dacrinidae, Hypocrinidae) и слиянием В В у многих пермских форм. Сходно к о 
с о е положение чашечек Hemicrinidae и в меньшей степени прочих циртокри
нид, а также представителей пермских Lecanocrinidae и ряда других групп. 
Сессильн!- е б е с с т е б л е в ы е формы е с т ь как среди циртокринид ( Holopodina), 
так и среди пермских групп ( Lecanocrinidae — Palaeoholopus и BracAypus/llypo— 
crinidae — Pilidiocrinus). У циртокринид RR, по-видимому, почти никогда не 
исчезали ни в одном из радиусов ( е с л и не считать исчезновение о т д е л ь н ы х 
антимеров этих животных целиком, что описано в г л а в е " С и м м е т р и я " ) , т о г д а 
как у позднепалеозойских форм исчезали как отдельные R R , так и все эти 
таблички (Sundacrinidae, Hypocrinidae). Однако у последних развитие вторич
ной билатеральной симметрии и явлений олигомеризации не достигали такой 
степени, как у циртокринид (поворот чашечки некоторых Hemicrinidae на у г о л 
до 1 7 0 ° с расположением вершины с т е б л я почти на вентральной стороне ч а 
шечки, переход фасеток одной—двух рук на е е дорсальную сторону , исчезновение 
у Hemibrachiocrinidae остатков пятилучевой симметрии; полное слияние ч л е н и 
ков стебля и скелетных э л е м е н т о в чашечки у Hemicrinidae, Hemibrachiocrinidae 
и других г р у п п ) . 

Тенденции к олигомеризации у многих криноидеи возникали, по видимому, 
б е з каких-либо ощутимых перемен образа жизни (спаивание отдельных с е к т о 
ров с т е б л е в ы х пластинок в монолитные членики во всех группах криноидеи, 
сращение I B B между собой у дициклических форм и В В у моноциклических, 
слияние iRR и sRR у диспарид и д р . ) . У циртокринид тоже и м е л о с ь по крайней 
мере одно из таких проявлений - слияние всех табличек венчика В В , п о - в и 
димому, относительно древнее, свойственное их исходным Формам. 

Однако специфические для этой группы, наиболее яркие черты о л и г о м е 
ризации, уникальные не только для криноидеи, но и для других и г л о к о ж и х ! , 
связаны с существенными изменениями образа жизни - переходом к жизни в 
сильно подвижной воде и в условиях течений. Быть может, начальным прояв
лением э т о г о является сращение члеников пиннул, по-видимому, одного из и с 
ходных представителей циртокринид, рода Plicatocrinus ( р и с . 6 ) . Пинну
лы, расположенные вблизи оснований рук, состояли еще из отдельных, правда, 
уже немногочисленных члеников, тогда как членики пиннул, возникавших п о з 
же в процессе онтогенеза дистальных частей рук, полностью спаяны. В н е 
которых случаях у циртокринид также спаивались I Вг^ и I Вг.-> каждой руки. 
Э т о вызвано утолщением и в м е с т е с т е м увеличением подвижности в ы ш е л е -

Эта группа организмов полностью выпала из рассмотрения В . А . Д о г е л я 
( 1 0 5 4 ) , - а в т о р а термина "олигомеризация" , посвятившего иглокожим один 
из разделов своей книги. 
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Р и с . 1 1 . Частичное и полное слияние скелетных элементов стеблей и 
чашечек Hemicrinidae 

а - л - Cyrtocrinus variabilis sp.nov.: а - П И Н , № 2 2 7 8 / 4 7 6 ; экземпляр с 
двумя обособленными члениками проксимальной части стебля, сбоку; х 3 ,5 ; б -д -
ПИН, № 2 2 7 8 / 4 7 4 ; голотип; экземпляр со слабо обособленными члениками стеб
ля: б-сбоку, в-спереди, г—сзади, д-снизу; х З , 5 ; е - з - П И Н , № 2 2 7 8 / 4 7 2 ; 
экземпляр с одним слабо обособленным члеником стебля: е-сбоку, ж-спе-
реди, з-сзади; х З , 5 ; и -ПИН, № 2 2 7 8 / 4 7 7 а ; экземпляр с почти полностью 
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жащих частей рук и соответственно разрастанием и укреплением лигаментов 
и мускулов , соединяющих членики рук. 

Наиболее ярко выраженные проявления олигомеризации связаны с о с т е б л е м 
и чашечкой. У циртокринид прослеживается постепенное сращение члеников 
с т е б л я вплоть до полного их слияния и даже возникновения в отдельных с л у 
чаях нового способа роста с т е б л я с образованием "чехликов" нарастания 
(рис . 1 1 ) . При сращивании члеников с т е б е л ь разделялся на две части с с о 
членением посредине. Нижняя из них нацело с р а с т а л а с ь с корневым о б р а з о в а 
нием, а верхняя нередко прирастала к чашечке, таблички которой тоже м о г л и 
полностью спаиваться. Чашечка, с т е б е л ь и корневая часть у таких форм пред
ставляли собой как бы в с е г о два "членика", тогда как не длинные подвижные 
руки были обособлены и каждая с о с т о я л а из ряда члеников. 

Слияние скелетных э л е м е н т о в чашечек циртокринид бывает не доведенным 
до конца, но в конечном с ч е т е все с к е л е т н ы е э л е м е н т ы сливаются - единст
венный случай для криноидеи и для других иглокожих. 

Полное слияние происходит как у представителей голоподин, у которых ч а 
шечка, несомненно, исходно с о с т о я л а б о л е е чем из оаного венчика табличек, 
так и у одновенчиковых эугениакринитацей. О т м е т и м , что у дициклических м о р 
ских лилий (чашечка которых состояла из I B B , ВВ и 1Ш) в конечном с ч е т е 
обязательно полностью срастался нижний венчик - I B B , у моноциклических -
ВВ и, наконец, у форм с чашечкой из одного венчика МП (циртокриниды) п р о 
исходило и е г о полное сращение. Возможно, процесс олигомеризации п о д о б н о 
г о масштаба мог иногда охватывать и ряд мягких органов циртокринид 

Характерно, что на юных стадиях с к е л е т н ы е э л е м е н т ы чашечек в большин
стве случаев обособлены (например, RH голоподин и других ф о р м ) . В инди
видуальной изменчивости ряда видов у одних форм наблюдается о б о с о б л е н н о с т ь 
скелетных элементов чашек и с т е б л е й , у других же иногца возникает их п о л 
ное слияние. У ряда видов даже в процессе индивидуальной изменчивости 
взрослых форм не возникало никаких с л е д о в разделения скелетных э л е м е н т о в -
они полностью слиты . Указанные особенности отражают все большую адапта
цию циртокринид к жизни в указанных условиях . Однако эти полезные в своей 
основе изменения в какой-то момент переставали быть таковыми. Спаивание 
с т е б л я приводило к тому , что исчезала имеющая большое адаптивное значение 
для прикрепленных иглокожих способность к образованию метамеров с т е б л я , 
благодаря которой раньше мог, о с у щ е с т в л я т ь с я быстрый и "неограниченный" 
рост с т е б л я (некоторые криноидеи, как известно , достигали б о л е е 1 0 м в ы 
с о т ы ) , приподнимание органов захвата пищи над поверхностью и л и с т о г о с у б 
страта для удаления от з амутненного придонного с л о я воды, и животные д о л ь 
ше многих других представителей сидячего морского бентоса могли и з б е г а т ь 
гибели при усилении осадконакопления. 

С исчезновением расчленения с к е л е т а чашечки на таблички ограничивались 
возможности разрастания чашечки (они были несколько большими т о л ь к о для 
чашечек конической формы, в других отношениях недостаточно выгодной для 
криноидеи). Э т о вело к сокращению объема полости чашечки, содержащей 
основные внутренние органы, и увеличению зависимости существования о р г а 
низмов от все б о л е е мелких изменений внешней среды. 

слитыми скелетными элементами чашечки; х 3 , 5 ; к-л-экземпляры, имеющие 
очень слабый наклон чашечки к стеблю, сбоку: к - П И Н , № 2 2 7 8 / 4 7 5 ; л -
ПИН, № 2 8 7 2 / 7 ; х 3 , 5 ; Юго-Западный Крым, овраг Манестер; нижний 
мел, нижний валанжин 

м - о - Hemicrinus thersites (Jaekel); полное слияние скелетных элемен
тов стебля и чашечки: м ,н-ПИН, № 2 2 7 8 / 9 0 : м-сбоку, н-сзади; х 1 ,9; 
о -ПИН, № 2 2 7 8 / 9 6 ; частично обломанный экземпляр с 'чехликами* н а 
растания, спереди; х 3 , 2 ; Крым, р. Малый Салгир, д. Верхняя Строганов
ка; нижний мел, нижний баррем 
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Г л а в а VI 

С И М М Е Т Р И Я 

Изучение циртокринид выявило широкое распространение у них некоторых 
особенностей симметрии, привлекавших раньше мало внимания, которые осве
щены в этой главе. Здесь же в небольшой степени затронуты вопросы, касаю
щиеся лучевой симметрии разных групп криноидей и других иглокожих. 

Иглокожие - одна из наиболее интересных для изучения симметрии групп 
Metazoa, поэтому разных особенностей их симметрии касалось немало иссле
дователей^ Gather, 1 9 0 0 ; L'baghs, 1 9 5 3 ; Ливанов, 1 9 5 5 ; Moore, 1 9 6 2 ; Б е к 
лемишев, 1 9 6 4 ; Nichols , 1 9 6 6 , и д р . ) . 

При рассмотрении циртокринид, других криноидей и прочих иглокожих замет
ны определенные изменения в их лучевой симметрии. На это обращали внима
ние исследователи, главным образом Ф . А . Бэзер (Bather, 1 8 8 9 b , 1 9 0 0 ) и 
О . Иекель (Jaekel , 1 8 9 2 ) , однако недостаточное. Бэзер (Bather , 1 8 8 9 b ) 
свел данные по отклонениям от пятилучевой симметрии этих иглокожих и при
звал исследователей к сотрудничеству в накоплении такого рода фактов. 

При этих исследованиях весьма желательны массовые сборы по одному ви
ду и внимательный просмотр всех экземпляров, что не всегда осуществляется 
палеонтологами и зоологами. Из литературы по криноидеям известны немногие 
примеры таких сборов (Яковлев, 1 9 4 6 ; Арендт, 1 9 6 4 по Hemistrcptacron ab-
rachiatum Yakovlev; Wanner, 19'29 b; 1 9 4 0 по Embryocrinus hanieli Wanner И Ti-
morocidaris sphaeracantha Wanner; Эрлангер, Абрамова, 1 9 6 8 no Pentacrinus 
(?) pentagonalis Goldfuss и д р . ) . Обычно же по каждому виду собирается с о 
вершенно недостаточное для указанных целей количество экземпляров. Показа
тельна в этом отношении большая сводка по меловым криноидеям Г . В . Расмус-
сена ( R a s m u s s e n , 1 9 6 1 ) , в которой, однако, почти не приведено данных об 
изменениях лучевой симметрии криноидей. Некоторые ранее известные и новые 
данные заставляют считать, что отклонения от пятилучевой симметрии широко 
распространены у криноидей. 

Что касается циртокринид, то примеры указанных "отклонений" у них мно
гочисленны и разнообразны, и в ряде случаев трудно решить, какой вид луче
вой симметрии для них является нормой, а какой отклонением от нее. Матери
ал по отклонениям симметрии циртокринид количественно по разным видам не
равноценный, но в целом он дает возможность сделать определенные выводы. 
Приведенные в табл. 4 сведения по видам циртокринид из Крыма получены а в 
тором, тогда как данные по другим видам взяты из литературы!. Циртокрини
ды и другие Articulata (не считая некоторые ранние онтогенетические стадии) -
особый объект исследования в том отношении, что в их чашечке исчезли аналь
ные таблички и лучевая симметрия в скелете представлена в "чистом виде" 

В табл. 4 даны все известные автору сведения по вариациям лучевой сим
метрии циртокринид. Эти данные, основанные на далеко не равноценном к о 
личественно, нередко небольшом материале, все же достаточно показательны. 
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Т а б л и ц а 4 

Вариации лучевой симметрии циртокринид 

• Число экземпляров Откло
няющие
ся от 
пятилу
чевой 
симмет
рии эк
земпля
ры, % 

Вид Возраст и 
местонахожде
ние 

Части 
орга
низма 

всего 

с пяти-
луче— 
вой ( л . ) 
симмет
рией 

отклоняю
щихся от 
пятилучевой 
симметрии 

Откло
няющие
ся от 
пятилу
чевой 
симмет
рии эк
земпля
ры, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Plicatocrinus hexago-
nus Munster 

Оксфорд; ФРГ Ч а 
шечки 

Мае— 
совы! 
мате
риал 

Единич
но 

Большинство 
(6 п.) ; 
редко (7 л . ) ; 
единично ( 8 л. 

Более 
99,0 

) 
P.lraasi Zittel Оксфорд; ФРГ, 

Нусплинген 
Крона 
и ча
шечка 

2 0 2 (6 л . ) 100 ,0 

P.tetragonus Jaekel Оксфорд; Поль
ша; Гансдорф 

Ч а 
шечки 

22 0 22 (4 л . ) 100 ,0 

P.subtetragonus 
Gerassimov 

Нижний Оксфорд; 
Москва 

ВВ 1 0 1 (4 л . ) 100 ,0 

Tetracrinus monilifor
mis Munster 

Кимеридж; Чехо
словакия, Стран-
ска скала 

Ч а 
шечки 
и ВВ 

100 1 99 ( 1 - 3 л. и 
98 -4 л . ) 

99 ,0 

T.longenhani Jaekel Оксфорд; Поль
ша, Гансдорф 

Ч а 
шечки 

25 0 25 (4 л . ) 100 ,0 

Eugeniacrinites сагу— 
ophyllites (Schlotheim) 

Титощ Швейца
рия 

Ча
шечка 

- - 1 ( 4 л . ) -
Sclerocrinus stramber-
gensis Jaekel 

Нижний валан
жин; Крым, 
Манестер 

Ч а 
шечки 

100 98 2 ( 4 л . ) 2,0 

S.compressus ( G o l d -
fuss) 

Нижний баррем; 
Крым, Верхе— 
речье 

То же 30 29 1 ( 4 л . ) 3,3 

Phyllocrinui: yanini 
sp. nov. 

Нижний баррем; 
Верхняя Стро
гановка 

* • 20 19 1 (4 л . ) 5,0 

Ph.malbosianus 
d'Orbigny 

Нижний валан
жин; Крым, 
Манестер 

* 3 2 1 ( 4 л . ) 33,3 

Ph.belbekensis sp.nov. Верхний готерив; 
Крым, Бельбек 

' 1800 1792 8 ( 1 - 4 л. н 
6 -6 л . ) 

0,44 

Ph.sabaudianus P i c 
tet et Loriol 

Нижний баррем; 
Крым, Верхе— 
речье 

Кро- 2000 
ны и 
ча
шечки 

1988 12 ( 5 - 4 л. и 
7 _6 л . ) 

0,6 

Cyrtocrinus nutans 
(Goldfuss) 

Верхний мальм; . 
Швейцария, Гард 

Ч а 
шечка 

- - 1 (4 л . ) -
со 
стеб
лем 
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1 2 3 4 5 6 7 

C.variabilis sp.nov. Нижний валан
жин; Крым, 
Манестер 

Ч а 
шечки 

• СО 
стеб
лями 

150 3 (4 л . ) 2,0 

Hemicrinus astieria-
nus d'Orbigny 

Нижний баррем; 
Крым, Верхняя 
Строгановка 

То же 515 510 5 ( 1 - 2 л. и 
4 -4 л.) 

0,97 

H.salgirensis sp.nov. Нижний баррем; 
Крым, Верхняя 
Строгановка 

я 85 83 2 (4 л . ) 2.4 

H.thersites (Jaekel) Нижний баррем; 
Крым, Верхняя 
Строгановка 

я 15 14 1 (4 л . ) 6,7 

H.latus sp.nov. Нижний валан
жин; Крым, 
Манестер 

tf 24 23 1 (4 л . ) 4,2 

Cyathidium depressum 
Sieverts 

Верхний сено
ман; ФРГ, 
Кассенберг 

Ча
шечка 

281 280 1 (4 л . ) 0,36 

Holopus rangi 
d'Orbigny 

Современный; 
Карибское море, 

Кроны 11 10 1 (4 л . ) 9,1 

акватория М а 
лых Антильские 
островов 

(если не принимать во внимание частое усиление билатеральной симметрии). 
Эта особенность свойственна лишь очень немногим палеозойским криноидеям. 

Среди циртокринид имеется группа видов, относящихся к родам Plicatocri
nus и T efracrmus из семейства Plicatocrinidae, у которых пятилучевая сим
метрия встречается как исключение, но преобладает симметрия других поряд
ков (рис. 1 2 , 1 3 ) . Не известно ни одного вида этого семейства, у которого 
пятилучевая симметрия встречалась бы чаше, чем в 5% случаев. 

Все 2 2 известных экземпляра Plicatocrinus tetragonus Jaekel, происходя
щих из одного местонахождения, — четырехлучевые. P.subtetragonus Gerass. и 
P.fraasi Zitt . (представленные единичными экземплярами) имели первый толь
ко четырех—, а второй шестилучевую симметрию. Среди Р.hexagonus Miinster 
известны в основном шестилучевые экземпляры, реже семи- и восьмилучевые 
и столь же редко пятилучевые. 

В целом у рода Plicatocrinus симметрия от четырех— до восьмилучевой, 
причем сильно преобладает шестилучевая, а пятилучевая сравнительно редка. 
У рода Tetracrinus симметрия от трех- до шестилучевой с преобладанием че— 
тырехлучевой и со столь же редкой, как у Plicatocrinus, пятилучевой. Некоторые 
исследователи отнесли экземпляры, отражающие лишь индивидуальную измен
чивость (которая выражается в отклонениях порядка симметрии у определен
ных видов двух этих родов), к самостоятельным видам. Так, был установлен, 
например, Рlicatocrinus pentagonus Miinster, помещенный затем Иекелем ( 1 8 9 2 ) 
в синонимику P.hexagonus Miinster.Такие примеры известны и для других кри
ноидей; весьма вероятно, что при описании, в частности изолированных стеб
лей криноидей, самостоятельные виды в ряде случаев устанавливались на ос 
новании индивидуальных вариаций симметрии. Эрлангер и Абрамова ( 1 9 6 8 ) 
каждую вариацию порядка симметрии подмосковного среднекелловейского Рея— 
tacrinus (?) pentagonalis Goldfuss обозначили как самостоятельную форму. 

У Phyllocrinus malbosianus d'Orbigny из готерива Крыма 33,3% известных 
особей были четырехлучевыми. Из 1 1 экземпляров современного вида Holopus 
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Р и с . 1 2 . Род Plicatocrinus Miinster; лучевая симметрия 

а - и - P.hexagonus Miinster: а-б-базис шестилучевой чашечки: а-сверху; б-
снизу; х 3 ,2 ; в-семилучевой базис снизу; х 5 ,2; г-шестилучевой базис сни
зу; х 5; д-табличка R сверху; х 7; е-и-части стеблей: е-прикорневая 
часть; х 3 ,2 ; ж-членики очень неравной высоты; х 3 ,7 ; з-и-членики, близкие 
по высоте; з-членики сверху, с восемью одиночными и парными радиальными 
валиками; и-часть стебля того же экземпляра, сбоку; х 5; ФРГ, Тюбинген; 
верхняя юра, Оксфорд ( Jaeke l , 1 8 9 2 ) 

к - м - P.tetragonus Jaekel: к-табличка R с внутренней стороны; х 7 ,9 ; 
л-м-поверхности сочленения члеников стебля; х 1 4 ; Польша, Гансдорф; верх
няя юра, Оксфорд ( J a e k e l , 1 8 9 2 ) 

н -о - P.subtetragonus Gerassimov; базис чашечки; н-сбоку; о-снизу; х 1 3 ; 
Москва; верхняя юра, Оксфорд 

rangi d'Orbigny голотип имеет не пять, а четыре антимера ( 9 , 1 % ) . Не следу
ет смешивать это с отсутствием двух—четырех рук у гемибрахиокринид, тоже 
прираставших основанием чашечки, у которых в последней обычно имелись 
все пять RR, правда, чаще полностью слитых. 6,7% особей Hemicrinus thersi-
tes (Jaekel) и 5,0% Phy llocrinus yanini sp . nov. изнижнего баррема Крыма ч е -
тырехлучевые. Отметим, что Бэзер (Bather , 1 8 8 9 b ) указывал на находки 
четырехлучевых форм Eugeniacrinites caryophyllites (Schlotheim) и Cyrtocrinus 
nutans (Goldfuss) из мезозоя Западной Европы, но данные о количестве пятилу-
чевых форм не привел. Для крымских Hemicrinus latus sp . nov. из нижнего валан— 
жина характерно 4,2% четырехлучевых форм, для Sclerocrinus compressus 
(Goldfuss) из нижнего баррема - 3,3%, для Hemicrinus salgirensis sp.nov. из 
нижнего баррема — 2,4%, для Cyrtocrinus variabilis sp.nov. и Sclerocrinus stram— 
bergensis Jaek. из нижнего валанжина - 2,0%. У Hemicrinus astierianus ( Ю г — 
bigny из нижнего баррема 0,97% форм имели четырех- или двухлучевую сим
метрию. Маленький процент отклонений от пятилучевой симметрии имелся у 
барремского Phyllocrinus sabaudianus Pictet et Loriol - 0,6% и у верхнеготерив-
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Р и с . 1 3 . Род Tetracrinus Munster; лучевая симметрия 

а - с - Т.moniliformis (Munster): а - П И Н , № 2 9 2 6 / 5 0 ; трехлучевая чашечка, 
сверху; х 5 ,8; б-г— ПИН, № 2 9 2 6 / 1 8 ; четырехлучевой базис: б-сверху, в-сбоку, 
г-снизу; х 5 ,8; д - ж - П И Н , № 2 9 2 6 / 2 2 ; пятилучевой базис: д-сверху, е-сбоку, 
ж-снизу; х 5 ,8; з - и - П И Н , № 2 9 2 6 / 7 ; четырехлучевая чашечка: з-сверху; и -
сбоку; х 5 , 8 ; к - л - П И Н , № 2 9 2 6 / 2 0 ; четырехлучевая чашечка с сохранившейся 
одной R: к-сверху, л-сбоку; х 5 ,8 ; м - П И Н , № 2 9 2 6 / 8 ; четырехлучевая чашеч
ка с проксимальным члеником стебля, сбоку; х 5 , 8 ; н - о - П И Н , № 2 9 2 6 / 1 7 ; недораз
витый проксимальный членик стебля между базисом и вторым члеником, сбоку, 
с противоположных сторон; х 5 ,8 ; Чехословакия, Странска Скала; верхняя юра, 
кимеридж; п-с-сросшиеся базисы, сверху: п-шестилучевой; х 5 ,4; р-пятилуче-
вой; х 5 ,4 ; с-трехлучевой; х 5 ,4; ФРГ, Лохен, верхняя юра, Оксфорд (Jaekel , 
1 8 9 2 ) 

т - у - T.langenhani Jaekel; членики стебля с поверхности сочленения: т—четы
рехлучевой; х 5 ,6 ; у-многолучевой; х 4 , 9 ; Польша; верхняя юра, Оксфорд ( J a e 
kel, 1 8 9 2 ) 
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ского Ph.belbekensis s p . n o v . - 0,44%; четырех- и шестилучевая симметрия р а с 
пределены у них более или менее равномерно в больших сериях. У Cyathidium 
depressum Sieverts такое отклонение, притом только к четырехлучевой симмет
рии, составляет всего 0,36%. Примеры этих вариаций даны на рис. 1 4 - 1 6 . 

Из представителей других, не относящихся к Cyrtocrinida групп криноидеи 
подкласса Art iculata , у Balanocrinus gillieroni Lor io l из нижнего валанжина 
Крыма среди 1 5 0 экземпляров пятилучевых стеблей обнаружен один шестилу-
чевой. Бэзер указал примеры четырехлучевых стеблей для B.subteres (Munster) и 
B.bronni Hagenow.Сходные примеры приведены им для пяти видов рода Penta-
crinus, из юры Западной Европы - P.jurensis Quenstedt , P. subsulcatus Munster, 
P.dumortieri Oppe l , P.dubius Goldfuss и P . s p . Keyn ( K e u p p , 1 9 6 7 ) в одном из 
нижнеюрских местонахождений нашел единственный, но четырехлучевой экзем
пляр Р .subangularis Mi l l e r . 

Одно из небольших в процентном отношении, но отчетливых выражений р а с 
сматриваемой закономерности было продемонстрировано в последнее время 
Эрлангером и Абрамовой ( 1 9 6 8 ) . Из 6 5 0 0 0 стеблевых остатков Pentacrinus 
(?) pentagonalis Goldfuss из верхнеюрских отложений Подмосковья (келловей 
Гжельского карьера) , отклоняющихся от пятилучевой симметрии э к з е м п л я р о в -
9 5 , т. е. 0,15%. При этом наблюдается примерно равное количество отклоне
ний, с одной стороны, к четырех-, а с другой - к шести- и семилучевым. И з 
вестен ряд четырхлучевых представителей триасового Encrinus liliilormis L a 
marck. Так же, как у Encrinus, у некоторых палеозойских родов, у которых 
нет анальных табличек в чашечке, наблюдается совершенная пятилучевая сим
метрия. Бэзер привел также пример четырехпучевого проблематичного E n t r o -
chites tetradactylus из мезозоя Польши. 

Указанные отклонения, по-видимому, одинаково часты для чашечек и стеб
лей, т. е. проксимального продолжения чашечек, и представляют одинаковый 
интерес. Вероятно, часто, хотя и не всегда, отклонения порядка симметрии 
чашечки соответствуют таковому стебля. 

По мнению Бэзера (Ba the r , 1 8 8 9 b ) , отклонения от основного типа стро
ения криноидеи бывают трех категорий: "спот* ( spo r t ) , гипертрофия или атрофия 
и слияние или дифференциация. Описанные здесь явления принадлежат к первой 
категории. Под слотом применительно к криноидеям Бэзер понимал внезапное 
появление или утрату какой-либо части, например, возникновение четырех-
или шестилучевых форм Eugeniacrinites. Утрата происходила чаше, чем в о з 
никновение новых антимеров; криноидеи могли достигать взрослого состояния 
и нормально существовать, несмотря на отсутствие отдельных антимеров. В о 
обще же Бэзер, ссылаясь на маленький приведенный им список отклоняющихся 
форм, считал, что такие случаи относительно редки у поздних криноидеи. По 
Бэзеру нет никаких данных о том, что эти особенности наследуются; однако 
шансы, что простой спот при изменении внешних условий будет сохранен и, 
возможно, закреплен наследственно, всегда имеются. 

Далее, несколько противореча себе, Бэзер писал, что многие споты, п о -
видимому, имевшие указанное преимущество, дали в следующих поколениях 
"модификации", во многих случаях вытеснявшие первоначальную форму. У 
Eugeniacrinites тенденция к возникновению четырехлучевых форм была, воз 
можно, больше, чем у Pentacrinus, и шансов, что эта особенность закрепится, 
тоже больше. Вышеуказанным лучше всего можно объяснить возникновение 
рода Tefracrinus.. Бэзер подчеркнул, что этот род всего с одним видом суще
ствовал очень короткое в геологическом смысле время (только в Оксфорде). 
Однако теперь известны и другие виды этого рода, существовавшие в позд
ней, средней и ранней юре ( S i e v e r t s - D o r e c k , 1964) . 

Бэзер проводил резкую грань между тремя указанными им способами и з 
менений. Третий из них, по-видимому, действительно не связан с остальными, 
представляя самостоятельное явление. Однако между первым и вторым грани
ца не всегда резкая, что видно из приводимых ниже примеров (существование 
отдельных сильно или слабо недоразвитых антимеров). 
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Р и с . 1 4 . Sclerocrinus Jaekel и 
Phyllocrinus d'Orbigny; лучевая сим
метрия : 

а-б-Sclerocrinus compressus ( G o l d 
fuss); а - П И Н , № 2 2 7 8 / 6 5 ; ч е т ы р е х -
лучевая чашечка, сверху; х 1 0 , 8 ; б -
ПИН, № 2 2 7 8 / 7 0 ; пятилучевая ч а 
шечка, сверху ; х 1 0 , 8 ; К р ы м , 
с. Верхоречье ; нижний м е л , нижний 
баррем 

в - г - Sclerocrinus strambcrgensis 
Jaekel': в - П И Н , № 2 2 7 8 / 5 3 ; ч е т ы -
рехлучевая чашечка, сверху; х 4 , 8 ; 
г - П И Н , № 2 2 7 8 / 4 8 ; пятилучевая 
чашечка, сверху; х 4 , 8 ; Юго-Запад
ный Крым, овраг Манестер ; нижний 
м е л , нижний валанжин 

д - к - P h y l l o c r i n u s belbekensis 
sp .nov. : д - е - П И Н , № 2 2 7 8 / 1 6 7 ; ч е -
тырехлучевая чашечка: д - с в е р х у ; 
е - с н и з у ; х 1 0 ; ж - з - П И Н , № 2 2 7 8 / 
1 6 6 ; пятилучевая чашечка: ж - с в е р -
ху, з - с н и з у ; х 1 0 ; и - к - П И Н , № 
2 2 7 8 / 1 6 8 ; шестилучевая чашечка: 
и -сверху , к -снизу; х Ю ; Крым, 
пос. Куйбышево; нижний мел , верх
ний готерив 

В той же с т а т ь е впервые объяснена причина т о г о , что среди иглокожих 
происходил отбор форм с симметрией нечетного порядка (прежде в с е г о пяти
л у ч е в о й ) . В пятилучевой чашечке каждая граница между соседними табличка
ми, представляющая собой "линию наименьшей прочности", приходится на с е 
редину противоположной ей таблички.т . е . на наиболее прочную ее часть; то 
же характеризует т р е х л у ч е в ы е формы. В ч е т ы р е х - и шестилучевых чашечках 
каждой такой границе на противоположной стороне чашечки соответствует г р а 
ница двух других табличек, и конструкция получается непрочной. Примерно 
т о же, но с некоторыми дополнениями б ы л о повторено недавно Д. Нихолсом 
( N i c h o l s , 1 9 6 6 , 1 9 6 7 ) при обсуждении происхождения пятилучевой симметрии. 

В своей основной сводке по иглокожим Б э з е р (Bather, 1 9 0 0 ) повторил 
представление о вариациях порядка лучевой симметрии как о внезапных у к л о н е 
ниях, назвав их непродолженными меристическими вариациями. 
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Р й с . 1 5 . Род Phyllocrinus d'Orbigny; лучевая симметрия 

а - б - Ph.yanini sp.nov.: а - П И Н , № 2 2 7 8 / 1 5 9 ; четырехлучевая чашечка, сверху; 
х 4; б-ПИН, № 2 2 7 8 / 1 6 0 ; пятилучевая чашечка, сверху; х 4; Крым, р. М а 
лый Салгир, д. Верхняя Строгановка; нижний мел, нижний баррем 

в -и- Ph.sabaudianus Pictet et Loriol; четырех, пяти-и шестилучевые чашечки: 
в - г - П И Н , № 2 2 7 8 / 3 0 4 : в-сверху; г-снизу;х10; д - ж - П И Н , № 2 2 7 8 / 3 0 2 : д -
сверху, е-снизу, ж-сбоку; х 1 0 ; з - и - П И Н , № 2 2 7 8 / 3 0 5 : э-сверху, и-снизу; 
х 10 ; Крым, р. Кача, с. Верхоречье; нижний мел, нижний баррем 

О . Иекель ( 1 8 9 2 ) коснулся вопроса о вариациях в лучевой симметрии 
пликатокринид, указав, что последние представляют в этом отношении исклю
чительную группу среди иглокожих. У неправильных эхиноидей и голотурий 
наблюдаются сильные уклонения от пятилучевой симметрии в сторону билате
ральной симметрии; у ци сто идей пятилучевая симметрия тоже не всегда с о 
блюдается. Однако во всех подобных случаях можно установить исходный пен-
тамеризм амбулакральной системы, который в виде исключения может исчезать 
только при патологических изменениях. У известных же видов пликатокринид 
не пятилучевая симметрия является нормой. Несомненно при этом устройство 
амбулакральной системы было не пентамерным, что тем более замечательно, 
так как нарушается одна из важнейших особенностей Echinodermata. 

Единственное объяснение приведенным фактам Иекель видел в том, что 
Plicatocrinidae в течение долгого времени были рифовыми формами^. Отдель— 

1 Как указывалось, "рифовыми формами" Иекель называл криноидеи, зачастую 
не связанных с рифами. 
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Р и с . 1 6 . Лучевая и билатеральная симметрия Hemicrinidae 

а-г— Cyrtocrinus variabilis sp.nov.: а - б - П И Н , № 2 2 7 8 / 1 7 4 ; четырехлучевой 
экземпляр: а-спереди; б-сзади; х 3 ,9 ; в - г - П И Н , № 2 2 7 8 / 1 7 3 ; пятилучевой 
экземпляр: в—спереди, г-сзади; х 3 ,9 ; Юго—Западный Крым, овраг Манестер; 
нижний мел, нижний валанжин 

д - з Hemicrinus thersites(Jaekel): д - е - П И Н , № 2 8 7 2 / 3 ; четырехлучевой эк
земпляр: д-спереди, е-сзади; х 2 , 6 ; ж - з - П И Н , № 2 8 7 2 / 4 ; пятилучевой эк
земпляр: ж-спереди, з-сзади; х 2 , 6 ; Юго-Западный Крым, овраг Манестер; 
нижний мел, нижний валанжин 

H-n-Hemicrinus astierianus d'Orbigny: и - к - П И Н , № 2 2 7 8 / 9 9 ; четырехлуче
вой экземпляр с двумя направленными назад фасетками рук: и-спереди, к-сза-
ди: х 2 , 6 ; л - П И Н , № 2 2 7 8 / 2 8 8 ; пятилучевой экземпляр с двумя направлен
ными назад фасетками рук; х 2 , 6 ; Крым, д. Верхняя Строгановка; нижний мел, 
нижний баррем 
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ные антимеры благодаря одностороннему движению воды, несшей пищу, разви
вались сильнее, другие слабее, и в конце концов "5 антимеров под постоянным 
влиянием образа жизни пропали", а возникшее "патологическое состояние" 
унаследовалось ( Jaeke l , 1 8 9 2 , S. 6 2 8 ) . 

Отметим, однако, что у пликатокринид размерная дифференциация антимеров 
совсем не заметна; у них иногда лишь очень слабо выражена скошенность ч а 
шечек. Среди отклоняющихся от пятилучевых форм прежде всего возникают 
четырех- и шестилучевые, противоположные границы между табличками кото
рых расположены на продолжении друг друга, в отличие от пятилучевых. Если 
бы изменение количества антимеров зависело от указанного образа жизни, то 
у пликатокринид следовало бы ожидать преобладание форм, имеющих более 
прочные чашечки с нечетным числом антимеров ( а не четырех- и шестилуче— 
вых) и с небольшим их числом. 

Немало примеров вариаций лучевой симметрии и для современных морских 
лилий (Carpenter , 1 8 8 4 ; Bather, 1 8 8 9 b и д р . ) . Известны примеры четырех-
или шестилучевости для бесстебельчатых коматулид - Antedon rosacea Linch. и 
других антедонов, Actinometra paucicirra B e l l . , A.pulchelta Pour ta les и пр. Для 
ряда коматулид П.Г. Карпентеру и Ф . А . Бэзеру удалось установить выпадение 
радиуса А , что, вероятно, связано с появлением R и руки этого радиуса п о 
следними в онтогенезе этих криноидей. А . Х . Клерк ( C l a r k , 1 9 0 9 ) сообщал, 
что в коллекции Национального музея Соединенных Штатов имеется комастерид 
Comanthus polycnemis без антимера радиуса С . Точное положение выпавшего 
или дополнительного антимера не всегда можно установить, особенно, для Аг— 
ticulata, у которых за исключением ранних онтогенетических стадий в чашеч
ке отсутствует анальная серия. Еще ряд примеров для коматулид имеется в 
монографиях Клерка (C la rk , 1 9 3 1 и д р . ) , посвященных этой группе кринои
дей. 

Из современных стебельчатых форм, по Карпентеру и Бэзеру (Ca rpen te r , 
1 8 8 4 ; Bather, 1 8 8 9 b ) , наибольший интерес с точки зрения рассматриваемого 
здесь вопроса представляет Rhizocrinus loiotensis Sars . У этого вида относи
тельно часто наблюдаются вариации лучевой симметрии, причем наиболее обыч
ны четырех- и шестилучевые формы, а иногда встречаются и семилучевые. 

Помимо мезозойского Tetracrinus, известны и палеозойские роды, характе
ризующиеся четырехлучевой симметрией. Бэзер указывал на среднедевонский 
Ziaracrinus (тип - Т.quadrifrons Schultze ) и силурийский Tetramerocrinus 1 
(тип - T.tormosus Austin et Aus t in ) . 

Довольно разнообразные раннепалеозойские четырехлучевые стебли были 
описаны Р . С . Елтышевой ( 1 9 6 4 ) . В этом отношении интересна ее таблица 
возможных и реально существовавших сочетаний очертания стеблей и их цент
ральных каналов (Ептышева, 1 9 5 6 , 1 9 5 8 , 1 9 6 4 ) , повторенная с изменения
ми и дополнениями Р . С . Моором и P . M . Джеффордсом ( M o o r e , Jef fords , 
1 9 6 8 ) . Она показывает большое разнообразие зафиксированных существовав
ших в природе типов симметрии и их сочетаний для стеблей криноидей. Н е к о 
торые группы симметрии, известные для чашечек циртокринид и других крино
идей (например, семи- и восьмилучевая), не нашли здесь отражения. В з н а 
чительной степени эта таблица, видимо, отражает и индивидуальную изменчи
вость лучевой симметрии стеблей морских лилий. 

Есть и другие, широко известные группы палеозойских криноидей, напри
мер, Cupressocrini t idae и Gas terocomidae , для которых весьма типичны вари
ации лучевой симметрии. Среди них встречаются целиком четырехлучевые фор
мы, например Cupressocrinites tetragonus Goldfuss или некоторые экземпляры 
Nannocrinus, описанные и изображенные Л . Шульце ( S c h u l t z e , 1 8 6 6 ) . Чаще 
же в их чашечках (где хорошо развита билатеральная симметрия, так как име
ется анальная структура) и стеблях встречаются сочетания симметрии разных 

1 По мнению Бэзера (Bather, 1 8 8 9 а ) , не исключено, что Tetramerocrinus 
следует относить к "слотам*. 
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порядков - четырех- и пятилучевой для купрессокринитид, некоторых гипокринид. 
(Prochoidiocrinus) и двух-, трех-, четырех- и пятилучевой для гастерокомид 
(двух—, трех— и четырехлучевая симметрия стебля и пятилучевая чашечки н е 
которых Gasterocoma,сочетание четырех- и пятилучевости MyrtiUocrinus и 
т . д . ) . Симметрия разных порядков в этих случаях не обязательно возникла из 
пятилучевой, но, возможно, существовала уже у исходных форм. Cupressocri-
nites имел стебель с трех- и четырехлучевым каналом. Имеются палеозой
ские криноидеи с шестилучевой симметрией, например, стебли некоторых под
московных раннекаменноугольных форм (тарусский горизонт) и другие. Чашеч
ки с шестью I B B иногда встречаются у раннепермского (раннеартинского) 
Hypermorphocrinus magnospinosus Arendt из Приуралья (около 3%). 

Можно согласиться с Бэзером (Bather, 1 8 8 9 а ) , что большой интерес 
представляют стебли некоторых " Larviformia" (Inadunata—Disparida, Cyathocri— 
nina), где, как правило, осевой канал был окружен четырьмя, а не пятью к а 
налами, что далеко не всегда связано с четырехлучевостыо чашечки. В этой 
группе имеются своеобразные "переходные"' в отношении лучевой симметрии 
типы - Pisocrinus, Triacrinus, Allagecrinus. Пизокриниды интересны тем, что 
среди них встречаются роды (Calycanthocrinus, Jaekelicrinus), представители 
которых имели по 9 - 2 0 R R , каждая из которых несла одну руку. У алда-
гекринид и катиллокринид было по пять неравновеликих R R , несших иногда до 
5 2 рук. Пять RR могли возникнуть путем слияния большего числа мелких RR, 
каждая из которых несла самостоятельную простую руку, но не благодаря у м 
ножению числа рук. 

При неслитости нижних и верхних RR ( i R R и sRR) у некоторых древ
них Disparida лучевая симметрия у них в основном выработана. У этих форм 
нередка четырехлучевая симметрия радиусов, а пятилучевая появляется лишь 
после вхождения анальной структуры в чашечку. Древнейшая известная морская 
лилия Ramseyocrinus cambriensis(Hicks), относящаяся к этой группе, имела ч е 
тыре RR и, возможно, четыре В В . Анальная серия этой криноидеи, внешне на
поминающая руку и создающая видимость пятого радиуса, возникла, возможно, 
путем вторичного расширения и удлинения анальной структуры. 

Приведем еще примеры вариаций лучевой симметрии. Из 2 0 0 экземпляров 
стеблей Synyphocrinus та gnus Trautschold из среднего карбона Подмосковья (мяч-
ковский горизонт) один четырехлучевой, один отчетливо пятилучевой и 2 3 п я 
тиугольно-округленного сечения ( 1 2 , 5 % ) , тогда как остальные - округлого 
сечения; сочетание не обладающих определенной лучевой симметрией округлых 
частей и обладающих ею часто встречается в стеблях и чашечках криноидеи и 
других иглокожих. Постепенный переход от пятилучевой проксимальной части 
стебля в округлую (симметрия бесконечно большого порядка) дистальную наблюда
ется у подмосковного среднекаменноугольного Hydriocrinus pusillus Trautschold 
(мячковский горизонт) . У подмосковных "мячковских" Dicromyocrinus trautscholdi 
Yakovlev et Ivanov среди 8 0 чашечек с пятилучевой симметрией имеется одна 
трехлучевая. Возможно, что в дальнейшем четырех- и шестилучевые формы 
тоже будут обнаружены. Не исключено, однако, что в данном случае трехлуче
вая чашечка возникла благодаря онтогенетической задержке развития двух RR, 
чередующихся с нормально развитыми. Примеры постепенного перехода от пяти
лучевой к трехлучевой симметрии чашечки дает и семейство Sundacrinidae; 
кстати, среди этой группы известен случай четырехлучевости - наличие у 
U eta in docrin us четырехИИ в сочетании с пятью В В (Strimple, 1 9 6 6 ) . Среди 
отряда Hybocrinida тоже встречаются формы о тремя радиусами. Четырех- и 
шестилучевые формы отмечены также для некоторых флексибилий (Springer, 
1 9 2 0 ; Wanner, 1 9 3 0 ) . 

У представителей подкласса Camerata часто наблюдается шести- и трехлу
чевая симметрия основания чашечки. Возможно, что в некоторых случаях она 
является первичной, хотя принято считать ее возникшей из пятилучевой вто
рично (давление на базис разросшейся таблички анального интеррадиуса). Три 
I B B могли возникать и из шести табличек благодаря срастанию последних п о 
парно. 
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Среди криноидей присутствуют также формы, членики стеблей которых име
ют двухлучевую симметрию, например, представители палеозойского рода Р1а-
tycrinites, и ряда других родов. Однако обычно в таких стеблях происходило 
равномерное спиральное скручивание, охватывавшее все или некоторые члени
ки. Подобная скрученность наблюдается иногда в стеблях мезозойских и кай
нозойских криноидей - Burdigalocrinus и некоторые другие. Она известна так
же для члеников брахиол некоторых эокриноидей (Gogia). 

У Platyplateium и некоторых других форм чередуются группы правильно 
двухлучевых члеников с одиночными члениками более или менее квадратных 
очертаний (с поворотом примерно на 6 0 ° групп двухлучевых на каждом из 
последних). Эта симметрия сочетается с пятилучевой симметрией кроны. П о 
мимо Burdigalocrinus, известны и другие примеры сочетания пяти— и двухлуче-
вой симметрии (роды Telarocrinus, Dichocrinus). В последнее время членики 
стебля с двухлучевым осевым каналом обнаружены у одного из родов гастерс— 
комид (Johnson,Lane, 1 9 6 9 ) . 

Вариации симметрии распространены у криноидей неравномерно и для неко
торых видов очень редки. К таким видам относится, например, раннепермский 
(раннеартинский) Hemistreptacron abrachiatum Yakovlev из Приуралья, среди 
5 0 0 0 специально просмотренных экземпляров которого с р. Колвы обнаруже
но только два шестилучевых, тогда как остальные пятилучевые. 

Известны случаи отсутствия резкой прерывистости при переходе от симмет
рии одного к другому порядков. Эрлангер и Абрамова ( 1 9 6 8 ) указывали для 
стеблей Pentacrinusf?) pentagonalis Goldfuss формы промежуточные между четы
рех— и пяти—, пяти— и шести—, шести— и семилучевыми. Среди мезозойских 
крымских циртокринид тоже встречаются формы переходного характера между 
четырех- и пятилучевыми, например у Phyllocrinus sabaudianus Pictet et Loriol 
и др. Рост некоторых из антимеров таких экземпляров приостанавливался, и 
они оставались недоразвитыми. 

Во всех случаях, о которых шла речь, нет никаких признаков "уродств". 
Даже если бы возникли какие-то травматические изменения - выпадение, а 
тем более возникновение новых антимеров (для циртокринид их известно от 
3 до 8 ) , могло бы произойти лишь в тех случаях, когда в генетической струк
туре организмов имелись потенциальные возможности для осуществления таких 
изменений. Из изложенного видно широкое распространение у криноидей вариа
ций лучевой симметрии. Возможно, что таких видов, у которых они бы полное 
стью отсутствовали, очень немного. 

Сходные примеры можно найти и у прочих групп Cr inozoa .a также у других 
иглокожих. Из бластоидей у раннекаменноугольного Zygocrinus присутствуют 
лишь четыре амбулакра и четыре RR и DD (у этого рода заметно усилена б и 
латеральная симметрия). Т о же самое относится к раннекаменноугольному че— 
тырехлучевому Astrocrinus с единственной В . Три В В, обычные для бластои
дей, возможно, не всегда возникали благодаря попарному слиянию четырех из 
пяти первоначальных табличек и сохранению одной неслившейся таблички, но 
из трех первичных В В , которые у бластоидей могут быть все одинаковые. 
Разнообразные уклонения от пятилучевой симметрии известны для Deltoblastus 
permicus (Wanner) из перми Тимора. По этому виду имеются теки с хорошо 
выраженной трех-, четырех- и шестилучевой и смешанного типа симметрии, 
без каких-либо следов повреждений. Недавно была описана трехлучевая бластс— 
идея, относящаяся к позднекаменноугольному роду Agmoblastus. Известны ч е 
тырехлучевые представители раннекаменноугольного Pentremites godoni Defrance. 

Из эокриноидей раннеордовикский Rhopalocystis ( с усилением вторичной б и 
латеральной симметрии) имел по крайней мере семь или восемь RR с брахис— 
лами. Для среднекембрийского рода Gogia известно от 3 до 4 5 брахиол 
и 3 - 5 пищевых желобков, отходящих ото рта. У среднеордовикского Сгур— 
tocrinites laevis (Pander) известно от четырех до шести отходящих от ротового 
отверстия пищевых желобков. У среднекембрийского Pareocrinus имелось, по 
указанию Н.Н. Яковлева ( 1 9 5 6 ) , шесть или пять вертикальных рядов табли
чек теки. Особенности лучевой симметрии у этой древней группы иглокожих 
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известны относительно плохо ввиду ее недостаточной изученности и редкости 
находок. 

Очень значительные вариации симметрии известны для "цистоидей*. Количест
во брахиол ордовикских эхиносферитид (роды Echinosphaerites,Heliocrinites и 
др.) колеблется от двух до пяти и чаще равно трем - четырем. В расположе
нии табличек теки Echinosphaerites симметрия не выражена (исключая таблич
ки анальной пирамидки); в стебле же, когда он имеется, таблички расположе
ны в несколько вертикальных рядов. У Hemicosmites (средний и верхний ордо
вик) имелась трехлучевая симметрия в расположении брахиол и сочетание ч е 
тырех—, шести— и девятипучевой симметрии (не всегда совершенной) чашечки. 
Сходные изменения наблюдаются у Corylocrinus (ордовик) и других близких 
родов. Тека Cystoblastus (средний ордовик) включает в себя четырех- и пяти— 
лучевую симметрию. У Protocrinites (нижний и средний ордовик) наблюдается 
сочетание неупорядоченного расположения большинства табличек теки, пятилу
чевой симметрии амбулакров и трех-, четырехлучевой симметрии основания 
теки; гидропора Protocrinites шестилучевая, а анальная пирамидка обычно п я 
т и - или шестилучевая, хотя в порядке индивидуальной изменчивости может 
быть семи— и восьмилучевой. Анальная пирамидка, так же как основание теки, 
часто может иметь упорядоченно расположенные таблички при беспорядочном 
расположении остальных скелетных элементов теки. По-видимому, такое упо
рядочивание связано с определенно направленным давлением, которому подвер
гались указанные образования; симметрия анальной пирамидки часто относи
тельно многолучевая (чаще шести—, восьмилучевая и более, реже пятилучевая). 

Среди цистоидей известны и формы с преобладанием двух лучевой симмет
рии, например Pleurocystites, представители которого имели две крупные б р а -
хяолы. Отметим, что род Aristocystites большей частью обладал двух- и трех
лучевой симметрией в расположении брахиол, но не полной асимметрией, как 
считали Ф . А . Бэзер (Bather, 1 9 0 0 ) и В . Н . Беклемишев ( 1 9 6 4 ) . 

Вообще отклонения от пятилучевой симметрии встречаются у цистоидей 
очень часто. Распространение в этой древней и примитивной группе четырех-
и шестилучевых форм делает вполне возможным, согласно Бэзеру (Bather, 
1 8 8 9 а , р . 1 6 6 ) , что "иглокожие были сперва менее определенными в отноше
нии плана строения. Из многих типов, которые сперва играли роль в борьбе 
з а существование, пятилучевой оказался победителем, охватив всех иглокожих 
и контролируясь естественным отбором". 

Насколько известно, только пятилучевые формы наблюдались пока среди эд-
риоастероидей, находки которых, правда, обычно немногочисленны. Для амбу
лакров некоторых из них характерна симметрия вращения (правильность кото
рой обычно нарушена в области анального интеррадиуса). Симметрией враще
ния обладали и некоторые цистоидей. Подобная же симметрия встречается у 
геликоплакоидей. 

Среди других, не прикрепленных, иглокожих различные отклонения от пяти
лучевой симметрии известны для морских звезд и офиур. Хотя среди них 
встречаются формы с меньшим, чем пять, числом лучей, но чаще наблюдаются 
отклонения в сторону многолучевости. Известны современные морские звезды 
с 6 , 1 0 , 1 6 , 2 4 , 3 7 и до 4 5 (Labidiasterinae) и с другим количеством рук; 
наиболее принято считать, что такие формы возникали вторично благодаря п о 
лимеризации. Немало подобных примеров и для ископаемых, в том числе ран-
непалеозойских, морских звезд. При этом часто у тех и других не пятилуче
вые формы характерны не как проявления индивидуальной изменчивости, но 
для целых таксонов. У офиур отклонения от пятилучевости фиксируются реже, 
но и для них они достаточно известны; в частности, среди палеозойских офиур 
встречаются формы, например, с десятью и большим количеством лучей. Под
счеты процентного соотношения "отклоняющихся" и 'нормальных" форм у иг
локожих производятся редко. Среди эхиноидей характеризуемое явление не раз 
привлекало внимание исследователей. Еще Бэзер обращал внимание на четырех-
лучевые формы Cidaris coronate Goldfuss и шестилучевые Galerites olbogalerus 
L e s k e . К непентамерным эхиноидеям было привлечено внимание Р . Т . Джексс— 
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ном (Jackson, 1 9 2 7 ) , разделившим их на несколько групп. В последнее время 
некоторые не пентамерные формы эхиноидей изучались П . М . Киром и Р . Е . Гран
том ( K i e r , Grant, 1 9 6 5 ) , а также Киром ( K i e r , 1 9 6 7 ) . Четырехлучевость 
Encope michelini Agass i z и Meomaventricosa (Lamarck),no Киру, и Гранту, возника
ла у юных особей еще до образования скелетных элементов и имела мутацион
ное происхождение. У одного из экземпляров Ech in от е tra lucuntes (Linneus) 
один из амбулакров, начинаясь от перистома (аристотелев фонарь пятилучевой), 
сразу же "выклинивается*, тогда как на адапикальной стороне панциря имеет
ся четыре амбулакра и интерамбулакра. Поскольку в первой глазной пластинке 
присутствует, помимо глазной, также вторая, "вероятно генитальная", пора, 
авторы считают, что, по-видимому, на юной стадии произошло повреждение 
вблизи указанной глазной пластинки. Кир описал также четырех- и шестилуче-
вых представителей рода Haimea. 

Здесь не ставилась задача дать полный обзор изменений лучевой симметрии 
криноидей и тем более других иглокожих. Просмотр всего имеющегося матери
ала, а также большого количества литературы, конечно, выявил бы много н о 
вых фактов. Однако и приведенные данные кажутся достаточными, чтобы с о с 
тавить представление о степени универсальности пятилучевой симметрии у цир
токринид, других морских лилий и прочих Echinodermata.Нельзя назвать шести— 
и четырех лучевую симметрию редкой для иглокожих, у которых встречается 
также двух-, трех-, семи-, восьмилучевая симметрия и симметрия более в ы 
соких порядков. У ряда таксонов преобладает не пятилучевая симметрия и с о 
здается впечатление, что почти во всех случаях, когда материал по тому или 
иному виду массовый, встречаются уклонения от наиболее распространенного 
у иглокожих пятилучевого строения. 

Можно согласиться с выдвинутыми Ф . А . Бэзером (Bather, 1 8 8 9 b ) , а вслед 
за ним и Д. Нихолсом (Nicho l s , 1 9 6 6 , 1 9 6 7 ) известными объяснениями при 
чин возникновения пентамеризма. Представляется существенным осмысливание 
многочисленных фактов отклонений от него. Среди исследователей существует 
тенденция к абсолютизации пентамеризма, принятию его исходным (исходная 
форма всех иглокожих "пентактея*). Между тем следует присоединиться к ис 
следователям (Bather, 1 9 0 0 ; Догель, 1 9 5 4 ; Беклемишев, 1 9 5 5 , и д р . ) , с ч и 
тавшим, что его возникновение должно было осуществляться неоднократно и 
независимо у разных групп иглокожих и что пентамеризм все более распрост
ранялся. Почти полностью или полностью пентамеризм отсутствовал у ряда 
групп цистоидей, пликатокринид и некоторых других радиально симметричных 
иглокожих. 

Обнаруживаемые среди пятилучевых форм не пентамерные варианты неиз
менно называют в лучшем случае аномальными или даже 'уродливыми*, хотя 
никаких иных признаков "уродства", кроме непятилучевости, они в большинст
ве случаев не несут. Даже если какие-то, возникшие под влиянием внешних 
воздействий повреждения столь часто вели именно к появлению или выпадению 
целых антимеров (или их недоразвитию), значит имеются определенные те или 
иные генетические предпосылки для этого. Существование в популяциях опре
деленного числа особей с симметрией более высокого и низкого порядка, чем 
преобладающая, является по всей вероятности свойством наследственной измен
чивости и может быть выгодно для популяции при изменении внешних условий. 
Увеличение или уменьшение количества антимеров (включающих руки с их а м 
булакральными стволами, пиннулами, содержащими половые продукты и т .д . ) с в я 
зано с определенными возможностями изменения интенсивности обмена. Однако 
пятилучевая симметрия может очень сильно доминировать, а обладающие иной 
симметрией формы - быть крайне редкими; уменьшение или полное исчезнове
ние способности давать вариации лучевой симметрии, вероятно, следует счи
тать в какой-то мере признаком потери 'пластичности*, сужения жизненных 
возможностей. Возможность возникновения форм с симметрией иного порядка 
может реализоваться иногда лишь в виде редчайших атавистических проявле
ний, показывающих, что она существует в наследственной основе организмов. 
Встречаются также случаи, когда среди представителей одного вида примерно 
в равных количествах распространены формы с лучевой симметрией разных по— 
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рядков, случаи полимеризации антимеров могут являться на самом деле с о 
хранением состояния непосредственно исходной группы либо представлять дей
ствительное увеличение числа антимеров благодаря реализации унаследованных 
от предков (в том числе самых отдаленных с неопределенно большим количе
ством примитивных антимеров) скрытых генетических возможностей. 

Понятно, что ввиду разнообразия морфологических, в частности скелетных 
элементов иглокожих и их функций и той Или иной степени олигомеризации, в 
одном организме могут наблюдаться сочетания лучевой симметрии разных п о 
рядков (например, четырехлучевое основание теки и шестилучевая симметрия 
ее вершины, несущей брахиолы и т .д . ) . 

Отметим, что в настоящее время, через 8 0 лет после выхода статьи Бэзе— 
ра, его пожелания об объединении усилий в изучении изменений лучевой сим
метрии иглокожих не достигли цели, но остаются забытыми. Между тем в о з 
можности для их осуществления сильно возросли. 

Судить о положении плоскости вторичной билатеральной симметрии ископа
емых циртокринид (первичную билатеральную симметрию имели.личинки) нель
зя, так как крышечка с перистомом и перипроктом, через которые она прохо
дила, не сохраняются, а в чашечках отсутствуют анальные структуры. Поэто
му нет возможности ориентировать циртокринид и установить, какому радиу
су принадлежит та или иная из R R . Для циртокринид характерна билатеральная 
симметрия, возникающая из-за реофильности и выражающаяся в обшей искрив
ленности^-, косом расположении чашечек на стеблях, скошенности устья чашеч
ки, а также разноразмерности рук и иногда в развитии бивиума и тривиума. 
Применительно к циртокринидам (и ряду других криноидеи) следует говорить 
о третичной билатеральной симметрии, поскольку мало вероятно, что плоскость 
симметрии в данном случае совпадала с вторичной. Перипрокт, по-видимому, 
был максимально удален от плоскости симметрии (симметрия была неполной), 
ибо в этом случае, при действии направленных движений воды, фекалии мень
ше всего заносились ко рту и рукам. Положение этой плоскости, вероятно, 
довольно широко варьировало и могло быть как радиальным, так и интерради
альным. Если бы перипрокт помещался в указанной плоскости сзади по отно
шению к направлению течения, он был бы отгорожен широкими основаниями 
рук и при значительном удалении перипрокта от края чашечки (из -за большой 
толщины RR) фекалии оказывались бы на крышечке. 

Современные циртокриниды пока еще ничего не дали для установления с о 
отношения вторичной и третичной плоскостей симметрии. У Holopus rangi поло
жение перипрокта точно не выявлено (возможно, он был радиальным), а у 
Cyathidium foresti перипрокт, хотя и интеррадиальный, как у огромного боль
шинства криноидеи, однако, и з - з а недостаточной изученности, соотношение 
указанных плоскостей не ясно. 

У некоторых видов циртокринид третичная билатеральность могла быть р а з 
вита относительно слабо (Pl icatocrinidae) . У многих она выражена более или 
менее умеренно, охватывая лишь часть особей того или иного вида ( E u g e n i a c 
rinitidae, Sclerocrinidae, Phyllocrinidae, Cyathidium ) . В разной степени разви
тая скошенность дистального края чашечки возникала в порядке индивидуальной 
изменчивости почти у всех известных видов. Иногда такой скошенностью обла
дали до 50% особей и больше. 

У большинства особей Holopus rangi билатеральность вполне отчетлива и вы
ражена в скошенности, значительной неравноразмерности рук и развитии биви
ума и тривиума. Последние, тоже не особенно отчетливо выраженные, имеются 
и у Cyathidium foresti. 

У Sclerocrinus впадина стеблевой фасетки и верхний членик стебля могли 
приобретать отчетливое билатерально симметричное очертание (табл. XI , фиг. 
1 2 , 1 3 ) . Плоскость их симметрии совпадала или не совпадала (в случае не— 

Искривленность у криноидеи могла возникать и из - за особенностей роста, 
связанных с прирастаю ем к боковым стенкам различных объектов, теснотой 
поселений и т.д. 
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редкого наклона чашечки в одну сторону) с плоскостью билатеральной симмет
рии чашечки. 

У других циртокринид третичная билатеральность, напротив, выражена очень 
хорошо и характерна не только для целых видов, но для родов и семейств (Не— 
micrinidae , Hemibrachiocrinidae, Eudesicrinus), что является очень отчетли
вым показателем реофильности. 

У Hemicrinidae нескошенные формы встречаются лишь в исключительных 
случаях у отдельных особей, а у Holopodina скошенные формы заметно преоб
ладают. У гемикринид и гемибрахиокринид развивавшаяся вновь билатеральная 
симметрия вытеснила пятилучевую, от которой почти не осталось следов. М о р 
фологические особенности циртокринид, таким образом, свидетельствуют об от
четливой реофильности этой группы. 

Чашечка гемикринид настолько скашивалась относительно стебля, что ее 
продольная ось обычно поворачивалась под углом около 9 0 ° к продольной оси 
стебля (табл. XXI , фиг. 4 ) . Нередко этот угол составлял 1 2 0 ° , а то и 1 6 0 
или даже 1 7 0 ° (табл. XXIV, фиг. 1 5 , рис. 1 7 ) . 

У представителей близкого к Hemicrinus и, вероятно, исходного для него 
рода Cyrtocrinus скошенность никогда не достигала такой величины и обычно 
равнялась 5 0 - 8 0 ° (табл. XIX, фиг. 1 1 ) , а у единичных особей вообще не 
была выражена (табл. XVIII , фиг. 1 0 ) . У циртокринусов RR контактировали 
друг с другом во всех интеррадиусах. У гемикринусов же (Hemicrinus astieria-
nus d'Orbigny, H.salgirensis sp.nov.)при определенной степени скошенности ч а 
шечки (начиная от 4 5 - 5 0 ° ) стебель сперва частично, а дальше ( 9 0 ° ) полно
стью "ложился* на чашечку в области одного из интеррадиусов, 'раздвигая* 
две соседние R R , совершенно перестававшие контактировать между собой. В т о 
ричное раздвигание одного из интеррадиусов напоминало первичное разъедине
ние RR интеррадиуса C D большинства палеозойских форм благодаря нахождению 
в нем анальных табличек; в данном случае анальные таблички полностью атро
фировались уже у исходных для циртокринид форм. 

Сперва стебель гемикринид широко внедрялся между R R , контактируя со 
всеми табличками (табл. X X V I I , фиг. 3 ) , но потом его вершина выклинивалась 
и стебель лишь едва Стал касаться вершиной противоположных табличек (табл. 
X X V I I , фиг. 1 ) . Далее наступало полное разъединение этих структур подобно 
разрыву табличек iR и sR у Calceocrinidae или разъединению первоначально 
контактировавших пластинок вершинного щитка некоторых неправильных эхине— 
идей. Чашечка все более перемещалась относительно стебля в том же направ
лении и вновь происходило смыкание двух первоначально разъединявшихся RR, 
по крайней мере с ее дорсальной стороны. Чашечка постепенно перемещалась 
таким образом, что вершина стебля у наиболее крайних форм оказалась фак
тически не сбоку, а полностью на вентральной стороне (рис. 1 7 ) . 

Все большее внедрение стебля между RR с этой стороны способствовало 
укреплению соединения кроны со стеблем. Завершением указанного процесса 
теоретически, кажется, могло бы быть перемещение вершины стебля на с е р е 
дину вентральной стороны чашечки, если эти формы оказались бы вновь в у с 
ловиях, требующих возвращения к нормальной лучевой симметрии чашечки. У 
гемикринусов часто также наблюдается уникальное для криноидей явление -
перемещение двух или одной нижних фасеток рук на дорсальную сторону чашечки. 

Стебель гемикринусов, особенно его верхняя часть, в порядке индивидуаль
ной изменчивости был несколько сдавленным и имел два уплощения со стороны, 
откуда отходили руки и было направлено течение, что способствовало лучшей 
обтекаемости. Сомкнутые руки таких форм, должно быть, опирались на эти 
уплощения, вытягиваясь вдоль стебля книзу. Таким образом, стебель тоже мог 
приобретать двустороннюю симметрию, плоскость которой совпадала с плоско
стью симметрии кроны. С той же стороны в вершине стебля у ряда особей мог 
находиться характерный, иногда довольно длинный, боковой вырост стебля, с л у 
жащий для поддержки оснований рук и усиливающий билатеральную симметрию 
стебля. Нередко в корневой части, а не только в кроне и дистальной части 
стебля гемикринид тоже наблюдается двусторонняя симметрия, хотя и менее 
резко выраженная. Двустороннесимметричный 'корень ' зачастую был погружен 
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Р и с . 1 7 . Схема развития третичной билатеральной симметрии Hemicrinidae 

а - и - Cyrtocrinus variabilis sp.nov.; х 2 , 3 ; Юго-Западный Крым, овраг М а 
нестер; нижний мел, нижний валанжин 

к - п - Н emicrinus salgirensis sp.nov.; х 1,4; Крым, р. Малый Салгир, д. Верх
няя Строгановка; нижний мел, нижний баррем 
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р-ф-Hemicrinus astierianus d ' O r b i g n y ; x l , 6 ; Крым, p . Малый Салгир, д. В е р х 
няя Строгановка; нижний мел, нижний баррем 

В каждом вертикальном ряду - один экземпляр чашечки с проксимальной 
частью стебля: а - снизу; б - сверху; в, д, ж, и, л, н, п, с, ф - сбоку; г, е, 
з, к, м, о, р, т - устье чашечки обращено от наблюдателя и находится в плос
кости рисунка; у - со стороны устья чашечки. Стрелками показано изменение 
наклона чашечки и относительно стебля 
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в рыхлый осадок. Отметим, что у этих форм, по-видимому, вторично, бывает 
развита асимметрия RR - их выступов, поддерживающих две нижние руки, а 
также полости чашечки. 

Дифференцировка рук, связанная с реофильностью и развитием третичной 
билатеральной симметрии, хорошо выражена у Eudesicrinus и особенно у геми
брахиокринид, атрофия части рук которых была вызвана их образом жизни, о 
чем подробнее уже было сказано. Скошенность чашечек гемибрахиокринид по 
сравнению с гемикринидами была относительно небольшой. 

Гемибрахиокриниды приобрели сильно выраженную билатеральность и совер
шенно утратили пятилучевую симметрию; о последней напоминают только пять 
расходящихся из центра стенки полости чашечки бороздок, расположение кото
рых тоже подчиняется больше билатеральной, чем пятилучевой симметрии. 
Иногда у них появлялись и некоторые черты вторичной асимметрии. 

В связи с развитием третичной билетеральности произошли крупные морфо
логические преобразования RR Brachiomonocrinus, имевшего лишь сильно р а з 
росшуюся R , несшую руку, и две маленькие RR напротив нее с границей меж
ду ними в плоскости симметрии, тогда как две RR по бокам от этой плоскос
ти атрофировались. 

У ряда палеозойских трехруких форм чередовались RR, несшие и не несшие 
руки. Лучевая симметрия при этом могла сохраняться, например, у Hosieocri-
nus, или же, как у Indocrinus и других, заменялась билатеральной, связанной 
с приспособлением трехлучевых форм к жизни в условиях направленных дви
жений воды. 

Мы здесь не рассматриваем очень обширных и интересных данных о била
теральной симметрии других групп криноидеи и прочих иглокожих (в отноше
нии лучевой симметрии мы немного затронули разные группы). Весьма пока
зательны Hypocrinidae с их частой неполной и полной безрукостью, Indocrini— 
dae и Sundacrinidae с тремя (изредка четырьмя) руками, Lecanocrinidae с к о 
со расположенными чашечками, Calceocrinidae с их билатеральной симметрией, 
нацело вытеснившей лучевую. Рассмотрение этих и многих других криноидеи и 
прочих групп иглокожих с точки зрения симметрии должно стать предметом 
дальнейших исследований. 
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О П И С А Т Е Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь 

К Л А С С C R I N O I D E A M I L L E R , 1821 

П О / Ж Л А С С A R T I C U L A T A M I L L E R , 1821 

О Т Р Я Д C Y R T O C R I N I D A S I E V E R T S - D O R E C K , 1953 

Д и а г н о з . Небольшие компактные морские лилии с утолщенным скелетом, 
часто с сильно развитой двусторонней симметрией, возникшей из -за скошенно
сти чашечек и направленности рук вбок с коротким стеблем без циррусов, со 
стелящимся корковидным корневым образованием или бесстебельчатые прирас
тавшие основанием чашечки. Поверхности сочленения стеблевых члеников обыч
но гранулированные, со струйчатыми или с радиальными валиками или гладкие. 
Чашечка состоит только из RR или из RR и В В ; при отсутствии В В может 
быть частично или целиком слита с вершиной стебля. Фасетки рук чаще^неболь-
шие, нередко разделенные вентральными выростами R R . Руки не длинные, каж
дая из них, как правило, разделена надвое, в сомкнутом состоянии обычно 
плотно соединены; их пять, иногде три, две или одна. Синартрические и сизи— 
гиальные сочленения в руках отсутствуют. Нередко наблюдается уменьшение 
или увеличение количества антимеров, и, помимо пятилучевых форм, чаще в с е 
го попадаются четырех- и шестилучевые. Двусторонняя симметрия может быть 
очень сильно развита, а лучевая - едва выражена. 

С о с т а в о т р я д а . Два подотряда: Cyrtocrinina subordo nov. и Holopodina su— 
bordo nov. 

С р а в н е н и е . Отличается от отряда Isocrinida стеблем без усиков и пета— 
лоидов поверхностей сочленения, моноциклической или лишенной базиса чашеч
кой, а не дициклической или скрытодиниклической, меньшими фасетками рук, 
хорошо развитыми сочленениями члеников последних. От Millericrinida - стеб 
лем без циррусов, всегда слитыми В В или отсутствием последних, отсутствием 
IB В, менее крупными фасетками рук, слабее ветвящихся или не ветвящихся. 
От Comatulida - наличием стебля или прирастанием основанием чашечки, о т 
сутствием IB В и часто В В , отсутствием розетки и центродорсальной таблички, 
короткими руками иного строения. От Uintacrinida - стебельчатостью или при
растанием основанием чашечки, отсутствием центродорсале, IB В , а также 
часто В В , иным строением коротких рук. От Roveacrinida - наличием стебля 
или прирастанием основанием чашечки, не имеющей центральной таблички, б о 
лее широкими фасетками рук другого строения, отсутствием своеобразной сет— 
чатости на поверхности более крупной массивной чашечки. 

З а м е ч а н и я . Г. Сивертс-Дорек ( Sieverts-Doreck, 1 9 5 3 ) указала в диаг
нозе отряда, что стебель у его представителей, как правило, с гранулирован
ными поверхностями сочленения. Г . В . Расмуссен (Rasmussen, 1 9 6 1 ) отметил 
только их гранулированность. В действительности поверхности сочленения не 
менее часто с радиальными валиками, струйчатые или гладкие. Расмуссен 
ошибочно писал также, что чашечка циртокринид всегда состояла только из 
RR. Билатеральную симметрию, часто сильно развитую у циртокринид иэ-<за 
скошенности чашечек и направленности рук вбок, он называл "асимметрией*. 
Эти же два автора писали, что рук 1 0 , тогда как фактических их пять (недав
но также обнаружены трех-, дву- и однорукие циртокриниды). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юра - ныне. 
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П О Д О Т Р Я Д CYRTOCRININA SUBORDO NOV. 

Д и а г н о з . Стебель короткий без усиков со стелящимся корковидным, дис
кообразным- или слабо разветвленным корневым образованием. Чашечка состо
ит из полностью слитых В В и разделенных RR или только из RR, разделенных, 
реже слитых. Руки раздваиваются на I Brr i или I Bnv?, с пиннулами или иногда 
без них. 

С о с т а в п о д о т р я д а . Два надсемейства: Plicatocrinacea Zittel , 1 8 7 9 и 
Eugeniacrinitacea Zittel , 1 8 7 9 . 

С р а в н е н и е . Дано при характеристике Holopodina*, 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юра - мел. 

НАДСЕМЕЙСТВО Plicatocrinacea Zittel , 1879 

[nom. transl. Arendt, 1968 (ex Plicatocrinidae Zittel, 1879),] 

Д и а г н о з . Стебель никогда не сливается с чашечкой, но некоторые его 
членики часто могут быть слиты между собой. Венчик В В в составе чашечки. 
Четырех- и шестилучевая симметрия сильно преобладает над пятилучевой. 

С о с т а в н а д с е м е й с т в а . Семейство Plicatocrinidae Zittel, 1 8 7 9 . 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юра. 

С Е М Е Й С Т В О P L I C A T O C R I N I D A E Z I T T E L , 1879 

Д и а г н о з . Стебель узкий или умеренно широкий из цилиндрических или 
бочонковидных члеников, их поверхности сочленения с радиальными валиками, 
иногда неотчетливыми. В В полностью слиты, образуют воронковидное или б о -
чонковидное основание, RR четыре или шесть, редко три, пять, семь или в о 
семь, высоких и тонких или умеренной толщины. Полость чашечки довольно 
широкая и глубокая. Руки с крупными мускульными впадинами на фасетках 
раздваивались на I Brri;II Вгг клиновидные, соединены подвижно, без сизиги-
альных сочленений, с правильно чередующимися ребристыми дорсально пинну
лами, членики которых имели тенденцию к слиянию. 

Р о д о в о й с о с т а в . Два рода: Plicatocrinus Munster, 1 8 3 9 и Tetracrinus 
Munster, 1 8 3 9 . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юра. 

Р о д Plicatocrinus Munster, 1839 

Plicatocrinus: Munster, 1939, S.89; Geinitz, 1846, S. 560; Bronn, 1848, S. 1020; 
1851-1852, S. 132; Leunis , 1856, S. 951; Deslongchamps et Deslongchamps,1958, 
p. 171; Dujardin et Hupe, 1862, p. 190; Quenstedt, 1874-1876, S. 443, Wright, 1876, 
p . 94; Schliiter, 1878, S. 50; Loriol , 1877-1879, p . 246; 1882-1884, p. 62, 84;Morie-
re , 1880, p . 347; Zittel , 1876-1880, S. 381, 387; 1882, S. 105; Etheridge, 1882, 
p . 179; Carpenter, 1884, p. 51; 1886a, p.277; 1888, p . 27; Hoernes, 1884, S. l 4 6 ; N e u -
mayr, 1889, S. 441, 483; Jaekel, 1891, S. 565, 599; 1892, S.619; 1896-1897, S.93,95; 
A g a s s i z , 1892, p. 16; Bernard, 1895, p. 250; Koken, 1896, S. 278; Bather, 1900, 
p.153; Remes, 1905.S.63; Fraas , 1910a, S. 130; 1910b,S. 65; Pompeckj, 1913;S.472; 

Springer, 1913, p. 238; Clark, 1915b, p. 61; 1916, S.156; 1931, p. 53; Deecke.1915, 
S.8; Haug, 1927, p . 931; Hennig, 1932, S. 187; Dacque, 1934, S.110; Biese , 1935, 
S.90; Sieverts-Doreck, 1964, S. 133; Циттель, 1 9 3 4 , стр. 2 3 9 ; Арендт и Гек
кер, 1 9 6 4 , стр. 1 0 2 . 

1 Сравнения всюду приводятся с таксонами, охарактеризованными перед данным. 
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Т и п о в о й вид. P.hexagonus M u n s t e i ^ 8 3 9 ; верхняя юра, ФРГ и Швейцария. 
Д и а г н о з . Стебель довольно тонкий из одинаковых члеников, слитый вен

чик В В воронковидный, RR относительно тонкие и высокие, чаше всего их 
шесть. Фасетки рук занимают от половины до 4 / 5 ширины R R , без крупных 
мускульных полей, с хорошо выраженными поперечными валиками. Полость 
чашечки широкая и глубокая. Проксимально каждая пиннула сложена тремя 
члениками, дистально членики спиваются. 

В и д о в о й с о с т а в . P. fraasi Zittel , 1 8 8 2 ; титон, ФРГ (рис. 6 ) ; P.hexago
nus Miinster, 1 8 3 9 [ = P.pentagonus Miinster, 1 8 3 9 ; =Eugeniacrinites asUalis 
(Quenstedt, 1 8 7 4 - 1 8 7 6 ) ] ; Оксфорд - титон, ФРГ (рис. 1 2 , а - и ) ; Оксфорд, 
Швейцария; P.heptagonus Miinster, 1 8 3 9 ; верхняя юра, ФРГ; P.tetragonus Jaekel, 
1 8 9 2 ; Оксфорд, Польша (рис. 1 2 , к - м ) ; P.subtetragonus Gerassimov, 1 9 5 5 ; 
верхняя часть нижнего Оксфорда, Подмосковный бассейн (рис. 1 2 , н - о ) ; P.sp.; 
нижняя юра, Франция; плинсбах, Англия; верхняя юра, Польша; титон, Ч е х о с л о 
вакия. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя юра, Западная Европа; верхняя юра, Оксфорд-
титон, Западная Европа и Подмосковный бассейн. 

Plicatocrinus subtetragonus Gerassimov, 1955 

Рис. 1 2 , н-о 

Plicatocrinus subtetragonus: Герасимов, 1 9 5 5 , стр. 9, табл. II, фиг. 1 7 . 

Г о л о т и п . Геологический музей им. А . П . и М . В . Павловых, № 8 3 9 ; колл. 
П . А . Герасимова^, нижний Оксфорд, Москва, карьер Камушки. 

О п и с а н и е (по Герасимову, 1 9 5 5 ) . Очень маленький базис целиком с л и 
тый, воронковидный, округленно-четырехгранный в плане, со слабо вознутыми 
дистально боковыми сторонами. Полость базиса коническая. Стеблевая фасет
ка округлая, с четырьмя сближенными парами удлиненных валиков, не дости
гающих округлого центрального канала. Венчик RR не сохранился. 

И з м е р е н и я . 

Ширина В В Отношение 
в вершине высоты к 

ширине ВВ 
в вершине 

8 3 9 1,5 1,0 1,5 1 ,00 

С р а в н е н и е . От наиболее близкого вида Plicatocrinus tetragonus Jaekel 
отличается более узким и высоким базисом с вогнутыми в верхней части б о 
ковыми сторонами. От других видов (помимо вышеуказанных особенностей)-
правильной округленностью очертаний базиса в плане, уплощенной стеблевой 
фасеткой, а также лучевой симметрией низкого порядка. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра, верхняя часть нижнего Оксфорда, Под
московный бассейн. 

М а т е р и а л . Одна чашечка, карьер Камушки в Москве. 

Описанный П . А . Герасимовым экземпляр, по-видимому, потерян, так как от 
сутствует в коллекции, хранящейся в музее имени А . П . и М . В . Павловых. 
Приведенное описание сделано на основе текста и изображений, данных 
П . А . Герасимовым. 
Линейные величины во всех таблицах измерений даны в миллиметрах. 

Экз. № Высота Ширина В В 
ВВг в основании 

85 
http://jurassic.ru/



Р о д Tetracrinus Munster, 1939 

Tetracrinus': Munster, 1839, S. 91 ; Bronn, 1851-1852, S. 117, d 'Orbigny, 1852, 
p. 147, 530; Dujardin et Hupe, 1862, p. 189; L o r i o l , 1877-1879, p. 242; 1882-1884, 
p .61 ,75 , 181; Moriere , 1879, p . 327; Z i t t e l , 1876-1880, S. 386; Carpenter, 1884, 
p.216,227;1886,p.277; Hoe rnes , 1884, S. 146; Bather 1889a, p . 362; 1889b, p .154, 162, 
165; Neumayr, 1889, S. 442, 482; Jaekel , 1891,S . 565; 1892, S. 621; 1896-1897, S.95; 
1907, S. 296; Bather, 1900, p.153; 1909, p .208; Clark, 1910, p. 355; Pompeckj , 1913, 
S.472; Springer, 1913, p.240; 1926, p . 126; D e e c k e , 1915, S.8; Haug, 1927, S. 931; 
Dacque, 1934,S. 110; B i e s e , 1935 ,S . 95. S i e v e r t s - D o r e c k , 1964.S .133 . 

Т и п о в о й вид , Eugeniacrinites moniliformis Munster, 1 8 3 1 , верхняя юра, 
ФРГ, Франция и Швейцария. 

Д и а г н о з . Стебель умеренной толщины из неодинаковых бочонковидных или 
высоко дисковидных члеников с радиальными валиками поверхностей сочлене
ния; членики могут частично срастаться. В В слиты, не имеют осевых нервных 
каналов и могут напоминать членик стебля. Они имеют на дистальной поверх
ности под границами смежных R R крупные радиально направленные валики. 
R R довольно толстые, обычно их четыре, редко три, пять или шесть, еще реже 
семь или восемь; фасетки рук с крупными мускульными впадинами. Сами руки 
и пиннулы целиком неизвестны. I Brrj массивые, аксиллярные; изолирован
ные пиннулы узкие, вытянутые, с крупными вентральными желобками, срос
шиеся. 

В и д о в о й с о с т а в . Т.топiliformis (Munster, 1 8 3 1 ) ; Оксфорд, Швейцария 
' и Франция; кимеридж, ФРГ и Чехословакия; титон, ФРГ; Т.langenhani Jaekel,1892; 

Оксфорд, Польша (рис. 1 3 , т—у); Т .cf.moniliformis (Munster , 1 8 3 1 ) ; оксфорд-
титон, ФРГ; титон, Чехослования; T . sp . ; iopa, плинсбах - титон, ФРГ; верхняя 
юра, титон, Чехослования, Польша. 

С р а в н е н и е . Отличается от Plicatocrinus значительно более толстым, стеб
лем с иной формы члениками, венчиком В В , который может напоминать членик 
стебля (не имеющим отчетливых идущих от R R нервных каналов), более тол
стыми RR крупными мускульными впадинами фасеток рук, сильным преоблада
нием четырехлучевой симметрии чашечек. 

З а м е ч а н и я . Лежащая под R R табличка Tetracrinus представляет слитый 
венчик В В , а не проксимальный членик стебля. За это говорит весьма большая 
ширина полости чашечки на уровне основания R R ; если бы ниже следовал сте 
бель, а не В В , полость была бы узкой. Кроме того, на одном из описанных 
здесь экземпляров Tetracrinus moniliformis (Miins t . ) из кимериджа Чехослова
кии (табл. I , фиг. 7, рис. 1 3 , н - о ) видно, что тонкий новый членик образовал
ся под указанными слитыми В В , а не между последними и R R . 

Бэзер считал, что для Tetracrinus наиболее характерна не только четырех-, 
но и шестилучевая симметрия; симметрия этих порядков, а также "случайная" 
для данного рода трех-, пяти—, семи- и восьмилучевая симметрия возникли, 
по Бэзеру, из обычной пятилучевой, представляя отклонения от нормального 
типа - "непродолженные меристические вариации" (Bather, 1 9 0 0 , р. 1 5 3 ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юра, Западная Европа. 

Tetracrinus moniliformis (Munster, 1831) 

Т а б л . I , фиг. 1 - 9 ; табл. 2 , фиг. 1 - 1 5 ; рис. 1 3 , а -с 

Eugeniacrinites moniliformis: Munster, 1831, S. 165, T a f . 60 , F i g . 8; Goldfuss, 

1862, S .155, T a f . 60 , F i g . 8, о-в» 
Eugeniacrinus moniliformis': A g a s s i z , 1335, p . 196; Dujardin et Hupe, 1862,S.189; 

Quenstedt , 1874-1876, S. 437, T a f . 106, F i g . 7 2 - 1 0 7 ; Jaekel , 1891, p. 563. 
Eugeniacrinus rugatus: Quenstedt , 1874-1876, S. 442, T a f . 106, F i g . 108-116. 
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Tetracrinus moniliiormis: Minister, 18:59, S.88, T a f . 11, F i g . 3 - 4 ; d 'Orbigny, 1849— 
1850, p. 383; Bronn, 1851-1852 ,S . 117, Ta f . 15; Quenstedt , 1852, S. 616, T a f . 53, F i g . 
49, 50; 1858, S. 655, Ta f . 80, F i g . 8 2 - 9 2 ; 1885,S. 937, T a f . 74, F i g . 4 1 - 1 4 ; Bather, 
1889b, p . 157,167, p i . 6, fig. 16; Jaekel , 1.892, S. 642, 647, T a f . 27, F i g . 1-18; Mir 
s e , 1935, S. 96; Sievorts-Dorec-k, 1961, S. 133, A b b . 1-5 . 

О п и с а н и е . Стебель отделен от чашечки резким пережимом. Он состоит 
из высоких бочонкообразных или несколько более низких скорее дискообразных 
члеников, не делящихся на узловые и межузловые. Поверхности сочленения 
плоские. 

Чашечка довольно низкая, состоящая из В В и НИ примерно равной высоты, 
или несколько более низких В В . Полностью слитый венчик ВВ неправильно 
дисковидный или низкий бочонковидный, с максимальной шириной заметно вы
ше середины своей высоты в верхней части, резко сужающийся к пережиму 
между двумя венчиками чашечки. Поверхность сочленения примерно в два р а 
за уже максимальной ширины членика, слабо вогнутая или уплощенная, иногда 
со слабыми, выраженными лишь местами, радиальными валиками по периферии, 
с узким округлым осевым каналом. 

Венчик RR сильно расширяется дистально, состоит из четырех табличек, 
разделенных снаружи глубокими впадинами. Фасетки рук довольно широкие, т о 
же разделенные впадинами, но не глубокими. Наружная лигаментная впадина 
умеренно широкая, с довольно глубокой лигаментной ямкой посередине. Попе
речный валик невысокий, средней ширины, с узким округлым осевым каналом. 
Мускульные впадины широкие и мелкие. Очертания полости чашечки близки к 
квадратным; она имеет слабо вогнутое дно, полого сужается, довольно г л у б о - . 
кая, бороздки на ее внутренней поверхности, идущие от середин внутренних 
краев фасеток к оси чашечки, почти не выражены. Дно полости образовано не 
RR, а В В , между которыми внутри чашечки отчетливо различим перегиб. О с 
нования RR образуют на В В широкие довольно сильно вогнутые отпечатки с 
приподнятостями по границам. 

И з м е н ч и в о с т ь . Стебель состоит из члеников довольно разной формы. 
Высота члеников может^ значительно различаться, а максимальная ширина при
ходится на середину высоты или заметно смещена к одному краю. Иногда н а 
блюдается слияние двух или нескольких члеников, или границы их с очень 
слабыми пережимами плохо видны (табл.11, фиг. 5 - 8 , 1 5 ) . Изредка встреча
ется вклинивание тонких, видимо позже возникших члеников, которые, однако, 
не являются члениками второго порядка между толстыми (табл. II , фиг. 9 ) . 
Поверхности сочленения иногда со слабой или умеренно выраженной радиаль
ной струйчатостью по периферии (табл. I , фиг. 1в, 9 в ) . В некоторых случаях 
они могут быть весьма узкими, а членики благодаря этому почти шаровидны
ми (табл.11, фиг. 1 2 ) . Одни членики могут быть веретеновидными с доволь
но резким перегибом боковой поверхности, тогда как соседние, напротив, -
почти цилиндрическими (табл. II, фиг. 1 3 , 1 4 ) . 

Форма чашечки тоже весьма разнообразная; чашечка может быть круто к о 
нической или близкой к цилиндрической, с RR хорошо отделенными пережимом 
от базиса, или же слабо отделенными (табл. I, фиг. 6 ) . Базис - от дисковид-
ного до конического. Обычно чашечки имеют четырехлучевую симметрию. О д 
нако в одном случае в имеющемся материале обнаружена трехлучевая чашеч
ка, по остальным особенностям не отличающаяся от нормальных четырехлуче
вых (табл. I , фиг. 1; рис. 1 3 а ) . Найдено также основание Другой, пятилуче
вой чашечки, с пятью отпечатками границ RR на дистальной поверхности 
(табл. I , фиг. 3, рис. 1 3 , д - ж ) . Отдельные RR могут полностью сливаться с 
базисом (табл. II, фиг. 1 ) . 
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И з м е р е н и я . 

Экз. № Высота М а к с и - В ы с о - В ы с о - Высота Ширина Ширина Отношение 
чашеч- мальная та ВВ та RR членика членика поверх- высоты к 
ки ширина стебля стебля ностей максималь-

чашечки сочле— ной ширине 
нений чашечки 

2 9 2 6 / 7 2 ,7 4 , 1 1,2 1,5 - 0 , 6 6 
2 9 2 6 / 8 2 ,5 4 ,2 1,5 1,0 1,6 3 , 0 2 ,0 0 , 6 0 
2 9 2 6 / 9 - - 3 , 0 3 ,7 1,7 

С р а в н е н и е . От Tetracrinus /а л gen ha л i Jaekel отличается более высокими и 
разнообразными по форме члениками стебля, слабее выраженными валиками п о 
верхностей сочленения, отсутствием скульптуры и сильным преобладанием ч е 
тырехлучевой симметрии чашечки (лишь в одном случае встречена трехлучевая 
и в одном пятилучевая чашечка) . 

З а м е ч а н и я . ' И м е ю щ и е с я остатки стеблей и чашечек Т.moniliformis ( M u n 
ster) почти все заметно вышелечены с поверхности. Благодаря этому радиаль
ные валики поверхностей сочленения и детали строения фасеток рук, как пра
вило, плохо различимы. Однако большой материал позволяет составить отчет
ливое представление об этих морфологических особенностях. Скульптура наруж
ных поверхностей чашечки и стебля не различима. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра, Оксфорд, Швейцария и Франция; киме-
ридж, Ф Р Г и Чехословакия; титон, ФРГ. 

М а т е р и а л . 1 0 0 чашечек и около 7 0 0 остатков стеблей из кимериджа, 
местонахождение Странска Скала , 5 км северо-восточнее города Брно ( Ч е х о 
словакия); 

Н АДСЕМЕЙСТВО E U G E N I A C T I N I T A C E A Z I T T E L , 1879 

[nom. transl . Arendt, 1968 (ex Eugeniacrimtidae Zittel, 1879)] 

Д и а г н о з . Чашечка состоит только из R R , нередко с небольшими или круп
ными выростами в дистальной части по границам табличек, между которыми 
располагались руки, отделена от стебля или спаяна со стеблем, членики кото
рого спиты и который разделен на две подвижно сочленяющиеся посередине 
части. Пятилучевая и двусторонняя симметрия преобладают над четырех— и 
шестилучевой. 

С о с т а в н а д с е м е й с т в а . Четыре семейства: Eugeniacrinitidae Zittel, 
1 8 7 9 ; Sclerocrinidae Jaekel, 1 9 1 8 ; Phyllocrinidae Jaekel, 1 9 0 7 и Hemicrini
dae Rasmussen, 1 9 6 1 . 

С р а в н е н и е . От надсемейства Plicatocrinacea отличается отсутствием б а 
зиса чашечки и сильным преобладанием над четырех- и шести - пятилучевой 
симметрии, встречающейся у сравниваемого надсемейства как исключение. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юра - мел. 

С Е М Е Й С Т В О E U G E N I A C R I N I T I D A E Z I T T E L , 1879 

Д и а г н о з . Стебель массивный относительно длинный из удлиненных цилинд
рических члеников, полностью покрывающий основание чашечки, с плоской или 
слегка вогнутой дистальной поверхностью первого членика; переход к чашечке 
не резкий. Чашечка довольно ширококоническая, часто с оттянутым дистальным 
краем или разделена на нижнюю бочонковидкую и верхнюю блюдцевидную части. 
Таблички чашечки умеренной толщины. Фасетки рук довольно широкие, разде
ленные, по крайней мере у взрослых экземпляров, маленькими отчетливо, вы-
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ступающими интеррадиальным и отростками, всегда более узкими, чем фасетка. 
I Вгг две, высокие и широкие, при сомкнутых руках полностью покрывавшие 
вентральную сторону чашечки. Гипертрофированная аксиллярная табличка несла 
маленькие свертывавшиеся руки. 

Р о д о в о й с о с т а в . Четыре рода: Eugeniacrinites МШег, 1821;Lonchocri-
nus Jaekel, L 9 0 7 ; Proholopus Jaekel, 1907; Remisovicrinus gen.nov. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юра (плинсбах) - нижний м е л ( б а р р е м ) . 

Род Eugeniacrinites Miller, 1821 

Eugeniacrinites: Miller, 1821, p. 16, 111; Parkinson, 1822, p. 96;Schlotheim, 1822, 
S.85; Holl , 1829-1830, S. 393; Fischer.de Waldheim, 1834, S. 320; Roemer, 1836, 
S. 28; Austin, 1842, p. 108; Steenstrup, 1847, S. 150; Mantel], 1851, S. 78, 89; 1856, 
S.328, 335; Fraas , 1855,S. 82; Carpenter, 1879, p. 5; 1884, p . 245; Remes, 1912,p.l6l'; 
Remes and Bather, 1913, p. 348; Abe l , 1924, S. 279; Biese , 1937, S.549; Biese et ' 
Sieverts-Doreck, 1937,S. 195; Rasmussen, 1961, p. 215, 221. 

Caryophylliten: Hesse l , 1826,S. 44, 142; Biese , 1937,S. 555. 
Eugeniacrinus: Agass i z , 1835, p. 195; 1892, p. 6; d'Orbigny, 1840, p. 2; 1852, 

p.147, 530; Geinitz, 1846, S. 552; Miiller, 1847-1851, S. 76; Bronn, 1848, S. 474; 
1851-1852, S. 115; Rolle, 1851, S. 56; Leunis, 1856,S. 951; Dujardin et Hupe, 1862, 
p.47, 160, 167, 187, 190; Goldfuss, 1862,S. 152; Seeley, 1866, p. 173; Zittel , 1870, 
S.279; 1876-1880.S. 384; 1882.S. I l l ; 1924, S. 199; Beyrich, 1871, S. 34; Quenstedt, 
1874-1876, S.161, 394; Moriere, 1879, p. 327,329; 1880, p.339; Loriol , 1877-1879, 
p.103, 111, 197 , 225; 1879, p. 632; 1882-1884, p.32, 61, 74, 100, 159, 181,188, 210; 
1884-1889, p.2; Hoemes, 1884, p.145; Nicholson, 1879, p . 282; Carpenter, 1884, p.68, 
131,142, 161, 211, 214, 227,247,248;1886, p.277; 1888,p. 2, 65,192; Walther, 1886, 
S.164; Bather, 1889a, p. 361; 1891, p.91; 1897a, p. 122; 1898-1899, p. 427; 1900, 
p.138, 197; Neumayr, 1889,S. 442, 482; Jaekel, 1891, S. 559, 572, 574, 585, 591,600, 
602, 631, 638, 640, 651, 659; 1892, S. 642; 1907, S. 272, 274, 290, 2%, 299, 307; 
Bateson, 1894, p. 436; Bernard, 1895,p.248j Koken,1896, S. 278; Wachsmuth and S p r i n 
ger, 1897, p. 13; Doderlein, 1907,S.7; Ludwig und Hamann, 1905-1907,S. 1453; Ste in-
mann, 1907, S. 207; Fraas , 1910a, S. 129; 1910b, S.65; Kil ian, 1913, S. 11; Pompeckj, 
1913, S. 481; Spinger, 1913, p. 240; Deecke, 1915, S. 8; Dacque, 1921, S.392; 1934, 
S.107, 109; Kirchner, 1924, S. 35; Behringer, 1926, S. 27; Haug, 1927, p. 931, 934; 
Ehrenberg, 1929, S. 66; Clark, 1931; p.54; Hennig, 1932, p. 204; Wanner, 1934.S.499, 
506; Biese, 1937, S. 555; Biese et Sieverts-Doreck, 1937, S. 195. 

Eugeniacrines: Desor, 1858, p. 197; Etallon, 1859, p. 445; B iese , 1937, S. 555. 

Т и п о в о й вид, E.caryophyllites (Schlotheim, 1 9 1 3 ) ; верхняя юра, Запад
ная Европа; нижний мел, неоком, Франция; нижний валанжин, Крым. 

Д и а г н о з . Стебель из высоких цилиндрических члеников, уже чашечки. О с 
нование чашечки не глубоко или умеренно вогнутое, чашечка массивная с т о л 
стыми R R , иногда почти цилиндрическая, но чаще заметно дистально расширя
ющаяся, нередко с оттянутым дистальным краем, изредка чашевидная. Полость 
чашечки небольшая. Фасетки рук широкие, удлиненные, умеренно наклонены н а 
ружу, мускульные поля довольно глубокие. Дистальные части складывавшихся 
над довольно тонкими руками I Вгто в виде трехсторонних вытянутых возвыше
ний с сочленовными фасетками по бокам для маленьких II Вгг; шипы на аксил— 
лярных I Вп-2 отсутствуют. Первоначально имелись В В , которые были переме
щены внутрь чашечки и полностью окружены RR и атрофировались, что видно 
из расположения нервных каналов. 

В и д о в о й с о с т а в . Е.mayalis Moriere, 1 9 7 9 ; нижняя юра, Франция, Италия; 
плинсбах, Франция, Испания; E.alpinus (Ooster , 1 8 6 5 ) ; верхняя юра, Оксфорд, 
Франция, Швейцария; E.alpinus clapsensis (Lor io l , 1 8 8 0 ) ; средняя юра, бат, 
Франция; Е.annularis Roemer, 1 8 3 8 ; средняя юра, бат, ФРГ; E.bavaricus B ie se , 
1 9 3 7 ; нижняя юра, плинсбах, ФРГ; E.caucasicus sp.nov.; средняя юра, а а л е н - б а й -
ос, Северный Кавказ; E.chottati Loriol, 1 8 9 0 - 1 8 9 1 ; верхняя юра, келловей, 
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Португалия; E.fallax Loriol . 1882—1884; верхняя юра, Оксфорд, Франция; 
Е.quenstedti Loriol , 1 8 7 7 - 1 8 7 9 ; в е р х н я я юра, Оксфорд, Франция, Швейцария; 
E.egerobensis sp.nov.; верхняя юра, Оксфорд, Крым; E.holeri Munster in Goldfuss, 
1 8 2 6 - 1 8 3 3 ; верхняя юра, Португалия, Испания, Франция, Швейцария, ФРГ, 
Чехословакия; Оксфорд, Закавказье; Е. cf .no/en'Munsterin Goldfuss, 1 8 2 6 - 1 8 3 3 ; 
нижняя и верхняя юра, ФРГ; средняя юра, Сомали; верхняя юра, келловей, око-
форд, Закавказье; Е .campanulatus Questedt, 1 8 7 4 - 1 8 7 6 ; в е р х н я я юра, кимеридж, 
Швейцария; E.caryophyltites (Schlotheim, 1 8 1 3 ) ; верхняя юра, Западная Е в р о 
па; нижний мел, нижний валанжин, Крым; неоком, Франция; верхний валанжин, 
Чехословакия; E.dyonisii (Ooster , 1 8 6 5 ) ; верхняя юра, Оксфорд, Швейцария, 
Франция; ? нижний мел, неоком, Швейцария; E.cingulatus ( Goldfuss, 1 8 2 6 -
1 8 3 3 ) ; верхняя юра, Франция; E.roultensis (Roman et S a y n , 1 9 2 8 ) ; верхняя юра/ 
Франция; E.armatus Zittel , 1 8 7 0 ; верхняя юра, титон, Карпаты; E.strangulatus 
Coquand, 1 8 8 0 ; верхняя юра, Оксфорд; Африка, Алжир; "Е. sp.nov."; средняя юра, 
бат, Швейцария; верхняя юра, Оксфорд, Закавказье; E.sp.ind.;cpenjHM юра, бат, 
Италия; верхняя юра, Западная Европа; E . sp . ; нижняя юра, плинсбах, Италия; 
средняя и верхняя юра, Западная Европа; верхняя юра, Оксфорд, Закавказье; 
юра, Балканы; юра, Африка, Сомали; E.moravicus R e m e 5 , 1 9 1 2 ; E.remesi B iese , 
1 9 3 5 ; E.zitteli Jaekel, 1 8 9 1 ; нижний мел, валанжин, Чехословакия; E.bernensis 
(Ooster , 1 8 6 5 ) ; верхняя юра, кимеридж, нижний мел, неоком, Швейцария; £ . 
tatamelli (Tommasi, 1 9 0 8 ) ; нижний мел, неоком, Италия; Е. gevreyi Loriol, 
1 8 9 7 ; нижний мел, готерив, Франция; E.drushitsi sp . nov.; E.ingens sp . nov.j 
нижний мел, верхний готерив, Крым; E.murunkyrensis sp.nov.j нижний мел, 
нижний баррем, Крым. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя юра, плинсбах - верхняя юра, титон, Запад
ная Европа; средняя юра, аапен-байос, Северный Кавказ; средняя - верхняя 
юра, Африка; верхняя юра, Крым и Кавказ; нижний мел, неоком, Западная Е в 
ропа, Крым. 

Engeniacrinites caucasicus sp. nov. 

Табл . XIII , фиг. 2 

Г о л о т и п . ПИН, № 2 9 2 8 / 1 ; Северный Кавказ, р. Маруха; средняя юра, 
аален-байос. 

О п и с а н и е . Чашечка пятиугольно-округленная в плане, сильно расширяю
щаяся дистально, с довольно резкими гранями боковой поверхности. Стеблевая 
впадина круто коническая, глубокая и широкая; стеблевая фасетка умеренной 
ширины, утолщенная; осевой канал очень узкий. R R , границы между кото
рыми хорошо выражены, полого выпуклые снаружи вдоль плоскостей симметрии 
каждой таблички; в пограничных участках RR они с пологими впадинами. И н 
террадиальные дистальные выросты не высокие, со стороны наружной поверх
ности они в оснований узкие, посередине широкие и кверху круто сужаются. 
По направлению к оси симметрии чашечки они заметно расширяются и ограни
чены изнутри умеренной ширины полостью чашечки, имеющей округлое очерта
ние. 

Фасетки рук относительно широкие, круто наклоненные наружу; наружная 
лигаментная впадина очень слабо выраженная, без лигаментной ямки посереди
не. Поперечный валик хорошо заметен; нервный канал глубокий и широ
кий, ромбовидно-округленный, сильно сужающийся внутрь. Мускульные поля 
представлены только очень глубокими и широкими, постепенно сужающимися 
округлыми мускульными ямками. Значительно выше в каждой фасетке над ни
ми начинается довольно широкий желобок, идущий к полости чашечки. 
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И з м е р е н и я . 
Экз. № Высота Ширина Высота ин- Ширина Ширина п о - Отноше— 

чашечки чашечки терради— стеблевой лости ча— ние высо— 
альньгх в ы - фасетки шечки ты ча— 
ростов шечки к 

ширине 

2 9 2 8 / 1 4 ,7 5 ,7 2 , 0 1,0 2 ,2 0 , 8 2 
голотип 

С р а в н е н и е . От наиболее близкого Е .bernensis(Ooster) отличается некото
рой округленностью чашечки в плане, глубокой конической стеблевой впадиной, 
более постепенным расширением чашечки от основания до фасеток рук, более 
глубокими и широкими мускульными ямками последних, более широкими в сред
них частях интеррадиальными дистальными выростами. От E.dyonisii (Ooster) 
отличается меньшими размерами, пятиугольно-округленной чашечкой в плане, 
более глубокой стеблевой впадиной, более сильно расширяющейся чашечкой, б о 
лее низкими и широкими посередине дистальными интеррадиальными выростами. 
От остальных видов - формой чашечки и стеблевой впадины, очертаниями ин— 
террадиапьных дистальных выростов, очень глубокими и широкими мускульными 
ямками. 

З а м е ч а н и я , Этот вид, так же как Е.bernensis и E.dyonisii, имеет некото
рые черты, сближающие его с Phyllocrinus, к которому иногда исследователи 
относят указанные виды. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя юра, аален—байос; Северный Кавказ. 
М а т е р и а л . Одна чашечка с частично обломанными интеррадиальными дис

тальными выростами - р . Маруха , слой криноидного известняка. 

Eugeniacrinites egerobensis sp.nov. 

Т а б л . Ш , фиг. 1 

Н а з в а н и е в и д а . От горы Э г е р - О б а в Восточном Крыму. 
Г о л о т и п . ПИН, № 2 2 7 7 / 2 ; гора Э г е р - О б а у пос. Планерское (Коктебель) , 

Крым; нижний Оксфорд. 
О п и с а н и е . Чашечка в верхней части расширяется более сильно, чем внизу, 

довольно сильно скошенная, с умеренно широким слабо вогнутым основанием, 
занятым стеблевой фасеткой, с узким осевым каналом. Фасетки рук ши
рокие, не толстые, разделенные слабыми возвышениями, слабо наклоненные н а 
ружу. Лигаментная впадина почти не развита, имеется лишь небольшая лига— 
ментная ямка. Поперечный валик небольшой, с узким нервным каналом. 
Мускульные впадины глубокие. Полость чашечки мелкая, широкая, полого к о 
ническая, с довольно хорошо развитыми пятью неширокими бороздками. 

И з м е р е н и я 
Экз. № Высота 

чашечки 
Ширина Ширина ча— Ширина 
чашечки шечки в фасеток 
в основа- верхней рук 
нии части 

Отношение высоты 
чашечки к ширине 
в верхней части 

2 2 7 7 / 2 
голотип 

5 , 8 4 , 8 7 , 5 4 , 0 0 , 7 7 

С р а в н е н и е . Отличается от остальных видов данного рода слабо вогнутым 
основанием чашечки, почти не развитыми наружной лигаментной впадиной и 
поперечным валиком, зато весьма глубокими мускульными впадинами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра, нижний Оксфорд, Крым. 
М а т е р и а л , Одна чашечка - гора Э г е р - О б а , южный склон, 1 0 0 м к в о с 

току от "Стремоуховской горки*. 
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Eugeniacritites caryophyllites (Schlotheim, 1813) 

Т а б л . Ill , фиг. 2 , 3 ; рис. 7 , а - г 

Encrinites caryophyllatus: B i e s e , 1937, S. 630. 
Eugeniacrinites caryophyllatus: B i e s e , 1937, S. 550; S i eve r t s -Doreck et B i e s e , 

1939, S. 55. 
Eugeniacrinites quinqueangularis: B i e s e , 1937, S. 554. 
Eugeniacrinus caryophyllatus: B i e s e , 1937, S. 561; S i e v e r t s - D o r e c k et B i e s e , 

1939, S. 54. 
Eugeniacrinus quingueangu/aris: B i e s e , 1937, S. 584 
Eugeniacrinites caryophyllites: Rastnussen, 1961, p. 2 2 3 * . 

Г о л о т и п . Чашечка, изображенная в работе Е . Ф . Шлотгейма (Schlo the im, 1813, 
1 8 1 3 , S. 6 8 ) , юра, Швейцария. 

О п и с а н и е . Чашечка не особенно сильно й несколько неравномерно расши
ряющаяся, имеет значительно большую высоту с одного бока, отчего приобре
ла билатеральную симметрию. Основание с широкой довольно сильно вогнутой 
или близкой к уплощенной стеблевой фасеткой с едва развитыми по ее перифе
рии короткими радиальными валиками. Фасетки рук круто наклонены наружу, 
контактируют только во внутренних частях, разделяясь здесь максимальными 
приподнятостями вентральной поверхности чашечки. Наружные лигаментные и 
мускульные впадины широкие, не глубокие. Лигаментная ямка не выражена. Попе
речный валик узкий и низкий, с узким нервным каналом, разделенный посереди
не понижением. От него отходит пологая бороздка, продолжающаяся до центра 
основания полости чашечки, имеющей умеренную ширину и глубину. 

И з м е р е н и я . 
Экз . № Высота 

чашечки 
Ширина Ширина Ширина фа- Отношение высо-
чашечки чашечки сетки руки ты к ширине ч а -
в основа- в верши- шечки в вершине 
нии не 

2 2 7 8 / 1 5 4 7 ,7 6 ,0 9 ,5 4 , 5 0 , 8 1 

С р а в н е н и е . Заметно отличается от Eugeniacrinites egerobensis sp.nov. боль
шей вогнутостью основания чашечки, круто наклоненными наружу фасетками, 
их гораздо большей неравнобокостью и более заметной билатеральной симметри
ей чашечки, менее равномерно расширяющейся. От остальных видов этого рода 
отличается контактированием фасеток рук между собой только во внутренних 
частях и не выраженностью наружной лигаментной ямки. 

З а м е ч а н и я . Судя по литературным данным, этот вид отличается значи
тельной изменчивостью формы чашечки. Изображенный здесь экземпляр замет
но отличается по форме от голотипа, но зато сходен с ним по другим морфоло
гическим особенностям. Этот экземпляр больше всего напоминает . несколько 
скошенную чашечку Eugeniaerinites caryophyllites (Schlotheim), описанную и 
изображенную Г . В . Расмуссеном (Rasmussen , 1 9 6 1 , р . 2 2 3 , pi. 3 2 , fig. 8 ) , 
который отнес ее к данному виду. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра, келловей, Португалия: Оксфорд, Франция, 
Швейцария; оксфорд-кимеридж, Англия, ФРГ, Франция, Швейцария, Венгрия; к и 
меридж, ФРГ, Швейцария; титон, ФРГ, Франция; нижний мел, неоком, Франция; 
нижний валанжин, Крым; верхний валанжин, Чехословакия. 

М а т е р и а л . Одна чашечка - овраг Манестер, Крым; одна чашечка - Штрам-
берг, Чехословакия. 

А Обширные библиографические данные по этому виду содержатся в указанных 
в синонимике работах. 
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Eugeniacrinites ingens sp.nov. 

Т а б л . Ill , фиг. 4 , 5 

Н а з в а н и е в и д а . Ingens, лат. - большой. 

Г о л о т и п . ПИН, № 2 8 7 2 / 3 4 6 д ; правый берег р. Бельбек, 3 км выше 
пос. Куйбышево, верхний готерив. 

О п и с а н и е . Чашечка очень крупная, в нижней половине сильно стянутая, 
в самом основании немного более широкая, чем несколько выше, в верхней 
половине полого не сильно расширяющаяся, достигающая большой ширины. Б о 
ковая поверхность гладкая, и швы между табличками не различимы. 

Стеблевая фасетка плоская, занимает все основание чашечки. Она покрыта 
довольно беспорядочно расположенными валиками и бугорками, начинающими
ся несколько отступя от края зоной крупных искривленных валиков, переходя
щих далее в мелкие возвышения, исчезающие вблизи осевого канала. По 
следний - относительно широкий, округлого сечения, а у одного из имеющих
ся экземпляров с едва намечающейся пятиугольностью. Фасетки рук широкие. 
Наружная лигаментная впадина довольно широкая, не глубокая, с глубокой 
лигаментной ямкой. Поперечный валик высокий, резко очерченный. М у с к у л ь 
ные впадины умеренно выражены. 

Интеррадиальные возвышения у имеющихся экземпляров частично обломаны, 
но,' видимо, были высокими, неправильно ромбовидного сечения, с заостренным 
внутренним ребром. Полость чашечки скорее узкая, в плане близка к пятико
нечной звезде, с несколько искривленными сторонами, внутри сильно сужаю
щаяся, не глубокая. 

И з м е р е н и я . 
Экз. № Высота Ширина Ширина 

чашеч— чашечки чашечки 
ки в осно— на уров— 

вании не фасе
ток рук 

Ширина Диаметр Отношение высо— 
фасеток полости ты чашечки к ши— 
рук чашечки рине на уровне 

фасеток рук 

2 8 7 2 / 3 4 6 д 
голотип 

1 2 , 0 6 ,8 1 3 , 2 6 ,1 6 , 0 0 , 9 1 

С р а в н е н и е . От наиболее близкого вида Eugeniacrinites dyonisii (Ooster) 
отличается более крупными размерами, лучше развитыми валиками и бугорка
ми стеблевой фасетки, более широким осевым каналом, оттянутой и н е 
много расширенной частью, примыкающей к основанию, относительно более 
широким дистальным краем и лучше выраженными элементами фасеток рук. 
От E.moravicus Remes —более крупными размерами, пологим дистальным расши
рением плоской стеблевой фасетки и отчетливыми интеррадиальными возвыше
ниями дистального края чашечки. От остальных видов рода Eugeniacrinites 
отличается крупными размерами чашечки, полной неразличимостью границ меж
ду RR и рельефом стеблевой фасетки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, верхний готерив, Крым. 
М а т е р и а л . Две чашечки - правый берег р. Бельбек, 3 км выше пос. К у й 

бышево. 

Eugeniacrinites drushitsi sp.nov. 

Табл . I l l , фиг. 6 

Н а з в а н и е в и д а . В честь В . В . Друщица. 

Г о л о т и п . ПИН, № 2 8 7 2 / 3 4 6 , правый берег р. Бельбек, 3 км выше 
пос. Куйбышево; верхний готерив. 
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о п и с а н и е . Чашечка крутоконическая, со слабо выпуклыми боковыми стен
ками, относительно низкая. Стеблевая впадина чашевидно вогнутая, умеренно 
глубокая, без различимых радиальных валиков. Фасетки рук разделены умерен
но широкими и круто поднимающимися к полости чашечки возвышениями. Они 
довольно широкие, толстые, круто наклоненные наружу и в целом находятся 
скорее в глубоких понижениях. Наружные лигаментные впадины довольно широ
кие и глубокие с небольшими пигаментными ямками. Поперечный валик утол
щенный, хорошо выраженный. Мускульные впадины не особенно широкие и г л у 
бокие. Полость чашечки относительно глубокая, не широкая, конически сужаю
щаяся, с хорошо развитыми не широкими бороздками, сходящимися к центру 
ее основания. 

И з м е р е н и я . 
Экз . № Высота 

чашечки 

2 8 7 2 / 3 4 6 
голотип 

6 , 0 

Ширина Ширина Ширина фа- Отношение высс— 
чашечки в чашечки в сеток рук ты чашечки к ши-
основании вершине рине в вершине 

4 , 1 9 ,0 5 ,1 0 , 6 7 

С р а в н е н и е . От наиболее близкого вида Eugeniacrinites caryophyllites 
(Schlotheim) отличается немного более широкой в вершине чашечкой, очень 

сильно вогнутым основанием, более широкими и сильнее наклоненными фасет
ками рук с резче выраженными элементами. Он Е.ingens - более равномерно 
расширяющейся чашечкой, глубокой впадиной основания без характерного р е л ь 
ефа, меньшим размером чашечек. От остальных видов данного рода - глубокой 
впадиной основания и круто наклоненными крупными фасетками рук с резко и 
равномерно выраженными их элементами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, верхний готерив, Крым. 
М а т е р и а л . Три чашечки - правый берег р. Бельбек, 3 км выше пос. К у й 

бышево. 

Eugeniacrinites тurunkyreпsis sp. nov. 

Т а б л . I V , фиг. i - 3 

Н а з в а н и е в и д а . От горы Мурун-Кыр под Симферополем. 
Г о л о т и п . П И Н , № 2 2 7 8 / 1 5 0 ; дер. Верхняя Строгановка, нижний баррем. 
О п и с а н и е . Чашечка чашевидная, широкая, сильно неравномерно расширя

ющаяся в вершине, боковая поверхность неравномерно вогнута посередине вы-
- соты. Стеблевая фасетка широкая, довольно сильно вогнутая, фасетки рук ши
рокие, не толстые, разделенные очень небольшими приподнятостями, несколько 
наклоненные наружу. Наружная лигаментная впадина очень узкая, не глубокая, 
без лигаментной ямки. Поперечный валик умеренной высоты и ширины, с узким 
осевым нервным каналом; мускульные впадины средней ширины, не глубокие. 
Полость чашечки широко коническая, не особенно глубокая, бороздки умеренной 
ширины. 

И з м е р е н и я . 
Экз . № Высота Ширина Ширина Ширина 

чашечки чашечки чашечки фасеток 
в основа— в вершине рук 
НИИ 

2 2 7 8 / 1 5 0 
голотип 
2 2 7 8 / 1 5 1 

5 ,7 

4 , 0 

5 , 0 

4 , 0 

1 0 , 0 

8 ,5 

5 ,6 

4 ,5 

Отношение высоты 
чашечки к ширине 
чашечки в верши
не 

0 , 5 7 

0 , 4 7 
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С р а в н е н и е . От близкого вида Eugeniacrinites egerobensis sp .nov.отличает
ся более широкой вверху и относительно более низкой чашечкой, довольно с и л ь 
но вогнутыми стеблевыми фасетками и фасетками рук с несколько более широ
кой наружной лигаметной впадиной и более мелкими мускульными впадинами. 
От других видов этого рода отличается неравномерной вогнутостью боковой 
поверхности чашечки посередине и очень узкими наружными лигаментными впа
динами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, нижний баррем, Крым. 
М а т е р и а л . Четыре чашечки - дер. Верхняя Строгановка. 

Р о д Lonchocrinus Jaekel, 1907 

Lonchocrinus: Jaekel, 1 9 0 7 , S. 2 7 4 , 2 9 0 , 2 9 6 ; Remes, 1 9 1 2 , S. 1 6 0 ; 
Zittel, 1 9 2 4 , S. 1 9 9 ; Dacque', 1 9 3 4 , S. 1 0 7 ; Biese , 1 9 3 7 , S. 5 8 8 . 

Т и п о в о й вид , Eugeniacrinites remesi B iese , 1 9 3 7 , нижний мел, валанжин, 
Чехословакия. 

Д и а г н о з . Ширина стебля много уже ширины чашечки. Чашечка массивная, 
конусовидная, с интеррадиальными понижениями боковой поверхности и с неглу
боким основанием. Фасетки рук широкие, удлиненные, круто наклонены наружу, 
с довольно глубокими мускульными полями. На небольших I Вгг^ помешались 
аксиллярные I В п ^ , ' не складывавшиеся над руками, с длинными, направленны
ми наружу от кроны обычно изогнутыми шипами. На каждой из последних вбли
зи основания располагались две ветви довольно толстых рук. 

В и д о в о й с о с т а в . Семь видов: L.dumortieri (Lor io l j 1 8 8 2 - 1 8 8 4 ) ; верх
няя юра, Франция; L.magnispinosus sp.nov.;верхняя юра, верхний келловей — ниж
ний Оксфорд, Крым; L.pskaboirensis вр.поу.гнижний мел, берриас, Крым; L.inter-
medius (Jaekel , 1 8 9 1 ) ; L,moravicus R e m e s , l 9 1 2 ; L.remesi ( B i e s e , 1 9 3 7 ) ; L. 
granulatus Remes, 1 9 1 2 ; нижний мел, валанжин, Чехословакия. 

С р а в н е н и е . Наиболее близок к Eugeniacrinites, особенно по форме чашеч
ки и присутствию специализированных аксиллярных I Вгг2- Отличается более * 
крупными более круто наклоненными фасетками рук и тем, что аксиллярные 
членики на складывались над руками и несли направленные в стороны крупные 
шипы, а руки были более сильно развиты. 

З а м е ч а н и я . В качестве типового вида этого рода О . Иекель указал на 
установленный и изображенный им (рис. 7, Д - ж ) Lonchocrinus sp .nov. (Jaekel , 
1 9 0 7 ) , которому не было дано видовое наименование. Вместе с тем Иекель 
указывал на тождественность своего нового вида с описанными Ремешем ( H e 
mes, 1 9 0 2 ) экземплярами Eugeniacrinites granulatus d'Orbigny из верхнего ва— 
ланжина Штрамберга. Эти экземпляры, хорошо отличающиеся морфологически, 
а также отличающиеся по геологическому распространению от Е.granulatus 
d Orbigny, В . Визе ( B i e s e , 1 9 3 7 ) счел принадлежащими самостоятельному 
виду Eugeniacrinites remesi Biese.TaKHM образом, в качестве типового вида мы 
обязаны выбрать Lonchocrinus remesi (B ie se , 1 9 3 7 ) . 

Иекель (Jaekel , 1 9 0 7 ) указывал на существование I Вгг^ под аксиллярны— 
ми члениками у Lonchocrinus, ибо нижние поверхности последних — полулунной 
формы, и они прямо не могли причленяться к фасеткам рук, имевшим другую 
форму. Он же считал, что вид L.intermedius (Jaekel) со слабо специализирован
ными, кг.к у Sclerocrinus и Cyrtocrinus, сочленовными поверхностями R R , по 
строению чашечки занимал промежуточное положение между Sc/erocrinus и 
Eugeniacrinites; благодаря слабым интеррадиальным выростам дистальной п о 
верхности RR он напоминает и примитивных филлокринид. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра, Франция; верхний келловей—нижний Ок
сфорд, Крым; нижний мел, берриас, Крым; верхний валанжин, Чехословакия. 
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Lonchocrinus magnispinosus sp .nov . 

Т а б л . IV , фиг. 4 - 8 ; табл. V фиг. 1 -2 

Н а з в а н и е в и д а . Magnispinosus, лат. - с очень крупными шипами. 
Г о л о т и п . ПИН, № 2 2 7 7 / 3 ; Янышарская бухта, верхний келловей - нижний 

Оксфорд, янышарский горизонт. 
О п и с а н и е . Встречена небольшая часть стебля (табл. IV , фиг. 8 ) , состоя

щая из двух целых и одного обломанного членика, заметно суживающаяся к 
одному концу. Вероятно, она принадлежит данному виду; напоминает она стеб
ли Eugeniacrinites, изображенные Иекелем (Jaekel , 1 8 9 1 ) . Членики весьма 
длинные, к середине своей высоты несколько сжатые. Сочленовные фасетки 
уплощенные, примерно с 2 0 очень короткими радиальными валиками вблизи п е 
риферии, с широкой центральной площадкой и узким округлым центральным к а 
налом. 

Чашечка чашевидная, в верхней части боковой поверхности заметно сильнее 
расширяющаяся, с широким плоским основанием, целиком занятым стеблевой 
фасеткой, покрытой вблизи наружного края густо и неправильно расположенны
ми валиками и бугорками, с округлым не широким осевым каналом. Ф а 
сетки рук широкие, утолщенные, разделенные узкими не высокими поднятиями, 
довольно сильно наклоненные наружу. Наружная лигаментная впадина узкая, но 
довольно глубокая. Поперечный валик умеренной высоты и ширины, с узким 
округлым нервным каналом. Мускульные впадины широкие и мелкие. Полость 
чашечки узкая, но глубокая, коническая. Бороздки в ней, идущие от централь
ных каналов фасеток рук к осевому каналу, развиты слабо. 

Сохранились два обломка I Bnv?. Они широкие, в основании трапециевидные, 
выпук^ше снаружи, заканчивающиеся длинными толстыми в основании и узкими 
дистально шиловидными выростами, значительно Искривленными внутрь. По б о 
кам в верхней части трапециевидных расширений с внутренней стороны имеют
ся хорошо развитые фасетки рук второго порядка. 

И з м е р е н и я . 

Экз . № Высота Ширина Ч а - Ширина ч а - Ширина Отношение высоты 
чашечки шечки в шечки в фасетки чашечки к ширине 

основании верхней руки в верхней части 
части 

2 2 7 7 / 3 6 ,5 5 , 3 8 ,0 5 ,2 0 , 8 1 
голотип 

С р а в н е н и е . Lonchocrinus remesi (Biese)отличается более крупной несколько 
скошенной чашечкой, заметными выростами в пограничных внутренних частях 
RR в дистальной части чашечки, более широкими фасетками рук, иной формой 
их шипов, сильно искривленных к оси чашечки и имеющих скульптуру. От 
L.dumortieri (Lor io l ) - значительно более толстыми I Bnvj, особенно их основа
ниями, слабее обособленными от них, искривленными и, по—видимому, более 
короткими шипами. От L.moravicus Remes - формой значительно более толстых 
I Bnv) и искривленными более короткими шипами. От L.intermedius (Jaekel) -

слабее вытянутой в основании и сильнее расширенной дистально, несколько 
скошенной чашечкой со значительно более длинными слабее наклоненными нару
жу фасетка им рук. От L.granulatus Remes - более широкой и несколько сильнее 
оттянутой в верхней части чашечкой, формой I Bnv>, а также их шипов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра, верхний келловей - нижний Оксфорд, 
янышарский горизонт, Крым. 

М а т е р и а л . Три чашечки, два членика рук I Вгг2 и один участок стебля -
Янышарская бухта. 
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Lonchocrinus pskaboirensis sp.nov. 

Табл . V , фиг. 3 - 5 

Н а з в а н и е в и д а . От холма Пскабоир. 
Г о л о т и п . ПИН, № 2 2 7 8 / 4 1 а ; нижний мел, берриас; холм Пскабоир в Ю г о -

Западном Крыму. 
О п и с а н и е . Чашечка небольшая, сильно расширяющаяся дистально и несколь

ко оттянутая в основании, где она на значительном протяжении может быть 
почти цилиндрической. Стеблевая фасетка слабо вогнутая, с узким округлым 
осевым каналом. Границы R R довольно слабо различимы. На вентральной 
стороне чашечки в пограничных частях RR имеются не высокие и не особенно 
широкие выросты, максимально расширенные посередине своей высоты, и замет
но понижающиеся в направлении оси чашечки. Фасетки рук умеренной ширины 
и толщины, заметно наклоненные наружу. Наружная лигаментная впадина узкая, 
с небольшой лигаментной ямкой. Поперечный валик тоже узкий с едва различи
мым нервным каналом. Мускульные впадины глубокие и широкие. П о 
лость чашечки не глубокая, коническая. По ней к осевому каналу прохо
дит пять бороздок. В пределах фасеток рук они продолжаются, по проксималь
ным горизонтальным краям, оканчиваясь у каналов. Сохранились очень 
характерные по форме изолированные членики 1 Вгг2 с расширенными неправиль
ными округленно трапециевидными основаниями, по бокам которых с внутрен
ней стороны имеются небольшие довольно хорошо развитые фасетки рук нор
мального строения. Посередине верхнего края под значительным углом к оси 
чашечки отходит крупный шиловидный несколько искривленный внутрь вырост с 
неровной покрытой мелкими ячейками поверхностью. 

И з м е н ч и в о с т ь . Основание чашечки может быть довольно слабо оттяну
тым, I Вгг2 массивными или относительно тонкими с широким или относительно 
узким, иногда несколько угловатым основанием и искривленной или не искрив
ленной вершиной. 

И з м е р е н и я . 
Экз . № Высота Ширина Ширина 

чашеч- чашечки чашечки 
ки в осно- сверху 

вании 

Ширина Пример- М а к с и - Отношение 
фасеток ная вы- мальная высоты к 
рук сота ширина ширине ч а -

1 В г 2 I B n 

2 2 7 8 / 4 1 а 
голотип 
2 2 7 8 / 4 
2 2 7 8 / 4 3 . 

5 ,1 

5 , 8 

2 , 8 

2 , 9 

6 ,6 

7 , 8 

2 , 8 

3 ,2 

шечки сверху 

0 , 7 7 

1 2 , 0 5 ,5 
0 , 7 4 

С р а в н е н и е . От Lonchocrinus magnispinosus sp.nov. отличается сильнее выра
женным пережимом посереди боковой поверхности менее крупной не скошенной 
чашечки, более выраженным рельефом стеблевой фасетки, более асимметричны
ми фасетками рук разной величины, менее искривленными более тонкими шило
видными члениками I В п ^ без скульптуры. От L .remes i (B ie se ) - более удлинен
ной и сильнее оттянутой дистально чашечкой, выростами в пограничных частях 
RR на дистальном участке чашечки, несколько менее вытянутыми и значитель
но менее широкими фасетками рук, иной формы шипами рук, искривленными к 
оси чашечки и, по-видимому, более короткими. От L.dumortieri (Lor io l ) - б о 
лее утолщенными основаниями I Вггл со слабее обособленными от них искрив
ленными шипами. От L.moravicus Hemes — формой оснований и более слабой 
обособленностью искривленных шипов. От L.intermedius (Jaekel) - более вытя
нутой в основании и расширенной в дистальной части по бокам чашечкой с з н а 
чительно менее длинными и слабее наклоненными наружу фасетками рук. От 
L.granulatus Remes сильно отличается формой чашечки и шипов I В п ^ и отсутст
вием скульптуры. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, берриас, Крым. 
М а т е р и а л . Три чашечки и пять шиловидных члеников 

ный склон холма Пскабоир, 0 ,5 км южнее пос. Орлиное. 
рук (I Bnv?) - юж-

Р о д Proholopus Jaekel, 1907 

Proho/opus':Jaekel,1907, S. 2 9 2 ; Z i t t e l , 1 9 2 4 , S. 1 9 9 ; Sieverts, 1 9 3 1 , 
S . 1 7 5 ; Hennig, 1 9 3 2 , S. 2 0 5 ; Dacque, 1 9 3 4 , S. 1 0 8 ; Biese , 1 9 3 7 , S. 6 0 0 . 

Т и п о в о й вид. Eugeniacrinus holopilormis Remes, 1 9 0 1 ; верхняя юра, ниж
ний Оксфорд; нижний мел, неоком, Крым; нижний мел, верхний валанжин, Ч е 
хословакия. 

Д и а г н о з . Стебель в вершине по ширине равен основанию чашечки. Ворон— 
ковидная относительно тонкая чашечка с не глубоким основанием к крупной. 
полостью. Фасетки рук широкие, контактирующие друг с другом, горизонталь
ные или слабо наклоненные наружу. 

В и д о в о й с о с т а в . Р.holopilormis (Remes, 1 9 0 1 ) ; верхняя юра, нижний 
Оксфорд; Крым; нижний мел, верхний валанжин, Чехословакия; неоком, Крым; 
P.cupulitormis (Remes, 1 9 0 2 ) ; P.tithonicus(Remes, 1 9 0 2 ) ; нижний мел, верх
ний валанжин, Чехословакия. 

С р а в н е н и е . От Eugeniacrinites отличается гораздо более тонкой кони
ческой чашечкой, не наклоненными или слабо наклоненными наружу более ши
рокими фасетками рук, широкой полостью чашечки. От Lonchocrinus, помимо 
этих особенностей, - отсутствием характерных шипов на I B r r j . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра, нижний Оксфорд, Крым; нижний мел, 
верхний валанжин, Чехословакия; неоком, Крым. 

Proholopus holopilormis (Remes, 1901) 

Табл . V , фиг. 6 - 1 0 ; табл. V I , фиг. 1 - 1 6 

Proholopus holopilormis Remes ,1912 , S. 1 5 6 , 1 5 9 ; Jaekel, 1 9 0 7 , S. 2 9 2 , 
F ig . 1 7 ; B i e s e , 1 9 3 7 , S. 6 0 0 ; Rasmussen, 1 9 6 1 , p. 2 2 0 . 

Eugeniactinus holopiformis: Remes, 1 9 0 1 , Taf. 2; 1 9 0 2 , S. 2 0 3 , Taf. 
19 , F ig . 4 - 6 ; 1 9 0 4 , S. 3 6 i ; Blaschke, 1 9 1 1 , S. 2 0 6 ; Dacque, 1 9 3 4 , 
S. 1 0 8 . 

Л е к т о т и п . Экземпляр, изображенный в работе Ремеша (Remes, 1 9 0 2 , 
T a f . 1 9 , F i g . 4 a - b ) ; Штрамберг, Чехословакия; нижний мел, верхний валанжин. 

О п и с а н и е . Сохранилось несколько чашечек вместе с одним—тремя прокси
мальными члениками стебля (табл, V , фиг. 7; табл. V I , фиг. 1 , 4 , 1 2 ) . Члени
ки цилиндрические, довольно высокие и широкие, составляют непосредственное 
продолжение чашечки без какого—либо заметного пережима на их границе. О с е 
вой канал узкий, цилиндрический. По периферии поверхностей сочленения н а -
людается узкая зона довольно многочисленных радиальных валиков. С т е б л е 
вые фасетки обычно гладкие, умеренно вогнутые. 

Чашечки умеренной толщины, средней высоты или высокая, пятиугольная 
в плане, с несколько вогнутыми боковыми сторонами, в дистальной части б о 
лее сильно расширяющаяся, чем в проксимальной. Основание скорее узкое, с 
довольно значительно и равномерно вогнутой стеблевой фасеткой, по краям с 
узкой уплощенной каймой, 

Фасетки рук не широкие, с узкой нередко довольно глубокой лигаментной 
впадиной, едва различимым нервным каналом, высоким узким поперечным в а 
ликом и почти не различимыми мускульными впадинами. Фасетки рук несколь
ко наклонены наружу или горизонтальны и вблизи своих внутренних частей 
разделены характерными возвышениями. От середины внутреннего края каждой 
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фасетки в полость чашечки отходит прямая бороздка. Скульптура обычно в в и 
де довольно длинных узких вертикальных валиков, приходящихся в основном на 
места, где у других криноидей расположены границы между RR, и на места 
расположения плоскостей билатеральной симметрии R R . Между ними обычно 
находятся немногочисленные бугорки или небольшие, чаще косо идущие допол
нительные валики, или же они могут отсутствовать. Полость чашечки воронко-
видная, довольно глубокая. Границы RR не различимы; чашечка состояла, п о -
видимому, только из RR. 

И з м е н ч и в о с т ь . Представители данного рода отличаются большой индиви
дуальной изменчивостью. Членики стебля могут довольно значительно отличать
ся по высоте. Стеблевая фасетка может быть с невысоким кольцевидным в а л и 
ком по периферии. Встречаются чашечки с характерной сильно выраженной 
приподнятостью вокруг осевого канала (табл . V I , ф и г . Ю ) . Чашечки б ы 
вают то скошенными, то не скошенными относительно стебля. Они то весьма 
широкие и низкие, то узкие и высокие (табл. VI , фиг. 1 5 ) , иногда прижиз
ненно несколько сдавленные сбоку, часто довольно неправильной формы (табл. 
VI , фиг. 1 4 ) . Фасетки рук то широкие, то относительно узкие, с довольно с л а 
бо или резко выраженными мускульными ямками и другими элементами (табл . 
VI , фиг. 7 ) ; полость чашечки тоже то с резкими, то со слабо выраженными 
возвышениями и впадинами (табл. V I , фиг. 1а, 2 ) . Очень сильно меняется 
скульптура. Т о это простые прямые радиальные и интеррадиальные (обычно 
более слабые) ребра,, проходящие вдоль всей боковой поверхности (табл. V , 
фиг. 8 ) , то в нижней половине чашечки несколько спиралевидно свернуты 
(табл. VI , фиг. 9 ) , то прерываются и заменяются иероглифовидно изогнутыми 
валиками, бугорками, тем и другим и т.д. (табл. VI , фиг. 8, 1 1 , 1 5 ) ; неред
ко скульптура гораздо лучше развита в нижней половине боковой поверхности 
чашечки или вблизи ее основания (табл. V I , фиг. 7, 1 1 , 1 5 ) ; наконец, встре
чаются формы с почти гладкой боковой поверхностью, 

У одного из экземпляров (табл. V I , фиг. 1 6 ) чашечка низкая ( 2 , 8 м м ) , 
пятиугольная в плане равномерно довольно круто расширяющаяся кверху (шири
на в основании 2,6 мм, сверху 4 ,3 м м ) , с умеренно широким пятиугольным 
основанием, уплощенным и лежащим в слабой вдавленности. Состоит из н е 
толстых сросшихся между собой табличек. Фасетки рук неширокие, несильно 
наклоненные наружу, разделенные небольшими приподнятостями, сильнее в о з 
вышающимися ближе к оси чашечки. Элементы фасеток рук очень слабо выра
жены. Полость чашечки широкая и не глубокая. Скульптура представлена р е б 
рами вдоль границ сросшихся табличек. 

Несмотря на большие отличия последней описанной формы, ее не следует 
относить к самостоятельному виду. Среди представителей Proholopus holopi-
lormis (RemeS) иногда встречаются формы с более или менее гладкими повер
хностями табличек, с ребрами на боковой поверхности по границам RR, в плос 
кости симметрии каждой из RR(Ta6n. V I , фиг.2) , а также с бугорками и в а 
ликами (табл. V , фиг. 6 ) . 

И з м е р е н и я . 

Экз. N° Высота Ширина 
чашечки чашечки 

2 2 8 0 / 1 3 4 ,6 6 ,6 
2 2 8 0 / 1 4 4 ,2 6 , 0 
2 2 7 8 / 4 3 7 2 ,5 3 , 1 
2 2 7 8 / 4 3 6 2 ,6 3 , 0 
2 2 7 8 / 4 5 6 2,7 5 ,2 
2 2 7 8 / 4 2 4 9,5 6 ,5 
2 2 7 8 / 4 5 3 8 ,7 8 ,5 

Ширина Ширина по- Отношение 
стеблевой лости чашечки высоты к 

фасетки ш и Р и н е 

чашечки 

3 , 0 3 , 2 0 , 7 0 
2 , 4 2 . 6 0 , 7 0 
0,7 2 . 0 0 , 8 1 
1.0 1.6 0 , 8 7 
2 ,7 2 , 9 0 , 5 2 
1.5 4 .5 1 ,46 
2 ,6 4 . 0 1 ,02 
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С р а в н е н и е . Сильно отличается от Proholopus cupuliformis (Hemes') и 
P.tithonicus (RemeS) формой чашечки, строением стеблевых фасеток, хорошо 
выраженными мускульными впадинами, рельефом полости чашечки и скульпту
рой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра, нижний Оксфорд, Крым; нижний мел, 
верхний валанжин, Чехословакия, неоком, Крым. 

М а т е р и а л . 15 чашечек - Карадагская горная группа, нижний Оксфорд; 
3 0 чашечек — овраг Манестер; нижний валанжин; 2 0 чашечек - Чатырдаг близ 
с.Мраморное; верхний валанжин; 2 0 чашечек - дер. Верхняя Строгановка; ниж
ний баррем. 

Р о д Remisovicrinus gen.nov. 

Н а з в а н и е р о д а . В честь И.Н. Ремизова. 

Т и п о в о й вид. R.taprakensis sp.nov. Крым, Карадагская горная группа; 
верхняя юра, верхний келловей - нижний Оксфорд. 

Д и а г н о з . Чашечка из двух разделенных сильным пережимом частей — 
нижний бочонковидной и верхней широкой блюдцевидной одинаковой высоты. 
Фасетки рук широкие, очень круто наклоненные наружу, с глубокими мускуль
ными полями, разделенные высокими и узкими интеррадиалъными приподнято— 
стями. Руки и их членики неизвестны. 

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид. 
С р а в н е н и е . Отличается от наиболее близких родов Еugeniacrinites и 

Lonchocrinus резким разделением чашечки своеобразной формы на проксималь
ную и дистальную половины с пережимом между ними, очень крутым наклоном 
наружу фасеток рук, более глубокими мускульными полями и узкими высокими 
интеррадиалъными приподнятостями дисталъного края чашечки. От Proholopus 
отличается своеобразной формой чашечки с пережимом посередине высоты, 
резко выраженными возвышениями, разделявшими основания рук, и глубокими 
мускульными полями. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра, верхний келловей — нижний Оксфорд, 
Крым. 

Remisovicrinus taprakensis sp.nov. 

Табл. VII , фиг. 1-5 

Н а з в а н и е р о д а . От мыса Тапрак-Кая в Восточном Крыму. 
Г о л о т и п . ПИН № 2 2 8 0 / 3 0 ; Карадагская горная группа, верхний к е л л о 

вей - нижний Оксфорд. 
О п и с а н и е . Стеблевая фасетка узкая, занимающая менее половины поверх

ности основания, с узким округлым осевым каналом. Чашечка разделена 
на две равные по высоте обособленные резким пережимом части - нижнюю в 
форме низкого боченка, несколько сильнее суженную вверху, и верхнюю блюд-
цевидную, намного более широкую, чем нижняя. 

Фасетки рук довольно широкие, разделенные сильно развитыми пограничны
ми приподнятостями R R , умеренно высокими, довольно узкими, понижающимися 
к ее оси. Наружная лигаментная впадина едва выражена, но с отчетливой г л у 
бокой лигаментной ямкой. Поперечный валик довольно резкий, неширокий, с 
узким нервным каналом. Мускульные поля весьма широкие и глубокие, своей 
наибольшей внутренней частью расположенные почти вертикально. От нервных 
каналов к полости чашечки идут неглубокие, находящиеся на небольших воз 
вышениях бороздки. Полость чашечки неширокая и, по-видимому, неглубокая. 

И з м е н ч и в о с т ь . Пережим между нижней и верхней .частью чашечки бы
вает очень сильно или же менее сильно выражен, дистальная часть чашечки 
может быть высокой или относительно низкой, а радиальные валики на стеб
левой фасетке плохо или хорошо развиты. 
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И з м е р е н и я . 

Экз. № 

2 2 8 0 / 3 0 
голотип 

Высота 
чашечки 

8 , 0 

Ширина ч а 
шечки в о с 
новании 

5 , 4 

Ширина 
чашечки 
сверху 

9 ,7 

Ширина 
фасеток 
Рук 

5 ,3 

Отношение 
высоты к 
ширине ч а 
шечки сверху 

0 , 8 2 

З а м е ч а н и е . По обособленности основания чашечки этот вид несколько 
напоминает вид из рода Eugeniacrinites - E.ingens sp.nov., описанный выше. 
Однако последний не имеет резкого перегиба между нижней и верхней полови
нами чашечки и характерных широких выростов дистальных частей RR между 
основаниями рук. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра, верхний келловей - нижний Оксфорд, 
Крым. 

М а т е р и а л . Семь чашечек - Карадагская горная группа. 

С Е М Е Й С Т В О S C L E R O C R I N I D A E JAEKEL.1918 

Д и а г н о з . Стебель короткий, состоящий из толстых члеников, хорошо о б о 
собленный от чашечки. Таблички чашечки массивные. Чашечка цилиндрическая, 
иногда с пережимом посереди высоты, высокодисковидная, реже узкоконусовид— 
ная, со скошенностью или без нее. Фасетки рук большей частью очень широ
кие, соприкасающиеся с соседними фасетками. Имеются один или два I Вгг. 
Ветви рук массивные, частично свернутые, с члениками близкой к кубической 
формы. , 

Р о д о в о й с о с т а в . Два рода: Sclerocrinus Jaeke] , 1 8 9 1 и Pilocrinus 
Jaekel, 1 9 0 7 . 

С р а в н е н и е . От наиболее близкого семейства Eugeniacrinitidae отлича
ется формой чашечки, более широкими фасетками рук, не разделенными даже у 
взрослых экземпляров маленькими выступающими отростками. Стебель у Scle— 
rocrinidae имеет более резкий переход в чашечку, I Вгг может быть не т о л ь 
ко две, но и одна, руки более массивные и слабее свернутые. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя юра (плинсбах?) , верхняя юра - нижний 
мел. 

Р о д Sclerocrinus Jaekel, 1891 

Sclerocrinus; Jaeke], 1 8 9 1 , S. 5 7 4 , 5 9 1 ; 1 9 0 7 , S. 2 8 0 ; Bather, 1 9 0 0 , 
p. 1 9 7 ; Remes and Bather, 1 9 1 3 , p. 3 5 0 ; Zi t te ] , 1 9 2 4 , S. 1 9 9 ; Sieverts, 
1 9 3 1 , S. 1 7 5 ; D a c q u e , 1 9 3 4 , S. 1 0 7 ; Biese , 1 9 3 7 , S. 5 0 1 ; Rasmussen, 
1 9 6 1 , p . 2 1 5 , 2 1 7 . 

Т и п о в о й вид. Sclerocrinus strambergensis Jaekel, 1 8 9 1 ; нижний мел, 
верхний валанжин, Чехословакия; неоком, Франция.' 

Д и а г н о з . Чашечка цилиндрическая, высокодисковидная, реже узкоконусо
видная, от низкой до умеренно высокой, с. широким основанием. Стеблевая фа
сетка неправильно или правильно ширококоническая, умеренно или глубоко в о г 
нутая. Фасетки рук широкие, наклонены наружу. Полость чашечки узкая. Г р а 
ницы RR не изогнуты. 

В и д о в о й с о с т а в . S.compressus (Goldfuss , 1 8 3 1 ) ; нижняя юра, Италия; 
верхняя юра, кимеридж и титон, ФРГ, Швейцария, Франция; нижний мел, в а 
ланжин, Чехословакия, неоком, Франция; баррем, Крым, S.compressus laevis 
(Quenstedt, 1 9 5 8 ) ; верхняя юра, кимеридж, ФРГ; S.cidaris (Quenstedt, 1 9 5 2 ) ; 
верхняя юра, Оксфорд, Швейцария, ФРГ; S.yanisharicus sp . nov., S.karadagensis 
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sp.nov., верхняя юра, верхний келловей - нижний Оксфорд, Крым; S. коп stanti-
ni sp. nov.; Оксфорд, Закавказье; S.pyriformis Remes, 1 9 0 2 ; S.batheri Hemes, 
1902; S.tenuis Remes, 1 9 0 2 ; S.strambergensis pentagona Jaekel, 1 8 9 1 ; ниж
ний мел, верхний валанжин, Чехословакия; S.strambergensis Jaekel, 1 8 9 1 ; 
нижний мел, верхний валанжин, Чехословакия; неоком, Франция; нижний валан
жин, Крым; S.nonpolitus sp#nov.; нижний мел, нижний валанжин, Крым; S.ma-
makensis sp.nov.; S.rotundus sp.nov.; нижний мел, баррем, Крым. 

З а м е ч а н и я . Исходя из произведенных исследований взрослых и юных 
представителей данного рода, несомненно, что за филогенетически исходные, 
так же как и за начальные онтогенетические стадии, следует считать формы, 
обладавшие слабоконическими или цилиндрическими чашечками, а производны
ми — формы со вздутыми по бокам чашечками и тем более — со стянутыми в 
вершине фасетками рук. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя юра, Италия; верхняя юра, Кавказ; верхняя 
юра — нижний мел, Западная Европа, Крым. 

Sclerocrinus yanisharicus sp.nov. 

Табл. VIII , фиг. 1-8 

Н а з в а н и е . От Янышарской бухты в Восточном Крыму. 
Г о л о т и п . ПИН, № 2 2 7 8 / 1 а ; западная часть Янышарской бухты в 0 , 5 к м 

к востоку от могилы М . А . Волошина; верхний келловей - нижний Оксфорд. 
О п и с а н и е . Чашечка довольно крупная, массивная, низкая, более или м е 

нее дисковидная, округленно—пятиугольная в плане. Основание равномерно и 
довольно глубоко вогнутое. В центре его находится пятиугольная уплощенная 
стеблевая фасетка, вся покрытая неравномерно расположенными бугорками, а 
также, по границам табличек, не отчетливыми радиальными валиками. Боковая 
поверхность равномерно и умеренно выпуклая, с небольшими впадинами на 
границах RR, с выемками от фасеток рук в дистальной части. Фасетки широ
кие, круто наклоненные наружу. Наружная лигаментная впадина средней шири
ны, обычно с двумя—тремя продольно вытянутыми слабыми валиками, с глубо
кими удлиненными лигаментными ямками в их внутренних частях. Поперечный 
валик невысокий. Мускульные впадины едва развиты. Между ними имеется 
неглубокое понижение, от которого к центру чашечки отходят узкие глубокие 
бороздки, параллельно которым располагается ряд мелких менее правильных 
и хуже выраженных бороздок. Нервные каналы плохо различимы. Полость ч а 
шечки умеренной глубины и ширины, коническая, окаймленная пятиугольным 
возвышением внутренних краев фасеток рук. 

И з м е р е н и я . 

Экз . № Высота Ширина 
чашечки чашечки 

2 2 7 8 / 1 а 6 , 0 1 0 , 5 
голотип 
2 2 8 0 / 4 6 5 , 5 Ю , 7 

Ширина 
фасетки 
стебля 

6 ,3 

5 , 0 

Ширина 
полости 
чашечки 

5 , 0 

3 , 5 

Отношение вы
соты и шири
ны чашечки 

0 ,57 

0 , 5 1 

С р а в н е н и е . От Sclerocrinus cidaris (Quenstedt) отличается относительно 
более выпуклой боковой поверхностью чашечки, резко выраженными границами 
между табличками, рельефом стеблевой фасетки и большей шириной наружных 
лигаментных впадин. От других, более далеких видов - S.pyriformis Remes, 
S.batheri Remes и S.tenuis Remes — помимо вышеуказанных особенностей , кру
че наклоненными фасетками рук, наличием дополнительных возвышений в н а 
ружной лигаментной впадине, более широкой полостью чашечки и другими осо 
бенностями. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра, верхний келловей - нижний Оксфорд, 
Восточный Крым. 

М а т е р и а л . Одна чашечка и 2 0 члеников рук - западная часть Янышарс-
кой бухты, 0,5 км к востоку от могилы М . А . Волошина; две чашечки - К а р а -
датская горная группа. 

Sclerocrinus karadagensis sp.nov. 

Табл. VIII , фиг. 9 - 1 2 

Н а з в а н и е в и д а . От массива Карадаг в Восточном Крыму. 
Г о л о т и п . ПИН, № 2 2 8 0 / 2 0 ; Кара датская горная группа; верхний к е л л о 

вей - нижний Оксфорд. 
О п и с а н и е . Чашечка из очень толстых массивных табличек, довольно в ы 

сокая, конусовидная или чашевидная из-за более сильного расширения в в е р 
шине, обычно несколько скошенная. Основание умеренно—вогнутое; лишь по его 
периферии иногда может иметься узкое кольцеобразное уплощение. В перифе
рической части основания каждая из RR равномерно выпуклая и отделена от 
соседних таких же выпуклостей хорошо различимыми швами между смежными 
табличками. Боковая поверхность слабо и равномерно расширяется кверху, 
иногда заметно сильнее в дистальной части, с прямыми швами между таблич
ками. Иногда дистальный край чашечки снаружи оттянут и может иметь н е 
большие впадины вблизи границ R R . Фасетки рук обычно полого наклонены н а 
ружу, широкие. Полулунная наружная лигаментная впадина с довольно сильным 
углублением вдоль середины. Поперечный валик снаружи резко, а изнутри не 
резко обособлен. Нервный канал выражен слабо. Мускульные впадины 
широкие и не глубокие, без обособленных мускульных ямок. Полость чашечки, 
окаймленная пятью приподнятыми участками на границах табличек, узкая, п о 
лого коническая с пятью идущими к центру ее основания радиальными борозд
ками. 

И з м е н ч и в о с т ь . Среди имеющихся экземпляров некоторые заметно-ско
шены, у других скошенность чашечки отсутствует, периферические части о с н о 
ваний табличек больше или меньше выпуклые, краевые части фасеток рук иног
да оттянуты и разделены на лопасти по границам RR (табл . VIII , фиг. 1 1 ) , 
отдельные фасетки неравной величины (табл. VIII , фиг. 9 ) . 

И з м е р е н и я . 

Экз. № Высота 
чашечки 

Ширина 
чашечки 

Ширина 
стеблевой 
фасетки 

Ширина 
полости 
чашечки 

Отношение 
высоты ч а 
шечки к ши
рине 

2 2 8 0 / 2 0 3 , 4 - 4 , 3 6 , 0 4 ,2 2 , 0 0 , 5 7 - 0 , 7 2 
голотип 
2 2 8 0 / 9 
2 2 8 0 / 1 6 
2 2 8 0 / 1 8 

2 , 4 - 3 , 4 
4 , 0 

2 , 5 - 3 , 9 

5 , 0 
5 , 5 
5 ,7 

3 , 6 
3 , 0 
4 ,5 

2 , 6 
2 , 3 
6 , 0 

0 , 4 8 - 0 , 6 8 
0 , 7 3 

0 , 4 4 - 0 , 6 8 

С р а в н е н и е . От Sclerocrinus yanisharicus sp.nov. отличается более высо
кой конусовидной, а не дисковидной чашечкой, несколько более широкой с т е б 
левой фасеткой без характерного рельефа на ней, сильнее выступающими вниз 
периферическими частями основания, не выпуклой боковой поверхностью, мень
шим наклоном и деталями строения фасеток рук, а также небольшой полостью 
чашечки без многочисленных бороздок. 

От S.cidaris (Quenstedt) _ меньшей выпуклостью боковых сторон чашеч
ки, ее скошенностью, более пологим основанием с неравномерными выступами. 
От остальных не описанных здесь видов - пологим основанием с неравномер
ными приподнятостями поверхности последнего, строением фасеток рук, в част— 
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ности резким обособлением снаружи поперечного валика, и другими особенно
стями. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний келловей — нижний Оксфорд, Крым. 
М а т е р и а л . Девять чашечек — Карадагская горная группа. 

Sclerocrinus konstantini sp.nov. 

Табл . VII , фиг. 6 - 1 0 

Н а з в а н и е в и д а . В честь К . П . Попова. 
Г о л о т и п , ПИН, № 2 9 2 8 / 2 . Западный Азербайджан, с. Нижняя Сараговка 

на р.Фындыхлинка; Оксфорд. 
О п и с а н и е . Чашечка голо типа низкая, довольно сильно конусовидно расши

ряющаяся дистально, с умеренно равномерно выпуклой боковой стенкой, н е 
сильно скошенная. Основание по периферии с не широким уплощением без р а 
диальных валиков и широкой полого равномерно и довольно сильно углубляю
щейся конусовидной впадиной стеблевой фасетки, имеющей снаружи округлен
но-пятиугольные очертания. Осевой канал узкий, неправильно-округлый. Г р а 
ницы RR вполне различимы, несколько косо направлены. Вдоль них на нижней 
и на боковой поверхности чашечки имеются очень слабые пологие депрессии. 
Фасетки рук широкие и длинные, умеренно наклонены наружу, каждая с широ
кой пологой наружной лигаментной впадиной, несущей маленькую лигаментную 
ямку посереди внутренней стороны, не сильно вытянутую. Поперечный валик 
занимает несколько менее половины ширины фасетки,довольно толстый,прямой 
или немного выступающий посередине в направлении полости чашечки, несущей 
резко очерченный круглый неширокий центральный канал. Мускульные впадины 
занимают не более трети толщины фасетки, умеренно глубокие, с неширокими 
резко выраженными сближенными в каждой фасетке мускульными ямками. Ф а 
сетки разделены довольно хорошо развитыми пологими приподнятостями, р а с 
ширяющимися и повышающимися на внутреннем крае. Полость чашечки неши
рокая, пятиугольных очертаний, довольно глубокая, конусовидная, с пятью 
резко выраженными неширокими радиальными бороздками, доходящими до о с е 
вого канала. 

И з м е н ч и в о с т ь . Чашечки от низких до довольно высоких и от совсем 
не скошенных до сильно скошенных (под углом около 3 5 ° ) . Стеблевая фасет
ка может иметь совсем узкую наружную часть и очень широкую впадину, иног
да сильно вытянутую. Один Из экземпляров вовсе не имеет впадины, и его 
стеблевая фасетка слабо выпуклая (табл. V I I , фиг. 7 в ) . Границы между RR 
обычно вовсе неразличимы — чашечки совершенно монолитны. Фасетки рук 
иногда едва вогнуты. Приподнятости на их границах друг с другом могут 
представлять собой крупные бугры. Полость чашечки от совсем узкой до д о 
вольно широкой, то очень мелкая, то довольно глубокая, с хорошо или плохо 
развитыми радиальными бороздками. Осевой канал узкий или довольно широкий. 

И з м е р е н и я . 

Экз . № Высота 

2 9 2 8 / 2 
голотип 
2 9 2 8 / 3 
2 9 2 8 / 4 
2 9 2 8 / 5 
2 9 2 8 / 6 

чашечки 

3 , 2 - 3 , 4 

1 , 7 - 3 , 2 
2 , 0 - 3 , 1 
2 , 0 - 3 , 0 

2 , 6 

Ширина 
чашечки 

6 , 2 

4 , 4 
6 , 2 
8 , 0 
8 , 2 

Ширина 
стеблевой 
фасетки 

3 , 9 

3 , 0 - 3 , 2 
5 , 0 
5,7 
5 , 9 

Ширина 
полости 
чашечки 

2 , 2 

1,4 
2 , 0 
2 , 5 
3 , 6 

Отношение вы
соты чашечки 
к ширине ч а 
шечки 

0 , 4 8 - 0 , 5 5 

0 , 3 9 - 0 , 7 3 
0 , 3 2 - 0 , 5 0 
0 , 2 5 - 0 , 3 8 

0 , 3 2 
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С р а в н е н и е . От S.yanisharicus sp.nov. отличается менее выпуклой боко
вой стенкой чашечки, более узкой и глубокой стеблевой впадиной, слабыми 
депрессиями по границам RR или отсутствием депрессий и полной слитостью 
RR, меньшим наклоном фасеток рук, скошенностью чашечки. От наиболее б л и з 
кого S.karadagensis sp.nov. - более выпуклой боковой стенкой, меньшей высо
той и большей скошенность чашечки, слабее различимыми границами табличек 
или их слитостью,отсутствием скульптуры, много большим размахом и з м е н ч и 
вости. О S.cidaris(Quenstedt) — слабее заметными границами табличек или их 
слитостью, преобладающей скошенностью чашечки, большей шириной наружных 
лигаментных впадин, размахом изменчивости. Большие отличия от остальных 
видов — по форме и преобладающей сильной скошенности чашечки, слитости т а б 
личек, необычно большому размаху изменчивости и по другим особенностям. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя юра, Оксфорд, Закавказье. 
М а т е р и а л . Пять чашечек — Западный Азербайджан, правый берег р. Фын— 

дырлинка, верхний по течению край с.Нижняя Саратовка у дороги на пос. Баш— 
кенд (сборы К . П . Попова) . 

Sclerocrinus strambergensis Jaekel, 1 8 9 1 

Табл. IX, фиг. 1-6; рис. 8а , 1 4 , в , г 

Sclerocrinus strambergensis.Jaeke], 1 8 9 1 , S. 5 9 3 , F i g . 8, T a f . 3 7 , F ig . 1-7, 
1 0 - 1 1 , Taf. 3 8 ; 1 9 0 7 ; S. 2 2 7 ; F ig . 1; Remes, 1 9 0 1 , Taf . 1; 1 9 0 2 , 
S . 2 0 1 , T a f . 1 8 , F i g . 3 3 - 3 6 ; 1 9 0 4 , S. 3 6 1 ; 1 9 0 5 , S. 5 9 ; 1 9 1 2 , S. 1 5 8 , 
1 6 6 , Taf . 1, F ig . 1, Taf . 2 , F i g . 2 , 6 , 9 ; Biese , 1 9 3 7 , S. 6 0 5 ; Rasmussen, 
1 9 6 1 , p. 2 1 8 . 

Л е к т о т и п . Чашечка, изображенная в работе О . Иекеля ( 1 8 9 1 , Taf . 3 7 , 
F ig . 1 ) ; Штрамберг, Чехословакия; верхний валанжин. 

О п и с а н и е . Чашечка обычно несколько скошенная, относительно низкая или 
высокая, как правило, с весьма выпуклыми боковыми сторонами. Стеблевая 
впадина слабо овальная или несколько неправильной формы, не широкая, г л у б о 
кая, чашевидная, с очень узким осевым каналом и иногда вблизи ч него 
со слабо бугристой поверхностью. От наружного края стеблевой фасетки круто 
начинается перегиб к боковой поверхности; на последней обычно лучше всего 
различимы швы между табличками, как правило, несколько искривленные. 

Фасетки рук довольно сильно наклонены наружу, широкие и удлиненные. Н а 
ружная лигаментная впадина полулунная, с небольшой лигаментной ямкой в с е 
редине внутреннего края; посреди впадины может иметься вторичное вали— 
кообразное возвышение. Поперечный валик отчетливо обособленный, с хорошо 
выраженным нервным каналом. Мускульные впадины средней величины, 
с глубокими, но небольшими мускульными ямками у их внутренних краев, р а з 
деленных сильно выраженными возвышениями. От внутреннего края каждого из 
последних в полость чашечки отходит по умеренно развитому желобку. Н е р в 
ные каналы узкие. Фасетки разделены возвышениями, особенно сильно высту
пающими у внутреннего края, тогда как у наружного они могут переходить во 
впадины. Полость чашечки не глубокая, равномерно углубляющаяся, маленькая, 
пятиугольного очертания. 

И з м е н ч и в о с т ь . Сильно изменяются пропорции чашечки, отношение ее в ы 
соты к поперечнику. Более высокие чашечки с несколько менее выпуклыми б о 
ковыми сторонами. Встречается много низких и немало высоких, а чашечки 
промежуточного типа попадаются значительно реже. Швы между табличками 
могут полностью зарастать. Не всегда постоянна и глубина стеблевой фасет
ки, где могут иногда помешаться неравные крупные бугорки. Фасетки рук м о 
гут быть сильно или слабо наклонены. Наружная лигаментная впадина чаще круп
ная, но может быть и относительно небольшой. Иногда чашечка сильно овально вы— 
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тянута й наружные края фасеток рук могут- быть сильно оттянутыми (табл. iX, 
фиг. 5 ) . Полость чашечки бывает окружена резко выступающим или слабым 
возвышением, образованным пограничными участками внутренних частей ди
ета льных краев RR. 

Среди собранного материала обнаружена чашечка, состоящая из четырех RR 
табл. IX,фиг. 1; рис. 1 4 , в ) . Две примыкающие друг к другу фасетки, р а с 
положенные в приподнятой ее части, несколько меньше двух других фасеток, 
находящихся в опущенной части. Благодаря этому возникла билатеральная сим — 
метрия, не связанная с тетрарадиальной.ВН у этого экземпляра не совсем оди
наковой величины, и швы между ними несколько изогнуты. 

О н т о г е н е з . Маленькие, принадлежавшие более молодым экземплярам, ч а 
шечки, более высокие, сильнее расширяются дистально, с менее выпуклыми, 
чем у крупных, боковыми сторонами. Радиальные фасетки у них более обо
соблены, слабее выражены и могут быть недоразвиты. Кособокость чашечки 
нередко имеется уже у молодых экземпляров. 

И з м е р е н и я . 
Э к з . № Высота Ширина Ширина Ширина Отношение 

чашечки чашечки стеблевой полости высоты чашеч
фасетки чашечки ки к ширине 

2 2 7 8 / 4 5 2 , 1 - 2 , 3 2 ,2 0 ,6 0 , 8 1 ,04 
2 2 7 8 / 4 6 3 , 1 - 3 , 3 4 , 0 1,0 1,9 0 , 8 3 
2 2 7 8 / 4 9 4 , 5 - 5 , 0 5 ,3 2 ,7 1.3 0 , 9 4 
2 2 7 8 / 5 0 4 , 8 - 5 , 9 9 ,5 4 ,3 1,6 0 , 6 2 

С р а в н е н и е . От Sclerocrinus batheri Remes отличается гладкой наружной 
поверхностью чашечки, от S.cidaris (Quenstedt) — раздутостью боковых сторон; 
от S.karadagensis sp.nov,—гладкой и выпуклой наружной поверхностью, слабее 
выступающими внизу периферическими частями основания, несколько более у з 
кой стеблевой фасеткой. От S.yanisharicus sp.nov. отличается обычно более 
высокой чашечкой, иной формой основания стеблевой фасетки и фасеток рук, а 
также меньшим количеством бороздок полости чашечки. От S.pyriformis Remes 
и S.tenuis Remes сильно отличается по форме чашечки, стеблевых фасеток и 
по строению фасеток рук. 

З а м е ч а н и я . Иекель ( 1 8 9 1 ) описал значительную изменчивость этого ви
да, близкую к той, которая имеется на нашем материале; в последнем, одна
ко, четырехлучевая чашечка встречена впервые. Следует отметить, что, не 
смотря на то, что наш материал происходит из отложений нижнего валанжина 
(верхов) , а материал Иекеля, по современным данным, — из верхнего валан
жина, никаких существенных отличий между тем и другим не замечено. По 
прежним представлениям, разделявшимся и Иекелем, его материал тоже про
исходит из 'нижнего валанжина". 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, нижний валанжин, Крым; верхний в а 
ланжин, Чехословакия, неоком; Франция. 

М а т е р и а л . 4 0 чашечек — овраг Манестер. 

Sclerocrinus nonpolitus sp.nov. . 

Табл. IX, фиг. 7 - 1 0 ; табл. X , фиг. 1-7; рис. 18 

Н а з в а н и е вида , Nonpolitus, лат. — не гладкий. 
Г о л о т и п . ПИН, № 2 2 7 8 / 6 0 ; овраг Манестер, нижний валанжин. 
О п и с а н и е . Чашечки в большинстве случаев очень низкие, пятиугольные, 

реже округленно-пятиугольные в плане, обычно не скошенные. Основание ши-
106 

http://jurassic.ru/



Р и с . 18.Sc/erocrinus nonpolitus sp.nov. 

а-д-последовательные онтогенетические стадии: а - П И Н , № 2 2 7 8 / 5 4 ; 
сбоку; х 9 , 5 ; б-ПИН, № 2 2 7 8 / 5 5 ; сбоку; х 9 ,5 ; в - г - П И Н ; № 2 2 7 8 / 5 6 ; 
в-сбоку; г-сверху; х 9 ,5 ; д - П И Н , № 2 2 7 8 / 5 7 ; сбоку; х 9 , 5 ; е - и - П И Н , 
№ 2 2 7 8 / 5 5 а ; чашечка с недоразвитой одной из RR без фасетки руки, по-види
мому, в связи с повреждением, полученным на юной стадии: е-снизу; ж-свер-
ху; э-сбоку, со стороны предполагаемого повреждения; и-с противоположного 
бока; х 8 ,5 ; Юго-Западный Крым, овраг Манестер; нижний мел, нижний ва
ланжин 

роко вогнутое, стеблевая фасетка не широкая, слабо бугорчатая, не очень 
резко отделена от краевой части основания. Границы RR сбоку хорошо р а з л и 
чимы. Боковая часть чашечки обычно довольно низкая, дисковидная, с несколько 
более сильным расширением в ее основании или верхнем участке, где имеется 
довольно резкий пережим на границе с верхней стороной. Поверхность, несу
щая фасетки рук, узкая," хорошо отделенная от боковой поверхности. 

Фасетки рук стянуты к продольной оси чашечки и круто наклонены наружу. 
Лигаментная впадина небольшая, лигаментную ямку в ней различить не удает
ся. Поперечный валик довольно широкий, не сильно обособленный. Мускульные 
впадины широкие, с маленькими мускульными ямками у внутренних краев. П о 
лость чашечки сверху пятиугольная, отделена возвышением внутреннего края 
фасеток рук, с довольно крутыми стенками, маленькая, не глубокая. Скульп
тура боковой поверхности представлена частыми мелкими бугорками или* к о 
роткими валиками. 

И з м е н ч и в о с т ь . Очертания чашечки бывают близкими к пятиугольным, а 
иногда и почти округлыми; изредка они лопастные — при наличии глубоких 
впадин боковой поверхности по границам R R . Высота чашечки, глубина стеб
левой фасетки и полости чашечки может значительно меняться; иногда чашеч— 
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ка бывает очень низкая (табл. X, фиг. 5 ) ; встречаются и весьма высокие ч а 
шечки (табл. X , фиг. 2 ) . У одной из чашечек билатеральная симметрия сильно 
преобладает над пятилучевой. Скульптура может быть слабо развита, изредка 
и совсем отсутствует; иногда наиболее крупные бугорки располагаются в о с 
новании по границам RR; иногда очень сильна билатеральная вытянутость чашеч
ки (табл . X фиг. 6 ) . 

О н т о г е н е з (табл. IX, фиг. 7 - 1 0 , рис. 1 8 , а - д ) . Юные экземпляры имеют 
обратные по сравнению со взрослыми пропорции, сильнее расширяясь в ди
стальной части. Поверхность, несущая фасетки рук, как правило, у них менее 
сильно, чем у взрослых, обособлена от боковой поверхности. Края фасеток 
юных особей могут быть относительно сильно оттянуты, элементы фасеток 
развиты слабо, полость чашечки относительно крупнее, а стеблевая фасетка 
мельче, чем у взрослых. Эти чашечки более, чем взрослые формы, напомина
ют S.strambergensis Jaekel. Несколько более крупные и лучше развитые э к 
земпляры чаше цилиндрические, их фасетки выражены сильнее. Наконец, 
у еще более крупных экземпляров происходит выпячивание нижней части боковой 
поверхности R R , а фасетки становятся сильнее стянутыми^ 

И з м е н е н и я . 
Экз . № Высота Ширина Ширина Ширина Отношение 

чашечки чашечки стеблевой полости высоты и ши
фасетки чашечки рины чашечки 

2 2 7 8 / 6 0 
голотип 4 , 5 6 , 5 3 , 0 2 ,3 0 , 6 9 
2 2 7 8 / 5 4 1.6 1.8 0 ,9 0 ,8 0 , 8 9 
2 2 7 8 / 5 8 3 , 0 7 , 3 4 , 0 1,9 0 , 4 1 

С р а в н е н и е . От наиболее близкого Sclerocrinus yanisharicus sp.nov. отли
чается более узкой стеблевой фасеткой, иной формой боковой поверхности, 
сильной стянутостью фасеток рук и особенностями полости чашечки. От 
S.strambergensis Jaekel — более низкой чашечкой, не скошенной, нередко пяти
угольной и стянутостью фасеток рук. От S.karadagensis sp. nov., S.cidaris 
(Quenstedt), S.pyritormis Remes, S.batheri Remes и S.tenuis Remes — сильно отли
чается пропорциями чашечки, строением стеблевой фасетки, стянутостью к 
продольной оси чашечки фасеток рук без лигамеитных ямок и другими особен
ностями. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, нижний валанжин, Крым. * 
М а т е р и а л . 8 3 чашечки — овраг Манестер. 

Sclerocrinus mamakensis sp.nov. 

Т а б л . Х , фиг. 8 - 1 2 

Н а з в а н и е в и д а . От дер. Верхний Мамак (ныне Верхняя Строгановка). 
Г о л о т и п . ПИН № 2 2 7 8 / 7 3 ; дер. Верхняя Строгановка; нижний баррем. 
О п и с а н и е . Чашечка низкая, заметно скошенная, чаще довольно слабо п я 

тиугольная и овально вытянутая. Стеблевая фасетка довольно глубокая, иногда 
с небольшой бугорчатоетью, в плане слабо овальная, яйцевидных очертаний 
или с небольшим пережимом на концах коротких оснований. За стеблевой фа
сеткой впадина основания немного продолжается; переход основания к боковой 
поверхности плавный. Последняя кверху расширяется, но не постепенно, а с 
заметно большей выпуклостью посредине. Швы между RR сбоку всегда хорошо 
видны. Боковая поверхность чашечки обычно покрыта мелкими бугорками и к о 
роткими валиками. 
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Фасетки рук, как правило, с глубокими впадинами, широкие, слабо наклонен
ные наружу. Наиболее глубокая и широкая лигаментная впадина каждой фа
сетки не имеет лигаментной ямки. Поперечный валик с нервным к а 
налом, невысокий и слабо обособлен от мускульных впадин, недостаточно х о 
рошо выраженных. Полость чашечки узкая, округленная, не глубокая, с х о р о 
шо развитыми радиальными бороздками. 

И з м е н ч и в о с т ь . Чашечки слабее или сильнее вытянутые и скошенные, 
иногда почти округлые в плане, могут быть относительно более высокими, ч а 
ше у мелких экземпляров, или весьма низкими, с сильно или слабо выпуклыми б о 
ковыми поверхностями; встречаются формы с хорошо выраженной пятиугольностью 
(табл. X, фиг. 1 2 ) . Иногда крупные формы почти без скульптуры (табл. X, 
фиг. 1 0 ) . У одного из экземпляров одна из фасеток рук значительно крупнее 
других. Стеблевая фасетка глубокая или мелкая, слабо или сильно вытянутая, 
с резкими или не резкими границами между табличками. 

О н т о г е н е з . Мелкие чашечки расширяющиеся дистально или цилиндричес
кие, с маленькими фасетками рук и широкой и более глубокой полостью чашеч
ки. Стеблевые фасетки относительно несколько мельче и более правильной фор
мы. По мере роста чашечки становятся относительно заметно ниже, стеблевые 
фасетки укрупняются и приобретают двустороннесимметричную вытянутость, 
фасетки рук становятся крупнее и приобретают хорошо выраженные морфологи
ческие элементы, а полость чашечки относительно сильно уменьшается. 

И з м е р е н и я . 
Экз. № Высота Ширина Ширина Ширина Отношение 

чашечки чашечки стеблевой полости высоты к ши
фасетки чашечки рине чашечки 

2 2 7 8 / 7 3 
голотип 3 , 6 - 5 , 3 8 , 9 3 , 8 - 4 , 5 1 , 8 - 2 , 0 0 , 5 1 
2 2 7 8 / 7 4 3 , 1 - 5 , 3 9 , 8 - 1 0 , 1 3 , 6 - 4 , 7 1 , 4 - 1 , 6 0 , 4 4 

2 2 7 8 / 7 1 2 , 0 2 ,3 1,4 1,4 0 , 8 7 
2 2 7 8 / 7 2 4 , 1 6 , 8 2 .6 1.6 0 , 6 0 

С р а в н е н и е . От Sclerocrinus yanisharicus sp.nov. отличается более выражен
ной билатеральной симметрией чашечки, ее меньшей величиной, особенностями 
строения стеблевой фасетки и гораздо менее крупной полостью чашечки с радиаль
ными бороздками меньшей величины. От S.strambergensis Jaekel отличается обыч
но более низкой чашечкой, более сильно выраженной ее билатеральной симмет
рией, сильной вытянутостъю стеблевой фасетки, бугорчатой скульптурой. От 
S.nonpolitus sp.nov. — сильнее скошенной^не стянутой в вершине чашечкой. От 
других, не описанных в этой работе, видов данного рода сильно отличается 
пропорциями чашечки, строением фасеток рук и стебля и другими особеннос
тями. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, нижний баррем, Крым. 
М а т е р и а л . 1 0 0 чашечек — дер. Верхняя Строгановка. 

Sclerocrinus compressus (Goldfuss , 1831) 

Табл. XI , фиг. 1-8; рис. 14 , а, б, 1 9 

Eugeniactinites compressus: Goldfuss, 1 8 2 6 - 1 8 3 1 , S. 1 6 4 , Taf. 5 0 , F ig . 5; 
A g a s s i z , 1 8 3 5 , p. 196;Aust in , 1 8 4 2 , p. 1 0 8 ; Quenstedt, 1 8 5 1 , S. 4 2 9 ; 
1 8 5 2 , S. 6 1 5 , Taf. 5 3 , F ig . 4 2 , 4 3 ; 1 8 5 5 , S. 6 7 3 ; 1 8 5 8 , S. 6 5 4 , T a f . 8 0 , 
Fig . 7 0 - 7 4 ; 1 8 8 5 , S. 9 3 6 , Taf. 7 4 , F ig . 3 5 , 3 6 ; Goldfuss, 1 8 6 2 , S. 1 5 4 , 
Taf. 5 0 , F ig . 5. , 

Eugeniacrinus compressus.Desor, 1 8 4 5 , p. 2 2 2 ; 1 8 4 7 , p. 2 2 2 ; d Orbigny, 
1 8 4 9 - 1 8 5 0 , p. 3 8 3 ; Bronn, 1 8 5 1 - 1 8 5 2 , S. 1 1 6 ; Quenstedt, 1 8 5 2 , S . 6 1 5 , 
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Taf. 5 3 , F ig . 4 2 , 4 3 ; 1 8 7 4 - 1 8 7 6 , S. 4 2 9 , T a f . 1 0 6 , Fig . 2 5 - 2 8 ; D u j a r 
din et Hupe, 1 8 6 2 , p. 189;Thurmann und Etallon, 1 8 6 1 - 1 8 6 4 , S. 3 5 3 ; O o s 
ter, 1 8 6 5 , S. 9; Oppel und Waagen, 1 8 6 6 , S. 3 0 1 ; Tribolet, 1 8 7 3 , p . 7; 
A m m o n , 1 8 7 5 , S. 1 6 1 ; Brauns, 1 8 7 5 , S. 6 0 ; Douville', 1 8 7 5 , p. 1 3 1 ; L o 
riol, 1 8 7 7 - 1 8 7 9 , p. 2 0 9 ; 1 8 8 2 - 1 8 8 4 , p. 1 1 5 ; F r a a s O . , 1 8 8 2 , S. 124; 
Jeannet, 1 9 1 2 - 1 9 1 8 , S. 1 5 0 , 153; 'Gis len , 1 9 2 4 , p. 1 5 7 . 

Sc/erocrmus compressus.Jaekel, 1 8 9 1 , S. 6 2 2 , Taf . 3 9 ; 1 9 0 7 , S. 2 7 8 ; 
Biese , 1 9 3 7 , S. 6 0 3 , Rasmussen, 1 9 6 1 , p. 2 1 7 , pi. 3 2 , fig. 5. 

Л е к т о т и п . Чашечка, описанная и изображенная, в работе А . Гопдфусса 
( G o l d f u s s , 1 8 3 1 , S. 1 6 4 , Taf. 5 0 , F ig . 5 ) ; верхняя юра, ФРГ. 

О п и с а н и е . Чашечка массивная, не высокая, как правило, немного р а с 
ширяющаяся кверху, причем в дистальной части обычно несколько сильнее, а 
ниже довольно неправильно коническая или цилиндрическая, часто наклоненная 
в одну сторону. Стеблевая фасетка, занимающая около половины поперечника 
основания, умеренно вогнутая или уплощенная, нередко овальной формы, г л а д 
кая, осевой канал узкий, округлый, наружная часть поверхности основа
ния уплощенная. Боковая поверхность иногда цилиндрическая, но чаще слабо 
коническая, нередко более сильно расширяющаяся в дистальной части, где 
иногда края RR могут быть несколько разделены между собой. 

Фасетки рук широкие, обычно круто наклоненные наружу, с широкими и не 
глубокими наружными лигаментными впадинами, с более глубокой лигаментной 
ямкой вблизи середины поперечного валика. Последний довольно резко обособ
лен. Мускульные впадины неглубокие с небольшими глубокими мускульными 
ямками. Фасетки разделены небольшими возвышениями, усиливающимися к 
внутренней части чашечки. Полость чашечки узкая, не глубокая, полого кони
ческая. Наружная поверхность чашечки покрыта небольшими бугорками. И з 
редка попадаются членики стебля, двусторонне симметричные или несколько 
неправильно скошенные, с сильно и' неравномерно выпуклыми боковыми поверх
ностями. Осевой канал узкий; утолщенные, иногда несколько искривлен
ные крупные радиальные валики расположены вблизи периферии поверхности 
сочленения. Поверхность сочленения самого верхнего членика стебля обычно 
уплощенная или выпуклая и входит в углубление стеблевой фасетки. По-види
мому, начиная с четвертого-пятого члеников и дисгальнее, стебель становил
ся более узким и цилиндрическим. 

И з м е н ч и в о с т ь . Несколько меняется отношение высоты чашечки к шири
не, относительная величина полости чашечки и стеблевой впадины; чашечки могут 
быть скошенными или почти нескошенными, несколько вогнутыми посередине 
боковой поверхности, пятиугольными или почти округлыми в плане. Иногда 
одна из фасеток много крупнее других. 

Р и с . 1 9 . Sclerocrinus compres — 
sus (Goldfuss) ; последовательные 
онтогенетические стадии 

а - П И Н , № 2 2 7 8 / 6 6 ; сбоку; 
х 1 0 , 5 ; б -ПИН, № 2 2 7 8 / 6 8 , 
сбоку; х 10 ; в-ПИН, № 2 2 7 8 / 6 9 ; 
сбоку: х 1 0 ; г - П И Н , № 2 2 7 8 / 7 0 ; 
сбоку; х 9; д -ПИН, № 2 2 7 8 / 7 1 , 
сбоку; х 9; Крым, с. Верхоречье; 
нижний мел, нижний баррем 
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Встречен экземпляр с четырьмя RR и с правильной четырехлучевой сим
метрией (табл. XI, фиг. 5 ) . В пристеблевых частях чашечек или на стеблях 
встречаются своеобразные глубокие "сверления*' в виде лунок (табл. XI, фиг.8б). 
У одного заметно скошенного экземпляра под самой маленькой фасеткой на боко
вой поверхности чашечки находится глубокое округлое в плане сверление, в о з 
можно, вызвавшее уменьшение величины указанной фасетки. 

О н т о г е н е з . Самые маленькие экземпляры дистально чашевидно расши
ряются. Их фасетки несколько недоразвитые, но обычно оттянутые, из-за чего 
чашечка становится лопастной. Уже у юных экземпляров бывает выражена к о -
собокость чашечки. Более крупные взрослые экземпляры близки к цилиндри
ческим и, наконец, еще более крупные почти правильно цилиндрические, а ино
гда даже шайбовидные (табл. XI , фиг. 1-4; рис. 19,а—д). 

И з м е р е н и я . 
Экз. № Высота 

2 2 7 8 / 6 6 
2 2 7 8 / 6 8 
2 2 7 8 / 7 1 

чашечки 

1.0 
1.7 
4 ,3 

Ширина Ширина Ширина 
чашечки стеблевой полости 

фасетки чашечки 
1,1 0 ,8 1,0 
2 , 0 1,0 1,0 
2 ,3 2 , 0 1,0 

Отношение 
высоты и ши
рины чашечки 

0 , 9 1 
0 , 8 5 
1,87 

С р а в н е н и е . От наиболее близкого к описанному вида Sclerocrinus kara
dagensis sp.nov. отличается меньшими размерами, менее правильно конической 
или цилиндрической чашечкой, более узкой стеблевой фасеткой без характерных 
выступов RR вниз. От S.strambergensis Jaekel отличается бугорчатой поверх
ностью чашечки, а от S.batheri Remes относительно низкой чашечкой. От S.non-
polit;ts sp.nov., S.cidaris (Quenstedt), S.pyriformis Remes и S.tenuis Remes с и л ь 
но отличается формой чашечки — ее характерной оттянутостью наружу в верх
ней части, уплощенностью наружной поверхности основания чашечки и характер
ными двустворнне симметричными верхними члениками стеблей. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя ( ? ) юра, Италия; верхняя юра, кимеридж и 
титон, ФРГ; юра, Швейцария, Франция; нижний мел, неоком, Франция,валанжин, 
Чехословакия; баррем, Крым. 

М а т е р и а л . 7 0 чашечек — правый берег- р. Качи, 0 ,5 км ниже с. Верхо— 
речье ( Б и а с а л а ) , красные глинистые известняки; нижний баррем. 

Sclerocrinus rotundus sp.nov. 

Табл. XI , фиг. 9 - 1 3 ; табл. XII , фиг. 1-4; рис. 2 0 

Н а з в а н и е в и д а . Rotundus, лат. — круглый. 

Г о л о т и п . ПИН, 2 2 7 8 / 7 9 ; .правый берег р. Качи, 0 ,5 км ниже с. В е р х о -
речье ( Б и а с а л а ) ; верхний баррем. 

О п и с а н и е . Стеблевые членики толстые, массивные, высокие, в плане 
овальные, с умеренно широким осевым каналом и довольно широкой к о л ь 
цевидной зоной прямых или изогнутых периферических радиальных валиков или 
бугорков, расположенных на значительном расстоянии от центрального канала 
и бокового края члеников. 

Чашечка массивная, низкая в плане округленная, со слабой пятиугольно-
стью, обычно с заметной двусторонней симметрией, выражающейся в б о л ь 
шей утолщенное ти одного края и большей узости и глубине стеблевой фасетки 
в этом месте, дискообразная, обычно несколько скошенная. Стеблевая фасетка, 
занимает немного менее. 1 /3 максимального поперечника чашечки. Фасетка 
полого конусовидно углубляется, с узким центральным каналом в центре, с.резко 
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выраженными пережимом периферического края, с довольно глубокими, но у з 
кими впадинами по границам 1Ш, заметными также на боковой и частично на 
верхней поверхности чашечки, местами с неправильной формы или иногда ва— 
ликовидными возвышениями и ямками. Нижняя поверхность чашечки вне фасет
ки вогнутая вблизи последней, далее выполаживается. Переход к боковой по
верхности, так же как к дистальной части чашечки, плавный. 

Фасетки рук широкие, полого наклоненные наружу. Наружные лигаментные 
впадины каждой из них очень широкие, занимающие половину ширины фасетки, 
полого вогнутые, на внутреннем крае резко отделены поперечными валиками; 
внутренняя часть фасетки относительно приподнятая. Нервный канал неправиль
но округлый, довольно широкий. Мускульные впадины не глубокие, умеренно 
широкие, несколько неправильной формы и с неровной поверхностью, разделен
ные уплощенными не широкими возвышениями. Фасетки внутрь от поперечных 
валиков обычно разделены узкими приподнятостями. Полость чашечки очень 
узкая, занимающая около 1/7 поперечника чашечки, не глубокая, сужающая
ся к ее центру, значительно более узкая и мелкая, чем стеблевая фасетка 
(табл. XI , фиг. 12; рис. 2 0 ) . От центра внутренних краев фасеток к середи
не основания полости чашечки отходит пять бороздок. Поверхность чашечки 
покрыта низкими широкими бугорками, участками с довольно длинными изогну
тыми валиками или гладкая. 

\ 

\ 

Р и с . 2 0 . Соотношение размеров полости чашечки и 
стеблевой фасетки Sclerocrinus rotundus sp.nov. 
ПИН, № 2 2 7 8 / 7 9 ; поперечное сечение чашечки; х З , 7 
Крым, р. Кача, с. Верхоречье; нижний мел, верхний 
баррем 

И з м е н ч и в о с т ь . Наблюдаются сравнительно небольшие изменения формы 
чашечки, очертаний стеблевой фасетки — от округленных до билатерально сим
метрично вытянутых, наклона фасеток рук и степени развитости их элементов, 
а также величины полости чашечки. Внутренние части ингеррадиальных участ
ков RR иногда могут быть сильно приподняты или почти не приподняты 
(табл. X I , фиг. 9 ) . Характерно, что маленькие экземпляры имеют облик,весь
ма мало отличающийся от больших. Попадаются чашечки с сильно развитыми 
концентрическими линиями нарастания (табл. XI , фиг. 1 1 ) . Одна из чашечек 
весьма сильно скошена (табл. X I I , фиг. 4 ) . 

И з м е р е н и я . 
Э к з . № Высота Ширина 

чашечки чашечки 

2 2 7 8 / 7 9 
голотип 

2 2 7 8 / 8 0 

4 ,2 

2 ,7 

9 ,6 

5 ,5 

Ширина 
стеблевой 
фасетки 

4 ,2 

3 , 0 

Ширина Отношение 
полости высоты к шири-
чашечки не чашечки 

1,8 0 , 4 4 

1.7 0 , 4 9 

С р а в н е н и е . Заметно отличается от Sclerocrinus yanisharicus sp.nov. фор
мой чашечки, большей стянутостью ее в вершине, строением фасетки стебля и 
формой полости чашечки. От S.strambergensis Jaekel отличается часто более 
низкой, более раздутой и менее билатерально симметричной чашечкой. От 
S.nonpolitus sp.nov.-большими размерами, меньшей стянутостью в вершине и н е 
которой скошенностью чашечки. От S.mamakensis sp.nov. — более правильной фор-
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мой, отсутствием бугорчатой скульптуры. От остальных видов данного рода 
сильно отличается крупной величиной дискообразной чашечки, широкой отчет
ливо двусторонне симметричной стеблевой фасеткой и маленькой полостью ч а 
шечки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, баррем, Крым. 
М а т е р и а л . Восемь чашечек — правый берег р. Качи ниже с.Верхоречье 

( Б и а с а л а ) ; глинистые известняки нижнего баррема и нижняя часть вышеле
жащей толщи серых глин верхнего баррема. 

Р о д Pilocrinus Jaekel, 1907 

Pilocrinus: Jaekel, 1 9 0 7 , S. 2 7 4 ; Remes, 1 9 1 2 , S.159;Sieverts,1931,S. 
175; Dacque', 1 9 3 4 , S . 1 0 7 ; B i e s e , 1 9 3 7 , S. 5 9 8 ; Rasmussen, 1 9 6 1 , p. 
2 1 4 , 2 2 1 , 2 2 6 . 
Gy mnocn'nus(pars):Jaekel, 1 8 9 1 , S. 6 3 0 . 

Т и п о в о й в и д . Eugeniacrinus moussoni (Desor , 1 8 4 5 ) ; верхняя юра^ око-
форд - нижний мел, неоком; Западная Европа; верхняя юра, верхний келловей — 
Оксфорд, Крым. 

Д и а г н о з . Стеблевая фасетка находится в глубокой впадине. Чашечка ши
рокая, с основанием и дистальным краем примерно одинаковой ширины или 
иногда дистально немного более узкая, обычно с вогнутостью посередине в ы 
соты, с довольно широкой полостью. Границы RR обычно изогнуты. Фасетки 
рук длинные, сильно наклоненные наружу, с довольно крупными выростами 
внутренне—боковых частей. 

В и д о в о й с о с т а в . P. moussoni (Desor , 1 8 4 5 ) ; верхняя юра - нижний мел, 
Центральная и Южная Европа; верхняя юра, верхний келловей — нижний о к о -
форд, Крым; P.jaekeli Remes, 1 9 1 2 ; нижний мел, верхний валанжин, Ч е х о с л о 
вакия. 

С р а в н е н и е . От Sclerocrinus отличается большей глубиной стеблевой фа
сетки и обычно большей высотой чашечки, вогнутостью чашечки посередине 
высоты, изогнутостью границ R R . 

З а м е ч а н и е . Расмуссен ( R a s m u s s e n , 1 9 6 1 ) отнес данный род к семейст
ву Eugeniacrinitidae, но он сильно отличается от входящих в это семейство 
родов. От более близкого Eugeniacrinites он отличается более узкой и г л у 
бокой стеблевой впадиной, широким основанием чашечки и вогнутостью ее п о 
середине высоты, а также формой фасеток рук. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра, Оксфорд — кимеридж; нижний мел, 
неоком - Западная Европа; верхняя юра, верхний келловей — Оксфорд, Крым. 

Pilocrinus moussoni (Desor, 1845) 

Табл. XII , фиг. 5 - 8 ; табл. XIII , фиг. 1 

Eugeniacrinus moussonj.Desor,1845, p . 2 2 0 , 1 8 4 7 , p . 2 2 0 ; Bronn, 1 8 4 8 , S. 
4 7 4 ; 1 8 4 9 , S. .174; Studer, 1 8 5 1 - 1 8 5 3 , S. 2 5 8 ; Moesch, 1 8 6 7 , S. 1 3 6 ; 
1 8 7 9 , S. 50;Tr ibo le t , 1 8 7 3 , p. 7; Loriol , 1 8 7 7 - 1 8 7 9 , p. 2 1 2 , pi. 18 , fig. 5 3 -
6 7 ; 1 8 8 2 - 1 8 8 4 , p. 1 3 8 , pi.. 14 , fig. 1 3 - 2 4 ; Collot, 1 8 8 0 , S. 1 3 3 ; Q u e n 
stedt, 1 8 8 5 , S. 9 3 6 ; Bather, 1 8 8 9 a , p. 3 6 2 ; 1 8 8 9 b , p. 1 5 6 ; Huene, 1 9 0 0 , 
S. 3 5 6 ; Jekelius, 1 9 2 5 , S. 6 1 ; Dacque, 1 9 3 4 , S. 1 0 8 . 

Eugeniacrinites corpnarus:Quensteat,1852,Taf. 5 3 , F ig . 4 5 ; 1 8 5 8 , S. 6 5 4 , 
T a f . 8 0 , F i g . 7 9 ; 1 8 8 5 , S. 9 3 6 , Taf . 7 4 , F ig . 3 8 . 

Eugeniacrinus coronatus: Etallon, 1 8 5 7 , p. 282;Moesch, 1 8 5 7 , S. 5 2 , 7 4 ; 
Waagen, 1 8 6 3 , S. 2 5 9 , 2 6 1 , 3 0 7 , 3 1 6 , 3 1 8 ; Oppel und Waagen, 1 8 6 6 , S. 
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2 4 5 ; Quenstedt, 1 8 7 4 - 1 8 7 6 , S. 4 2 5 , Taf . 1 0 6 , Fig . 1-5; Engel, 1 8 7 7 , 
S. 1 3 6 ; 1 8 8 3 , S . 1 8 8 ; Loriol., 1 8 7 7 - 1 8 7 9 , p. 2 1 2 ; 1 8 8 2 - 1 8 8 4 , p. 1 4 1 ; 
Fraas 0 . 1 8 8 2 , S. 124; Gumbel, 1 8 9 1 , S. 1 1 3 , 115 ; 1 8 9 4 , S. 7 9 9 ; Amnion, 
1 8 9 9 , S. 7 7 , 8 1 . 

Eugeniacrinites moussoni: Quenstedt, 1 8 8 5 , S. 9 3 6 . 
Gymnocrinus moussoni: Jaekel, 1 8 9 1 , S. 6 3 0 , F ig . 17, S. 6 3 7 , Taf. 4 3 , Fig. 1, 

2; Dacque', 1 9 3 4 , S. 1 0 8 . 
Sclerocrinus (Eugeniacrinus) moussoni: Jaekel, 1 8 9 1 , S. 5 5 8 . 
Pilocrinus moussoni: Jaekel, 1 9 0 7 , S. 2 9 1 ; Biese , 1 9 3 7 , S. 5 9 9 ; Rasmussen, 

1 9 6 1 , p . 2 2 6 . 

О п и с а н и е . Стеблевая фасетка, занимающая несколько более 1/3 попереч
ника чашечки, неправильно овальная или близкая к округлой, с нешироким округа 
лым осевым каналом посередине, в наружной трети гладкая и довольно 
круто наклоненная внутрь, далее, вплоть до осевого канала слабо накло
ненная внутрь или почти горизонтальная и имеющая в средней трети своего по
перечника кольцевидную зону коротких неправильно расположенных, чаще близ
ких к радиальным валиков или бугорков. Чашечка массивная, пятиугольная или 
округленно-пятиугольная в плане, невысокая. В основании она обычно немного 
шире, чем в вершине, и имеет хорошо выраженный пережим посередине. 

Вне стеблевой фасетки нижняя поверхность чашечки уплощенная или слабо 
выпуклая, без резкого перегиба переходит на боковую поверхность. Последняя 
гладкая, с пологим пережимом, в дистальной части с невысокими и довольно 
широкими валиками, окаймляющими фасетки рук. 

Эти неширокие фасетки или равномерно и сильно наклонены наружу, или в 
своей внутренней, расположенной за поперечным валиком части, горизонталь
ные. Наружная лигаментная впадина не широкая, по периферии окаймлена одним 
или двумя дуговидно изогнутыми валиками, в последнем случае с пологой и 
длинной впадиной между ними. 

Поперечный валик длинный и широкий, снаружи резко, а изнутри не резко 
отделенный от остальной части сочленовной фасетки, с хорошо заметным 
нервным каналом. Мускульные впадины не особенно глубокие. От середин 
внутренних частей фасеток внутрь чашечки отходит пять резко выраженных б о 
роздок, идущих до центра основания ее полости. Осевой канал слабо различим. 
Полость чашечки средней глубины, правильно Коническая. 

И з м е н ч и в о с т ь . Чашечки отличаются по соотношению высоты и ширины, 
в основании шире, чем у дистального края, равной, ширины или иногда уже 
(табл. XIII, фиг. 1 ) , с пережимом или без пережима посередине высоты б о 
ковой поверхности. Стеблевая фасетка овальная или округлая, уплощенная или 
полого равномерно вогнутая (табл. XII, фиг. 8 ) , с резко выраженными грани
цами между RR, продолжающимися или непродолжающимися за пределы фасетки 
на нижней поверхности чашечки, или без них, с хорошо, слабо выраженными 
или не выраженными радиальными валиками и бугорками. Фасетки рук могут 
быть окаймлены или не окаймлены с боковой поверхности вал иковидными при
поднятостями. RR могут быть полностью слиты. 

И з м е р е н и я . 

Экз. № Высота 
чашечки 

2 2 8 0 / 5 
2 2 8 0 / 6 

5 , 0 
5 , 0 

Ширина 
чашечки в 
основании 

7 ,7 
8 , 0 

Ширина 
чашечки 
в вершине 

7 , 0 
7 ,3 

Ширина 
стеблевой 
фасетки 

3 , 2 
4 , 0 

Ширина 
полости 
чашечки 

4 ,5 
4 ,3 

Отношение 
высоты к ши
рине чашечки 
в оснований 

0 , 6 5 
0 , 6 3 

С р а в н е н и е . Отличается от Pilocrinus jaekeli Remes относительно меньшей 
высотой чашечки, менее круто наклоненной впадиной основания и сильнее р а з 
витыми внутренне-боковыми возвышениями фасеток рук. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра, Оксфорд, Франция, Швейцария; верхний 
келловей-нижний Оксфорд, Крым; Оксфорд, Швейцария, Венгрия; кимеридж, ФРГ; 
неоком, Франция. 

М а т е р и а л . Две чашечки — гора Э г е р - О б а , южный склон, 1 0 0 м к востоку 
от "Стремоуховской горки"; нижний Оксфорд; одна чашечка — Туманова балка, 
Карадагская горная группа; верхний келловей — нижний Оксфорд. 

С Е М Е Й С Т В О P H Y L L O C R I N I D A E J A E K E L , 1907 

Д и а г н о з . Стебель короткий, состоящий из высоких члеников. Чашечка 
из толстых RR, границы которых могут быть неразличимы. Фасетки рук малень^-
кие. Руки короткие и довольно широкие, сужающиеся лишь в самом основании, 
ветвятся один раз на втором членике (возможно, гораздо реже - дважды). Р а з д е 
лены руки очень широкими боковыми дистальными выростами RR различной 
высоты. 

Р о д о в о й с о с т а в . Четыре рода: Phyllocrinus dOrbigny, 1 8 5 0 ; Pyramido-
crinus Remes, 1 9 1 2 ; Apsidocrinus Jaekel, 1 9 0 7 ; Psalidocrinus Remes et B a t 
her, 1 9 1 3 . 

С р а в н е н и е . От наиболее близких семейств Eugeniacrinitidae и Sclero— 
crinidae отличается присутствием узких в основании рук, разделенных высоки
ми выростами дистальных частей R R . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя юра, синемюр - верхний мел, сеноман. 

Р о д Phyllocrinus d'Orbigny, 1850 

Phyllocrinus: d'Orbigny, 1 8 5 0 , p. 110; 1 9 5 2 , p. 1 3 9 , 5 9 7 ; Pictet et L o 
riol, 1 8 5 8 , p. 52^ .Zittel , 1 8 7 0 , S. 2 7 6 , 1 8 7 6 - 1 8 8 0 , S. 3 8 6 ; 1 9 2 4 , 
S . 2 O 0 ; Ooster, 1 8 6 5 , S. 1 0 9 ; Loriol , 1 8 7 7 - 1 8 7 9 , p. 2 2 5 , 2 4 1 ; 1 8 7 9 , 
p . 6 3 3 ; 1 8 8 2 - 1 8 8 4 , p . 6 1 ; 1 8 9 0 - 1 8 9 1 , p. 130; Carpenter, 1 8 8 4 , p. 1 4 2 ; 
1 8 8 6 , p. 2 2 7 ; Hoernes, 1 8 3 4 , S. 146 ; Bather, 1 8 8 9 a , p. 3 6 2 ; 1 8 8 9 b, 
p. 154; 1 9 0 0 , p. 197; 1 9 2 8 , p . L X X X I ; Neumayr, 1 8 8 9 , S. 4 4 2 , 4 8 2 ; J a e 
kel, 1 8 9 1 , S . 5 6 1 ; 1 9 0 7 , S. 3 0 7 ; Bernard, 1 8 9 5 , p. 2 4 8 ; Remes, 1 9 1 2 , 
S. 162;Ki l ian , 1 9 1 3 , S. 11; Remes and Bather, 1 9 1 3 , p. 3 4 8 ; Springer, 1 9 1 3 , 
p .240;Haug, 1 9 2 7 , S. 9 3 1 ; Clark, 1 9 3 1 , p. 5 4 ; Dacque', 1 9 3 4 , S. 107; W a n 
ner, 1 9 3 4 , S. 5 0 6 ; Biese , 1 9 3 7 , S. 6 0 9 ; Biese et Sieverts-Doreck, 1 9 3 7 , 
S . 2 0 0 ; Rasmussen, 1 9 6 1 , p. 2 1 5 , 2 2 7 ; Арендт и Геккер, 1 9 6 4 , стр. 1 0 1 . 

Т и п о в о й в и д . Ph.malbosianus d'Orbigny, 1 8 5 0 ; верхняя юра — нижний 
мел, неоком; Центральная и Южная Европа. 

Д и а г н о з . Чашечка конусовидно умеренно расширяется кверху. Боковые ди
стальные выросты RR слегка вогнуты снаружи или не вогнуты; они сильно 
сужаются кверху и не контактируют между собой над вентральной поверхно
стью чашечки. Радиальные бороздки небольшой полости чашечки широкие. Руки 
короткие, ветвятся один раз на втором членике; когда сомкнуты, расположены 
ниже интеррадиальных дистальных выростов чашечки. 

В и д о в о й с о с т а в . Ph. fenestratus (Dumortier, 1 8 7 1 ) ; нижняя юра, тоар, 
Франция; средняя юра, байос, баг. Франция; верхняя юра, Оксфорд, Франция; 
Ph.nutantilormis (Schauroth, 1 8 6 5 ) ; нижняя юра, тоар, Италия; верхняя юра, 
Италия, Швейцария, Франция, Австрия;PA. alpinus (d'Orbigny, 1 8 4 9 — 1 8 5 0 ) ; 
нижняя юра, ? тоар, Испания; верхняя юра, Оксфорд, Франция, Швейцария; P/i .aff. 
alpinus Aut.; Ph.ci. alpinus Aut.; нижняя юра, плинсбах, Испания; Ph.sp.; нижняя 
юра, синемюр, Испания; средняя юра, бат, Швейцария; верхняя юра, келловей — 
титон, Швейцария; Оксфорд — титон, Франция, Австрия, Чехословакия, Венгрия; 
Ph.brunneri Oster, 1 8 6 5 ; средняя юра, байос; верхняя юра, келловей, Швейца
рия, Франция; Ph.cardinauxi Ooster, 1 8 7 1 ; Ph.granulatus (d'Orbigny, 1 8 5 0 ) ; 
верхняя юра, Оксфорд, Швейцария, Франция; Ph.gibbosus Loriol , 1 8 8 2 - 1 8 8 4 ; 
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Оксфорд, Франция; Ph. apertus Loriol , 1 8 7 7 - 1 8 7 9 ; ? Оксфорд, Швейцария; Ph. 
parvulus Jekelius, 1 9 2 5 ; Ph.transsylvanius Jekelius, 1 9 2 5 ; Ph.vadaszi Jokplius, 
1 9 2 5 ; Оксфорд, Венгрия; Ph.moeschi Zittel,* 1 8 7 7 - 1 8 7 9 ; титон, ФРГ, Швей
цария; P.patellaeformis Zittel , 1 8 7 0 ; титон, Швейцария, Венгрия; Ph.malbosia-
nus d'Orbigny, 1 8 5 0 ; верхняя юра - нижний мел, неоком; Франция, Италия, 
Испания, ФРГ, Австрия; нижний валанжин, верхний готерив; Крым; PA.verruco
sus Retowski, 1 8 9 3 ; нижний мел, берриас, Крым; Ph.yanini sp . nov.; нижний 
валанжин, верхний готерив, баррем; Крым; Ph.belbekensis sp . nov.; верхний г о 
терив; Крым; Ph.brassovianus Jekelius, 1 9 1 5 ; неоком; Румыния, Ph.helveticus 
Ooster, 1 8 6 5 ; верхняя юра, титон, Швейцария; нижний мел, неоком, Швейца
рия; Ph.cf.Ae/vericus Ooster, 1 8 6 5 ; верхняя юра, кимеридж, Италия Ph.oosteri 
Loriol , 1 8 7 9 ; неоком, Швейцария; Ph.sabaudianus Pictet et Loriol^ 1 8 5 9 ; 
неоком, Франция, Швейцария; баррем, Крым; Ph.hungaricus Szorenyi, 1 9 5 9 ; нео
ком, Венгрия; Ph.alekseevi sp . nov.; верхний мел, средний сеноман, Крым. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя юра, синемюр - мел, неоком, Западная Е в р о 
па; нижний мел, неоком, верхний мел, средний сеноман, Крым. 

Phyllocrinus verrucosus Retowski, 1893 

Табл. XIII, фиг. 3 

Phyllocrinus verrucosus: Retowski, 1 8 9 3 , S. 8 3 , T a f . 6 , F ig . 3 2 ; Biese , 1 9 3 7 , 
S. 6 1 7 ; Арендт и Геккер, 1 9 6 4 ; стр. 2 3 0 , табл. 16 , фиг. 12 . 

Л е к т о т и п . Экземпляр, изображенный О. Ретовским (Retowski , 1 8 9 3 , T a f . 6 , 
F i g . 3 2 а - А ) , хранившийся в М у з е е им. А . П . Карпинского в Ленинграде; В о с 
точный Крым, окрестности Феодосии, берриас. 

О п и с а н и е . Чашечка в плане пятиугольная с заметными вогнутостями по
середине сторон и выпуклыми ок руг ленными углами в местах расположения 
швов между RR; в боковом виде она довольно близка к шаровидной. Стеблевая 
впадина глубокая,крутостенная, правильно пятиугольных очертаний. Стеблевая 
фасетка не широкая, уплощенная, пятиугольно-округленная, гладкая, с не ши
роким округлым осевым каналом. Боковая поверхность RR с продольными 
впадинами. Границы между RR резко выражены, расположены в хорошо разви
тых бороздках. Интеррадиальные возвышения высокие, в поперечном сечении 
треугольные с немного притуплёнными вершинами. 

Фасетки рук не широкие, с довольно хорошо развитыми наружными лигамент— 
ными впадинами, поперечными валиками, нервными каналами и мускульными 
впадинами. Боковая поверхность чашечки покрыта небольшими частыми равно
мерно распределенными бугорками, которые на нижней поверхности развиты 
хуже. Полость чашечки не глубокая. 

И з м е р е н и я . 
Высота Ширина Высота ин— Ширина Ширина 
чашечки чашечки террадиаль— стеблевой полости 

ных вырос— фасетки чашечки 
тов 

6 ,8 6 , 9 2 ,5 1,7 2 ,7 0 , 9 9 
лектотип 

Отношение вы
соты чашечки 
к ширине 

С р а в н е н и е . Описанный вид легко отличается от всех остальных извест
ных видов данного рода отчетливо пятиугольной стеблевой впадиной, глубокими 
бороздками наружной поверхности на границах между RR и особенностями 
скульптурц. 

З а м е ч а н и я . Ретовский ( R e t o w s k i , 1 8 9 3 ) описал и изобразил остатки п я 
тиугольно-округленных в сечении небольших стеблей и привел ряд доводов в 
пользу принадлежности их данным чашечкам. Однако вряд ли это так, ибо во 
всех известных случаях членики стеблей Phyllocrinus, судя, главным образом, 
по стеблевым фасеткам, округлого сечения, а их сочленовные поверхности ино— 
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го строения (описанные Ретовским остатки скоре'е всего принадлежат пента— 
кринидам). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, берриас, Крым. 
М а т е р и а л . Две чашечки — окрестности Феодосии. 

Phyllocrinus malbosianus d 'Orbigny, 1850 

Табл. XIII, фиг. 4 - 1 2 

Phyllocrinus malbosianus: d 'Orbigny, 1 8 5 0 , p. 1 1 0 ; P i c t e t , 1 8 6 5 , p. 1 1 9 , 
127 , pi. 2 8 , f i g . 2 - 3 ; Rasmussen, 1 9 6 1 , p. 2 2 9 , pi. 3 3 , f i g . 1 -2 . 

Phyllocrinus hoheneggeri: Z i t t e l , 1 8 7 0 , S . 2 7 7 , F i g . 1-6; Jaekel , 1 8 9 1 , S . 
6 5 3 , Ta f . 4 3 , F i g . 3 - 5 . 

Phyllocrinus picteti: L o r i o l , 1 8 7 7 - 1 8 7 9 , p . 2 3 9 , pi . 1 9 , f i g . 2 8 - 3 0 ; 
Phyllocrinus checchiai: Serra, 1 8 3 3 , p. 3 5 3 , f i g . 1 -3 . 

Л е к т о г и п . Экземпляр, изображенный в работе d 'Orbigny, 1 8 5 0 , pi. 3 3 , 
f ig . 1; Оргон, Франция; неоком. 

О п и с а н и е . Чашечка не крупная, скорее низкая, в плане округленнотпяти-
угольная, иногда с немного вогнутыми наружными сторонами нередко полно
стью сросшихся RR, или округленная, с гладкой равномерно и не сильно выпук
лой поверхностью основания. Стеблевая впадина не глубокая, скорее узкая, с 
полого наклоненными стенками, иногда с не широким кольцевидным обособле
нием по периферии, округлая или пятиугольная. Полость чашечки узкая чаше
видно вогнутая, округлая, или округленно-пятиугольная с едва различным 
осевым каналом. Чашечка расширяется до уровня фасеток рук, а далее наруж
ные части интеррадиальных выростов расположены параллельно друг другу или 
с небольшим расширением. Дистальные боковые выросты RR слабо су 
жаются по бокам, в вершинах они сильно притуплены или даже немного в р е з а 
ны; их вершины умеренно полого отогнуты в стороны. Внутренний край каждого 
выроста довольно круто, под углом не менее 4 5 , наклонен к полости чашеч
ки, с двумя рядами небольших бугорков по бокам, разделенных идущим к п о л о 
сти чашечки желобком. Желобки располагаются по границам между RR, обычно 
различимым и с наружной стороны чашечки. 

Фасетки рук очень узкие, глубокие, с хорошо развитыми наружными лига— 
ментными ямками, поперечными валиками и особенно мускульными впадинами. 
Внутрь от фасеток имеются глубокие равномерно-вогнутые впадины, в которых 
помещались руки в сомкнутом состоянии, с продольными узкими желобками. 

И з м е н ч и в о с т ь . Чашечки могут быть с относительно высокими интерра— 
диальными выростами, или, наоборот, с низкими выростами или высокой м а с 
сивной нижней частью. Иногда, особенно у юных экземпляров, стенки чашечек 
имеют грани вдоль границ R R . Бугорки на внутренних частях интеррадиальных 
выростов могут быть не развиты, сильно может варьировать ширина и глубина 
стеблевой впадины. 

И з м е р е н и я . 
Экз .№ Высота 

чашечки 

• 2 2 7 8 / 3 6 7 
2 2 7 8 / 3 6 9 

2 ,4 
4 ,3 

Ширина Высота ин- Ширина Ширина Отношение в ы -
чашечки террадиаль— стеблевой полости соты чашечки 

ных выростов впадины чашечки к ширине 
3 , 4 1,3 0 ,9 1,1 0 , 7 1 
5 ,8 2 ,5 1,6 1,6 0 , 7 4 

С р а в н е н и е . От наиболее близкого вида Phyllocrinus helveticus Ooster от
личается более низкой чашечкой, слабее вогнутыми или вовсе не вогнутыми ее 
боковыми стенками, более широкой стеблевой впадиной, параллельными, а не 
сужающимися в вершине интеррадиальными дистальными выростами R R . От 
остальных не описанных здесь видов сильно отличается формой чашечки, харак-
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терн ой стеблевой фасеткой и высокими, обычно не заостренными в вершинах 
интеррадиальными выростами, разделяющими руки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра, титон, Италия; нижний мел, неоком; 
Франция, Италия, Испания, ФРГ, Австрия; нижний мел, нижний валанжин, верх
ний готерив, Крым. 

М а т е р и а л . Три чашечки - овраг Манестер; нижний валанжин; 7 0 чаше
чек — правый берег р. Бельбек 3 км выше пос. Куйбышево; верхний готерив. 

Phy llocrinus belbekensis sp.nov. 

Табл . XIV, фиг. 1 - 2 1 ; рис. 1 4 д-к 

Н а з в а н и е в и д а . От р. Бельбек. 
Г о л о т и п . ПИН № 2 2 7 8 / 3 3 8 ; нижний мел, Крым, правый берег р. Б е л ь 

бек, 3 км выше л ос. Куйбышево; верхний готерив. 
О п и с а н и е . Чашечка небольшая, расширяющаяся от довольно широкого пяти

угольного в плане основания почти до середины своей высоты, т.е. несколько 
ниже места расположения, оснований фасеток рук, а затем заметно сужаю
щаяся. Стеблевая впадина, занимающая все основание, глубокая, полого кони
ческая, не срезанная в вершине; стеблевая фасетка не выражена. Основание 
окаймлено резко очерченными ребровидными поднятиями. Такие же поднятия 
имеются и на боковой поверхности; эти приподнятости расположены радиалъ— 
но в плоскостях симметрии RR и, несколько не доходя фасеток рук, раздваи
ваются, направляясь к вершинам интеррадиальных возвышений, сливаясь чаще 
еще на значительном расстоянии от последних и переходя в характерные упло
щения, окаймляющие со стороны наружной поверхности чашечки места отхожде— 
ния рук. Между указанными ребровидными поднятиями на боковой поверхно
сти чашечки имеются широкие и довольно глубокие впадины. Интеррадиальные 
возвышения в вершинах более или менее заострены и сходятся к полости ч а 
шечки в виде заостренных круто наклоненных ребер. 

Фасетки рук узкие, близкие к "горизонтальным", с не особенно хорошо вы
раженными поперечными валиками, нервными каналами, наружными л и -
гаментными и мускульными впадинами. Внутрь от фасеток во впадинах, идущих 
к полости чашечки, находятся выпуклости, по которым к полости чашечки, про
ходят желобки. Полость чашечки не резко отделенная от соседних участков, 
узкая, не глубокая, конусовидная, без бороздок. 

И з м е н ч и в о с т ь . Фасетки рук могут располагаться на середине высоты 
чашечки, а также значительно ниже и выше ее. Ребристость поверхности иног
да очень сильна и ребра в основании могут быть волнисто изогнуты (табл. X I V , 
фиг. 1 9 ) ; в некоторых случаях ребристость весьма слабая (табл. XIV,фиг. 1 5 ) . 
Стеблевая впадина может быть очень не глубокой и оканчиваться очень узкой 
округлой стеблевой фасеткой (табл. XIV, фиг .5 ) , а также окаймляться наружным 
кольцевидным утолщением (табл. XIV, фиг. 4, 6, 8 ) . Интеррадиальные дистальные 
выросты чашечки от низких притуплённых до весьма высоких заостренных 
(табл. X I V , фиг. 17 , 1 8 ) . 

Иногда средняя часть чашечки выдается наружу, с резким перегибом (табл. XIV, 
фиг. 1 8 ) . Две RR одной из чашечек слабо выдаются наружу, а три остальные, 
сильно,благодаря чему чашечка приобретает сильно выраженные билатерально сим
метричные очертания ( т а б л . X I V , ф и г . 1 4 ) . В о впадинах наружной поверхности у 
одного экземпляра располагаются по два или одному валиковидному бугорку, 
которые отходят от верхнебоковых ребер (табл. X I V , фиг. 1 ) . Встречен целый 
ряд шестилучевых и один четырехлучевой экземпляр, в остальном ничем не от
личающиеся от обычных пятилучевых (табл. X I V , фиг. 2 , 4—9; рис. 14,д—к). 

О н т о г е н е з . В процессе отногенеза облик чагшечки мало менялся (табл. X I V , 
фиг. 10—13) . У самых мелких, юных, экземпляров интеррадиальные выросты 
дистального края чашечки выражены лишь немного слабее, чем у взрослых. 
Фасетки рук и их элементы у молодых особей были развиты гораздо хуже, так 
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же как и впадины верхней поверхности чашечки, где помещались руки в сомк
нутом состоянии. У крупных экземпляров ребристость поверхности чашечки вы
ражена гораздо более сильно. 

И з м е р е н и я . 
Экз. № Высота Ширина Высота ин— Ширина Ширина Отношение вы

чашечки чашечки террадиаль— стеблевой полости соты чашечки 
ных выростов, впадины чашечки к ширине 

2 2 7 8 / 3 3 8 4 , 0 4 ,2 2 , 4 1,7 1.7 0 , 9 5 
голотип 

2 2 7 8 / 3 5 9 1.4 1.5 0 ,5 0 ,1 0 ,5 0 , 9 3 
2 2 7 8 / 3 5 8 3 , 1 - 3 , 8 3 , 8 0 , 7 - 1 , 1 1,6 1,0 1 ,00 
2 2 7 8 / 3 6 4 4 ,0 4 , 4 2 , 0 1,9 1,2 0 , 9 1 

С р а в н е н и е . Отличается от Phyllocrinus helveticus Ooster сильно ребрис
той чашечкой, отсутствием стеблевой фасетки, окаймленностью мест располо
жения рук площадками наружной поверхности чашечки, выпуклостями, располо
женными во впадинах между фасетками рук и полостью чашечки. От других в и 
дов данного рода сильно отличается формой чашечки, характером стеблевой 
фасетки, а также интеррадиальных дистальных выростов RR. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, верхний готерив, Крым. 
М а т е р и а л . 1 8 0 0 чашечек — правый берег р. Бельбек, 3 км выше пос. Куй— 

бышево. 

Phyllocrinus yanini sp.nov. 

Табл. X V , фиг. 1-8; табл. X V I , фиг. 1-6; рис. 15 ,а -б , 2 1 

Н а з в а н и е в и д а . В честь Б . Т . Янина. 

Г о л о т и п . ПИН, № 2 2 7 8 / 3 2 6 ; правый берег р. Бельбек; 3 км выше 
пос. Куйбышево; верхний готерив. 

О п и с а н и е . Чашечки крупные, массивные, довольно сильно конусовидно р а с 
ширяющиеся кверху, максимально обычно на уровне основания фасеток рук, с 
почти не различными или не различимыми границами R R . Основание широкое, 
сильно выступающее по бокам, округленное или округленно-пятиугольное в п л а 
не. Стеблевая полость, окаймленная умеренно широким утолщением дистального 
края чашечки, широкая и глубокая, обычно довольно круто коническая, без от
четливо выраженной стеблевой фасетки. Боковая поверхность с широкими р а 
диальными поднятиями, постепенно переходящими в широкие интеррадиальные 
впадины. Интеррадиальные возвышения дистального края чашечки довольно тон
кие, с продольными впадинами наружной поверхности, наверху стянутые; каждая 
обычно оканчивается шиловидным выростом, обращенным вверх или частично 
несколько внутрь. Внутренний край этих возвышений неровный, обычно плавно 
изогнутый - вогнутый в верхней половине и, после нерезкого перегиба, выгну
тый в нижней. 

Фасетки рук относительно широкие, расположенные "горизонтально* или н е 
много наклоненные внутрь, с узкими наружными лигаментными впадинами, н е 
высокими поперечными валиками, узкими нервными каналами и широкими обыч
но неглубокими мускульными впадинами. От фасеток в сторону полости чашечки 
обычно идут приподнятости — уплощенные, а не выпуклые или вогнутые, как 
обычно у других видов этого рода. Они постепенно переходят в умеренно ши
рокую и глубокую сильно сужающуюся коническую полость чашечки. 

И з м е н ч и в о с т ь . Расширение чашечки может продолжаться выше уровня 
основания фасеток рук (табл. X V I , фиг. б ) . Стеблевая впадина от узкой до 
весьма широкой, мускульные поля фасеток рук могут быть весьма глубокими, 
интеррадиальные возвышения дистального края чашечки в вершинах обычно з а 
острены , но могут притупляться, а по бокам от них могут быть крыловидные вы-
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Р и с . 2 1 . Phyllocrinus yanini sp.nov. 

а - П И Н , № 2 2 7 8 / 1 6 1 ; чашечка сни
зу1; экземпляр со слабо развитой пятой 
R, расположенной вблизи стеблевой 
фасетки; х 4; б -ПИН, № 2 2 7 8 / 1 6 2 ; 
чашечка снизу, пятилучевой экземпляр; 
х 4 : Крым, пос. Куйбышево; нижний 
мел, верхний готерив 

рос ты (табл. X V I , фиг. 1 ) ; они могут быть несколько оттянуты внутрь. Ч а 
шечки с р. Малый Салаир и из оврага Манестер несколько более обтекаемой 
формы и менее угловатые в сечении. Встречено несколько четырехлучевых 
экземпляров (табл. XVI , фиг. 3 , 6 , рис. 15,а , 2 1 , а ) . Один из них имеет р е 
дуцированную едва развитую пятую Н, расположенную вблизи стеблевой фа
сетки, (рис. 2 1 , а ) , другой недоразвитую П, выклинивающуюся несколько ниже 
середины высоты чашечки. 

И з м е р е н и я . 

Экз . № Высота Ширина Высота ин- Ширина 
чашечки чашечки террадиаль- стеблевой 

ных выростов впадины 
2 2 7 8 / 3 2 6 1 6 , 2 ( ? ) 1 3 , 6 ( ? ) 9 , 0 3 , 3 
голотип 
2 2 7 8 / 4 0 3 9 ,8 9 , 0 ( ? ) 6 , 2 2 ,3 

С р а в н е н и е . Отличается от наиболее близкого вида Phyllocrinus oostcri 
Loriol более крупной величиной чашечки, отсутствием загнутости внутрь ди-
стальных окончаний интеррадиальных выростов и их остроконечностью. От 
Ph.brassovianus Jekelius—выступающей нижней частью основания и более пра
вильными не столь сильно оттянутыми интеррадиальными возвышениями. От 
Ph.belbekensis sp.nov. отличается более крупными размерами, выступающей 
нижней частью основания чашечки, большей шириной стеблевой фасетки и фор
мой дистальных частей интеррадиальных выростов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, нижний валанжин, верхний готерив, ниж
ний баррем, Крым. 

М а т е р и а л . 3 0 чашечек — овраг Манестер; нижний валанжин; 5 5 чаше
чек — правый берег р. Бельбек, 3 км выше пос. Куйбышево; верхний готерив; 
15 чашечек — дер. Верхняя Строгановка; нижний баррем. 

Ширина 
полости 
чашечки 

3 ,8 

Отношение вы
соты чашечки 
к ширине 

1,19 ( ? ) 

1,9 1 , 0 9 ( ? ) 

Phyllocrinus sabaudianus P i c t e t f t L o r i o l , 1050 

Табл. XVII , фиг. 1 - 1 8 ; табл. XVIII , фиг. 1-5; рис.9, 15 ,в -и ,22 . 

Phyllocrinus sabaudianus: P i c t e t et L o r i o l , 1 8 5 8 , p . 5 2 , p i . 11 , f ig . 13 ,i-c; 
Ooste r , 1 8 6 5 , p . 7 , p i . 1, fig. 8 - 9 ; P i c t e t , 1 8 6 3 - 1 8 6 8 , p . 120 ; Mullnda, 
1 8 8 7 , p . 1 6 6 ; K i l i a n , 1 8 8 9 , p . 6 1 4 ; 1 8 0 3 , S. 2 7 4 ; Z i t t e l , 1 8 7 0 , S. 2 7 8 ; 
L o r i o l , 1 8 7 7 - 1 8 7 9 , p . 2 4 0 , p i . 19 , f ig . 3 1 , 3 2 ; G i l l i r m n , 1 8 8 5 , p . 1 8 3 ; 
Jaeke l , 1 8 9 1 , S. 6 5 6 ; Serra, 1 9 3 3 , S . 3 5 5 ; H a s i m i s s r n . l O O l , p . 2 2 8 , 2 3 2 , 
pi . 3 3 , f i g . 4. 

Г о л о т и п . Экземпляр, изображенный в работе 1' . J .P ic te t et P . i le Lo r io l , 
1 8 5 8 , p i . 1 1 , f i g . 1 3 ; Хивернаг вблизи Вуаронс в верхней Савойе, Франция; 
неоком. 

О п и с а н и е . Членики стеблей указанного вида были довольно узкими и очеш_ 
высокими — в три—четыре раза выше их диаметра. Их поверхности сочленения с 
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не длинными, не очень толстыми, редкими, начинающимися на значительном 
расстоянии от края радиальными валиками, умеренной ширины центральной п л о 
щадкой и узким осевым каналом. 

Членики стеблей не бывают правильно цилиндрическими. В средних частях 
боковой поверхности они, как правило, несколько уже, чем вблизи м е с т с о ч л е 
нения, но непосредственно около последних обычно снова несколько сужаются . 
Изредка встречаются членики, равномерно расширяющиеся к середине боковой 
поверхности. У этих форм с короткими руками и относительно тонким с т е б л е м 
последний не мог быть длинным. Прирастание к с у б с т р а т у о с у щ е с т в л я л о с ь н е 
правильно дисковидными или короткими корневидными расширениями основа
ния стебля. Как показывают некоторые находки, иногда стебель мог вторич
но, после отрыва, прирастать боковой поверхностью члеников (табл. XVIII , 
фиг. 4 ) . 

Стеблевая впадина большинства филлокринид была довольно узкой и г л у б о к о й 
и в нее далеко заходила верхушка стебля, прочно соединённого с чашечкой. 
Чашечки толстотаблитчатые, маленькие, обычно 2,5—4 м м высоты, максимум 
до 6 ,3 мм высоты, состоящие только и з RR, швы между которыми нередко 
неразличимы, в плане звездообразные и несколько округленные , от основания к 

t фасеткам рук равномерно расширяющиеся, иногда н е с к о л ь к о больше н е п о с р е д 
ственно у самых фасеток. Стеблевая фасетка довольно узкая , б е з радиальных 
валиков, чашевидно вогнутая, с узким округлым осевым каналом. RR вил
кообразные, с довольно широкими наружными срединными продольными в о з в ы 
шениями, идущими к основанию рук и обычно несколько понижающимися к осно
ванию чашечки, разделенными пологими впадинами по границам между R R , б о 
лее или менее различимыми со стороны боковой поверхности. Интеррадиальные 
дистальные выросты составляют около половины высоты чашечки, клиновидно 
сужаются кверху и к внутренней полости, обычно с несколько неровным волнис
тым наружным краем. Их внутренний край может нести один или два ряда б у 
горков, разделенных продольным желобком. 

Фасетки рук очень маленькие, составляющие около 1 /4 максимальной шири
ны RR. Каждая имеет Довольно глубокую полулунно вогнутую наружную лига— 
ментную впадину, высоко приподнятый и довольно широкий поперечный валик с 
узким округлым нервным каналом и весьма глубокие поперечные мускульные я м 
ки, разделенные возвышением умеренной ширины. От внутреннего края послед
него к перегибу полости чашечки идет узкая амбулакральная бороздка. Полость 
чашечки узкая, чашевидная, неглубокая. 

Руки, сохранившиеся у нескольких экземпляров филлокринусов (частично или 
полностью, в двух или одном радиусах), не длинные, довольно толстые. Они з а 
метно расширяются над I Вг^ в области I Вг2 и II Br^— II В г 2 в соответст
вии с расширением в этом месте пространства между интеррадиальными в ы 
ростами чашечки, а далее постепенно сужаются. Сомкнутые руки- целиком п о 
мещались во впадинах между этими выростами, не достигая высоты последних 
(рис. - 9 ) . В разомкнутом виде они, вероятно, лишь немного возвышались над 
вершинами выростов RR. .Ветвились руки один раз , на I В п ^ . I B q немно-^ 
го ниже сильно расширяющегося аксиллярного I Вг2, одинаковой ширины 
с его проксимальной частью и примерно в 1 ,5 раза уже дистальной части. 
Диетальная поверхность аксиллярного .членика по краям наружной стороны руки 
близка к горизонтальной, с внутренней же стороны она заметно наклонена к 
крышечке; в середине имеется клиновидной формы сужающийся и обращенный 
вершиной внутрь выступ. II Вгг у экземпляра с наиболее полно сохранившей
ся рукой'пять, причем два пятых членика сомкнутой руки достигают верхнего 
края полости чашечки. Два проксимальных II Вгг с довольно слабо выпуклой 
наружной поверхностью и два I Вгт расположены друг относительно друга с 
некоторым перегибом (под углом около 1 0 0 ) . Более слабый перегиб заметен 
между II В г 2 и II ВГ3. Участок руки на уровне II В г з — НВГ5 заметно более 
сильно, но равномерно изогнут. Здесь несколько сильнее развиты впадины по 
границам между члениками. Пищевые желобки довольно широкие и глубоко р а в 
номерно вогнутые, стенки члеников умеренной толщины. 
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Морфологические элементы фасеток рук — мускульные и наружные лигамент
ные ямки и поперечные валики - были хорошо выражены, нервные к а 
налы выражены слабее. Выше на поверхностях сочленения члеников рук вплоть 
до II Вгг2 эти образования тоже заметны, но развиты значительно хуже. П о 
верхности сочленения грех более дисгальных члеников рук неизвестны. Руки 
Ph.sabaudianus помещались между интеррадиальными выростами дистальных 
краев RR. 

И з м е н ч и в о с т ь . Членики стеблей довольно сильно отличаются по соотно
шению высоты и ширины, чаще имеют полого вогнутую боковую поверхность в 
серединной наибольшей части их высоты, но иногда боковая поверхность поло
го выпуклая (табл. XVIII , фиг. 1 ) . Радиальные валики поверхности сочлене
ния могут быть весьма слабо развиты, а примыкающая к стеблевой фасетке 
впадина основания чашечки от мелкой с полого наклоненными стенками до 
глубокой крутостенной. 

Среди многих сотен экземпляров данного вида из барремских красных г л и 
нистых известняков с. Верхоречье имеется несколько экземпляров, обладающих 
не обычной пятилучевой, но другими видами симметрии чашечки (табл. XVII , 
фиг. 5 - 7 , 9 , 1 0 , 1 9 , 2 0 ; рис. 1 5 , в , г , з , и ) . У одних из них - правильная четурехлу-
чевая симметрия, у других — несколько менее правильная шестилучевая. В 
последнем случае у каждого две примыкающие друг к другу впадины рук н е 
сколько меньше остальных и примыкающие к ним выступы RR менее крупные. 
Никаких следов травматических повреждений у этих экземпляров не обнаруже
но, и нет основания считать, что указанные отклонения имели тератологичес
кое происхождение. 

Интеррадиальные выступы RR могут быть разной высоты (табл. XVII , 
фиг. 1 3 и д р . ) , благодаря чему чашечки могут приобретать двустороннюю сим
метрию. Вдоль внутреннего края выступа нередко встречаются бороздки, окру
женные зазубренностью. Иногда выступы весьма высокие (табл. X V I I , фиг. 9 ) , в 
других же случаях очень низкие и широкие, и вся чашечка низкая, расширен
ная (табл. X V I I , фиг. 1 3 ) . 

Встречаются чашечки, у которых отдельные диета льны е выступы широкие 
и низкие, округленные в боковом виде, тогда как другие имеют обычную фор
му (табл. X V I I , фиг. 7 ) . Выступы могут быть сужающимися, реже расширяю
щимися дистально, либо параллельными друг другу. Вдоль внутренних краев 
выступов нередко встречаются бороздки, окруженные зазубренностью. В целом 
размах изменчивости у этой формы по сравнению с многими другими цирто— 
кринидами относительно невелик. Изредка чашечки могут быть неравномерно 
выпуклыми с разных сторон, например, у юных экземпляров (табл. XVII , 
фиг. 1 7 ) . 

О н т о г е н е з (рис. 2 2 ) . Чашечки размером от 0,3—0,4 мм и до самых 
крупных в 5—8 мм изменяются не сильно. У самых маленьких некоторые из 
фасеток рук иногда вовсе не развиты. Там же, где они имеются, и х морфоло
гические элементы едва выражены. У маленьких экземпляров всегда несколь
ко слабее выражены интеррадиальные дистальные выросты RR, а форма ч а 
шечки более правильно коническая. 

И з м е р е н и я . 
Экз. № Высота Ширина 

чашечки чашечки 
Высота и н - Ширина Ширина 
террадиаль- стебле- полости 
ных вырос— вой впа- чашечки 
тов дины 

Отношение вы
соты чашечки 
к ширине 

2 2 7 8 / 3 0 2 
2 2 7 8 / 5 7 4 а 
2 2 7 8 / 5 7 4 6 
2 2 7 8 / 5 7 4 в 
2 2 7 8 / 5 7 4 г 
2 2 7 8 / 1 8 2 

3 , 3 
1,5 
2 ,2 
3 , 2 
5 ,3 
5 ,8 

2 , 9 
1,9 
2 , 4 
3 , 2 
5 , 0 
5 , 1 

2 . 0 0 ,6 0 ,8 
0,7 0 ,3 0 , 4 
1.1 0 , 4 0 ,5 
1.8 0 ,3 0 ,5 
2 . 9 1,0 1,6 
3 , 0 1,0 

1 .14 
0 , 7 9 
0 , 9 2 
1 ,00 
1,06 
1 ,14 
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Р и с . 2 2 . Phyllocrinus sabaudia
nus Pictet et L o r i o l ; последовате-
тельные онтогенетические стадии 

а - б - П И Н , № 2 2 7 8 / 1 7 7 : а - с в е р -
ху, б-сбоку; х 1 2 , 6 ; в - г - П И Н , № 
№ 2 2 7 8 / 1 7 8 : в-сверху, г-сбоку; 
х 1 2 , 6 ; д - е - П И Н , № 2 2 7 8 / 1 7 9 : 
д-сверху, е-сбоку; х 1 2 , 6 ; ж - з -
ПИН, № 2 2 7 8 / 1 8 0 : ж-сверху, 
э-сбоку; х 1 2 , 6 ; и - к - П И Н , 
№ 2 2 7 8 / 1 8 1 : и-сверху, к-сбоку; 
х 1 1 , 5 ; л - м - П И Н , № 2 2 7 8 / 1 8 2 : 

л-сверху; м-сбоку; х 9; Крым, 
р. Кача, с. Верхоречье; нижний 
мел, нижний баррем 
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С р а в н е н и е . Отличается от Ph.verrucosus Retowski более резко угловатыми 
очертаниями чашечки, узкой и округлой впадиной стеблевой фасетки, слабым 
развитием или отсутствием борозд по границам RR, частой отгянугостью н а 
ружу дистальных частей интеррадиальных выростов, отсутствием скульптуры. 
От Ph.helveticus Ooster — округлой и менее крупной впадиной стеблевой фа
сетки, менее правильными очертаниями краев интеррадиальных возвышений и 
более заостренными их вершинами. Отличается от Ph.belbekensis sp.nov. менее 
резко ребристой чашечкой, узкой и глубокой стеблевой фасеткой, окаймлением 
мест расположения рук площадками наружной поверхности чашечки, выпуклос
тями, расположенными между фасетками рук и полостью чашечки, гораздо 
более узкой стеблевой впадиной и не всегда сходящимися к вершине интерра— 
диальными выростами дистальных частей R R . 

От близкого вида Ph.malbosianus d'Orbigny, 1 8 5 0 отличается относительно 
более высокой чашечкой, сильнее вогнутыми боковыми сторонами, звездооб
разными, а не округленно—пяти лопастными очертаниями чашечки, более узкой 
стеблевой впадиной, обычно суживающимися в вершине, а не параллельными 
интеррадиальными выростами RR, заостренными концами этих выростов. От 
Ph.oosteri Loriol — узкой полостью стеблевой фасетки, отсутствием сильного 
перегиба посередине между основанием чашечки и фасетками рук, обратно з а 
гнутыми или не загнутыми концами дистальных интеррадиальных выростов. 

От Ph.brassovianus Jekelius — меньшей шириной впадины стеблевой фасетки, 
менее крупными и имеющими правильные очертания дисгальными интеррадиаль
ными выростами. От Ph.hungaricus Szorenyi— менее- расширенной на уровне фа
сеток рук чашечкой, более короткими интеррадиальными выростами и более 
узкими впадинами, идущими от оснований рук к полости чашечки. От Рй .granu
le tus d Orbigny не шаровидной чашечкой с более длинными интерра диальны
ми выростами, узкой полостью стеблевой фасетки и отсутствием скульптуры. 

З а м е ч а н и я . Стебли Phyllocrinus sabaudianus Pictet et Loriol и других 
представителей рода Phyllocrinus ранее не были известны и здесь впервые 
предлагается их описание. Также не были известны и основания стеблей. 
Впервые обнаружены и руки Phy llocrinus sabaudianus, не известные ранее для 
представителей рода Phyllocrinus. Это позволило дать полную реконструкцию 
скелета морской лилии, от чего в свое время воздержался знаток этих иг
локожих О. Иекель (Jaekel , • 1 8 9 1 , 1 9 0 7 ) , предложивший несколько реконст
рукций других циртокринид. Отметим, что для всего данного отряда наход
ки экземпляров с руками уникальны. 

Вероятно, руки могли раскрываться по всей длине,- включая и I Вгг. Они, 
по—видимому, могли целиком замыкаться сверху, соприкасаясь своими конца
ми. Т е м самым крышечка предохранялась от попадания 'Глинистых частиц и 
других неблагоприятных воздействий. Обычно же при сомкнутых руках между 
их тыльными сторонами оставалось свободное пространство, равное ширине 
крышечки. Расположенные в крышечке рот и перипрокт, таким образом, могли 
функционировать и при сомкнутых руках. У Ph.sabaudianus руки, по-видимому, 
не продолжались дальше и не могли спирально сворачиваться внутрь, ложась 
на нижние поверхности радиальных впадин между интеррадиальными выростами 
дисталъНого края чашечки. У некоторых видов сомкнутые руки все же, в о з 
можно, подворачивались внутрь. Пиннулы на имеющемся материале не обнару
жены: по всей вероятности, они редуцировались. Поэтому количество воды с 
частицами пищи, проходившей через руки, несмотря на широкие желобки не 
должно было быть большим. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, неоком, Франция, Швейцария; баррем, 
Крым. 

М а т е р н а л. 2 5 0 0 чашечек 1 — Правый берег р . Качи, 0 ,5 км ниже с. В е р -
хоречье ( Б и а с а л а ) ; в основном красные глинистые известняки нижнего бар-
рема, а также основание толщи серых глин, относящихся к верхнему баррему. 

Столь большие сборы по одному виду циртокринид ранее не были известны. 
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Phyllocrinus alekseevi sp.nov. 

Табл. X X X V I I , фиг. 3 ; рис. 2 3 
Н а з в а н и е в и д а . В честь А . С . Алексеева 
Г о л о т и п . ПИН, № 3 3 8 2 / 1 ; Крым, южный склон горы Сель—Бухра; сред

ний сеноман, зона Acanthoceras rothomagense. 
О п и с а н и е . Стеблевая впадина чашевидная, не широкая, довольно г л у б о 

кая; стеблевая фасетка полого вогнутая, гладкая; осевой канал у м е 
ренно широкий, округлого поперечного сечения. Чашечка довольно крупная, 
вблизи основания округленно-пятиугольная, слабо конусовидно расширяющая
ся кверху. Начиная от уровня немного ниже середины высоты между основа
нием и фасетками рук, расширение становится сильным ( у г о л с продольной 
осью чашечки около 4 5 ) , поверхность слабо дуговидно вогнутой, а попереч
ное сечение округленно—десятиугольным. На уровне фасеток рук степень р а с 
ширения несколько уменьшается, а выше дистальные выросты RR опять с и л ь 
но расширяются. Эти примыкающие к границам RR выросты чашечки зани
мают не менее половины ее высоты и имеют пологие не сильно развитые впади
ны вдоль середин наружных поверхностей. Высота чашечки до верхнего края 
фасеток рук 4 , 0 мм ширина на этом уровне - 5 , 3 мм, их отношение - 0 , 7 5 . 

Фасетки рук примерно в два раза уже промежутков между ними, глубокие, 
чашевидно—вогнутые, круто (угол около 5 0 ° ) наклонены наружу. Наружные 
лигаментные впадины глубокие, довольна широкие, округлые или близкие к 
овальным, в некоторых радиусах проксимально—вытянутые. Поперечные валики 
не резко обособленные, довольно сильно приподнятые, несколько изогнутые, 
короткие. Мускульные ямки более или менее широкие и глубокие. Внутрен
ние края фасеток сильно возвышаются. От них к полости чашечки отходят 
(под углом около 4 0 ) площадки, сперва довольно сильно расширяющиеся, а 
затем плавно сужающиеся, не несущие продольных бороздок, имеющихся у 
ряда видов филлокринусов. На уровне оснований фасеток рук эти площадки и с 
пытывают довольно сильный плавный перегиб и переходят в круто-коническую 
(угол около 6 0 ) , не широкую ( 2 мм в дистальной части) глубокую полость 
чашечки, несколько выполаживающуюся в основании, вблизи осевого канала. 
Различимы очень не резкие границы R R . 

Высокие и довольно широкие дистальные выросты чашечки со слабыми поло
гими вогнутостями в нижней трети высоты, уплощенными внутренними боко
выми стенками и резко выдающимися внутренними килями, из которых к а ж 
дый несет до девяти вытянутых в один ряд не крупных бугорков, исчезающих, 
у границы с полостью чашечки. Выросты эти, по—видимому, несколько потер
тые и обломанные в вершинах, несомненно были не одинаковой высоты. Два 
самых высоких из них более или менее одинаковые, с немного отогнутыми 
книзу вершинами. Между ними расположен несколько более низкий не отогну
тый в вершине вырост, а напротив, — два тоже одинаковых не отогнутых 
самых низких выроста, по направлению к которым чашечка скошена, хотя и 
не сильно. Такая билатеральная симметрия чашечки скорее всего возникла, 
как й у многих других циртокринид, в связи с реофильностью. 

С р а в н е н и е . Из описанных видов ближе всего к Phyllocrinus alekseevi 
sp.nov. стоят Ph.sabaudianus Pictet et Loriol , 1 8 5 8 , из неокома Франции и 
Швейцарии и баррема Крыма и Ph.brassovianus Jekelius, 1 9 1 5 , из неокома 
Румынии, достаточно далекие от него. От первого позднемеловой вид отлича
ется, гораздо более крупными размерами чашечки, более близкой к цилиндри
ческой сильно вытянутой пристеблевой частью, сильнее расширяющейся кверху 
частью чашечки, расположенной между фасетками рук и серединой ее высоты 
от основания до них, несколько более узкой и глубокой полостью чашечки, 
без бороздок, идущих к более широкому осевому каналу, гораздо более 
длинными сильно расходящимися в стороны и отчасти отогнутыми книзу н е 
равномерными дистальными выростами чашечки, большим количеством бугор
ков на их продольных внутренних гребнях и характерной билатеральной сим
метрией чашечки. 
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Р и с . 2 3 . Phyllocrinus alekseevi sp.nov. 

Голотип, ПИН, № 3 3 8 2 / 1 ; а-сбоку, б-снизу, в-сверху; х 5 ,5 ; Крым , юж
ный склон горы С е л ь - Б у х р а ; верхний мел, средний сеноман, зона Acanthoceras 
roth от a gen se 

О Т второго отличается значительно меньшей величиной чашечки, сильно от
личается формой чашечки, неравномерно расширяющейся дистально и имеющей 
значительно более правильные дистальные выросты, характерной билатеральной 
симметрией, более крупной полостью чашечки и более узкой стеблевой фасеткой. 

От Ph. malbosianus d'Orbigny отличается большими размерами, узкой, 
глубокой и оттянутой стеблевой фасеткой, формой и направлением дистальных 
выростов чашечки, развитием третичной билатеральной симметрии и другими 
особенностями. От Ph.yanini sp.nov. сильно отличается меньшими размерами, 
большей оттянут остью и формой пристеблевой части чашечки, совершенно ины
ми ее дистальными выростами, развитием третичной билатеральной симметрии. 
От остальных неокомских и, особенно, юрских видов сильно отличается формой 
чашечки, ее дистальными выростами и другими особенностями. 

И з м е р е н и я . 
Экз . № Максималь

ная высо
та чашеч
ки 

3 3 8 2 / 1 
голотип 

7 , 4 

Максималь
ная шири
на чашечки 

8 ,3 

Высота 
интер
радиаль
ных вы
ростов 

Ширина 
стеб
левой 
впадины 

3 , 5 - 4 , 3 1,6 

Ширина Отноше-
полос- ние мак-
ти ча— сималь-
шечки ных высо

ты к ши
рине ч а 
шечки 

2 ,0 0 , 8 9 

особенно инте-З а м е ч а н и я . Описываемый здесь Ph.alekseevi sp. nov. 
ресен не только как первый посленеокомский филлокринус, но и как первый 
позднемеловой стебельчатый представитель отряда. По данным А . С Алексее 
ва, в мергельном слое южного склона горы Сель-Бухра , где им обнаружена ч а 
шечка, филлокринуса, встречены также остатки ранее неизвестных древнейших 
эхинокорисов, новых белемнитид и другие. Хорошая сохранность окаменелос-
тей (лишь изредка слабо окатанных), присутствие нескольких неизвестных 
ранее видов, а также некоторые геологические особенности делают предполо
жение о возможности переотложения найденных остатков очень маловероятным. 
Находку в Крыму геологически самого молодого стебельчатого представителя 
отряда, возможно, следует связать с обилием и разнообразием здесь более 
древних циртокринид, свидетельствующих о весьма благоприятных для их жиз
ни условиях. 

Исходным для Ph.alekseevi был, возможно, Ph.sabaudianus Pictet et 
Loriol , 1 8 5 8 (неоком Западной Европы, баррем Крыма) , нижняя половина 
чашечки которого - до дистальных выростов - довольно сильно напоминает 
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Ph.alekseevi. К тому же изредка встречаются экземпляры Ph.sabaudianus 
с параллельными или даже расходящимися в вершинах дистальными выростами. 

Если принять указанную преемственность, то в процессе предполагаемого 
перехода должна была заметно вытянуться пристеблевая часть чашечки, у г 
лубиться стеблевая впадина, стать несколько более крутоконической и г л у б о 
кой полость чашечки, а также сильно разойтись кверху и несколько дифферен
цироваться дистальные выросты, благодаря чему приобреталась билатераль
ность. 

Отметим, что очень сильная раскинутость выростов RR и большая непра
вильность их формы наиболее выражены у Ph.brassovianus Jekelius, 1 9 1 5 
из неокома Румынии. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний сеноман, зона Acanthoceras rothqmagense, 
Крым. 

М а т е р и а л . Одна чашечка хорошей сохранности. 

Phy llocrinus sp. 

Табл. XVIII , фиг. 6 - 7 

О п и с а н и е . Основание стебля низкое, без разветвлений, с нижней поверх
ности слабо вогнутое, с верхней умеренно выпуклое, довольно неправильных 
очертаний, но приближающееся к билатерально симметричному с одной сужен
ной, другой расширенной стороной и двумя боками довольно сходных очер
таний. В середине его имеется приподнятость, направленная, к расширенной 
стороне и наклоненная под углом около 4 5 ° к поверхности основания. На 
конце она срезана поверхностью сочленения с нижним члеником стебля округ
лого сечения с уплощенной серповидной площадкой по периферии, совершенно 
исчезающей в нижней части и широкой конусовидно сужающейся полостью 
осевого канала. Стебель неизвестен. Описываемая ниже чашечка, по всей в е 
роятности, принадлежала тому же виду, что и основание стебля. 

Чашечка (интеррадиальные выросты которой не сохранились) низкая, с и л ь 
но и равномерно расширяющаяся от основания, с радиальными приподнятостя
ми, расширяющимися кверху, и интеррадиальными впадинами. Впадина стебля 
широкая, полого коническая с узким цилиндрическим осевым каналом 
посередине. Фасетки рук очень узкие, с умеренно выраженными лигаментны-
ми ямками, поперечными валиками и глубокими мускульными ямками. Гори
зонтальные узкие впадины с желобками посередине ведут от фасеток к узкой 
не глубокой округленной полости чашечки. 

И з м е р е н и я . 
Экз. № Высота 

чашечки 
до уровня 
фасеток 
рук 

2 2 7 7 / 2 1 2 ,5 

Ширина 
чашечки 
на уровне 
фасеток 
РУК 

1,5 

Ширина 
стеблевой 
полости 

1,8 

Отношение высоты к 
ширине чашечки на 
уровне фасеток рук 

1 ,67 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра, нижний Оксфорд, Восточный Крым. 
М а т е р и а л . Одна чашечка с обломанными выростами дистальных частей RR 

И' одно основание стебля - южный склон горы Э г е р - О б а в 1 0 0 м к востоку 
от "Стремоуховской горки' . 

Р о д Pyramidocrinus Remes, 1912 

Pyramidocrinus: Remes, 1912, S.162, 168; Biese , 1937, S.619. 

Т и п о в о й вид . Phyllocrinus cyclamen Remes, 1 9 0 2 ; нижний мел, верх
ний валанжин, Чехословакия (рис. 2 4 ) . 
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Р и с . 2 4 . Pyramidocrinus cyclamen 
(Remes) 

а-чашечка сверху, б-чашечка снизу, 
в-г-чашечки сбоку; х 3 ; Чехословакия, 
Штрамберг,^ нижний мел, верхний валан
жин ( Remes, 1 9 1 2 ) 

Д и а г н о з . Чашечка в форме срезанной в основании пирамидки. Дистальные 
боковые выросты RR крупные, не сросшиеся друг с другом, не сужающиеся 
или слабо сужающиеся кверху. Полость чашечки маленькая. Радиальные б о 
роздки в ней узкие. Руки неизвестны. 

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид. 
С р а в н е н и е . .Отличается от Phyllocrinus пирамидообразной формой ч а 

шечки, обычно более крупными слабо сужающимися кверху боковыми дисталь— 
ными выростами R R , более узкими радиальными бороздками полости .чашечки. 

З а м е ч а н и я . Этот род наиболее близок к Phyllocrinus, несколько отли
чаясь только формой чашечки и степенью развитости некоторых ее элементов. 
Возможно, что он не заслуживает трактовки более высокой, чем подродовая. 
Однако пока этот вопрос остается открытым. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, верхний валанжин, Чехословакия. 

Р о я Apsidocrinus Jaekel, 1907 

Apsidocrinusi Jaekel, 1907, S.304'; Remes, 1912, S. 163, 168, Remes and Bather, 
1913, p . 350; Biese , 1937, S..609. 

Aspidocrinus': Sieverts-Doreck, 1 9 5 3 , p. 7 6 5 ; Арендт и Геккер, 1 9 6 4 , 
стр. 1 0 1 . 

Т и п о в о й вид . Apsidocrinus remesi Jaekel, 1 9 0 7 ; нижний мел, верхний 
валанжин; Чехословакия (рис. 8, б - д ) . 

Д и а г н о з . Чашечка от основания до фасеток рук круто конусовидная. Б о 
ковые вырость» ее дистальной части параллельные, очень высокие и срастают
ся внутренними краями над сводом чашечки, в верхних частях полого загнуты 
к оси чашечки и заканчиваются заострениями. Полость чашечки довольно круп
ная, с широкими радиальными бороздками. Фасетки рук полого. наклонены на-
РУЖУ-

В и д о в о й с о с т а в . A .remesi Jaekel, 1907'; A. sinuatus Remes, 1 9 1 2 ; 
нижний мел, верхний валанжин, Чехословакия. 

С р а в н е н и е . От Phyllocrinus отличается более конической проксимальной 
частью чашечки, более высокими сводообразно сходящимися в вершине и с р о с 
шимися внутренними краями дистальными выростами чашечки и более длинны
ми, состоящими из многих члеников, по-видимому, дважды разветвленными 
руками. От Pyramidocrinus - формой чашечки, сросшимися внутренними края
ми и характером боковых дистальных выростов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е , Нижний мел, верхний валанжин, Чехословакия. 
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Р о д Psalidocrinus Remes et Bather, 1913 

Psalidocrinus: Remes and Bather, 1913, p. 347; Pompeckj, 1913, S. 472; Z i t t e l , 
1924, S. 200; Dacque, 1934, S. 108; Biese , 1937, p . 619. 

Т и п о в о й вид. P.remesi Bather, in Remes and Bather, 1 9 1 3 ; нижний 
мел, верхний валанжин, Чехословакия (рис. 2 5 ) . 

Р и с . 2 5 . Psalidocrinus remesi Bather 

а-чашечка сбоку; х 2; б-фасетка руки; х 3 ; в-чашечка снизу; х 2 ; Чехос 
ловакия, Штрамберг, нижний мел, верхний валанжин (Remes and B a r h e r , L 9 1 3 ) 

Д и а г н о з . Чашечка вплоть до фасеток рук широко коническая, с плоской 
или несколько вогнутой стеблевой фасеткой, покрытой неровными валиками, 
окружающим широкий осевой канал. Фасетки рук относительно широкие, 
в половику длины дистальных выростов. Дистальные боковые выросты RR х о 
рошо развиты, контактируют в вершине, где образуют свод с оттянутыми н а 
ружу краями и имеют в нижней части глубоко депрессированные интеррадиаль
ные сутуры; вверху выросты круто направлены к оси чашечки и не заострены. 

В и д о в о й с о с т а в . P.remesi Bather, in Remes and Bather, 1 9 1 3 ; 
P.strambergensis (Remes", 1 9 1 2 ) ; нижний мел, верхний валанжин, Ч е х о с л о 
вакия. 

С р а в н е н и е . Отличается от Phyllocrinus более крупными фасетками рук 
и сомкнутостью боковых дистальных выростов RR в вершине. От Pyramidocri— 
nus отличается более широко конической чашечкой, большей шириной фасеток 
рук, сомкнутостью боковых дистальных выростов в вершине. От Apsidocri-
nus - формой чашечки, круто наклоненными фасетками рук и иной формой б о 
ковых дистальных выростов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, верхний валанжин, Чехословакия. 

С Е М Е Й С Т В О HEM1CRINIDAE RASMUSSEN, 1961 

Д и а г н о з . Чашечка, состоящая из пяти обычно частично или иногда пол
ностью сросшихся RR, слита или не слита с верхней не расчлененной или с л а 
бо расчлененной на отдельные членики частью короткого стебля. Е е продоль
ная ось расположена чаще всего под прямым углом, реже косо по отношению 
к продольной оси стебля. Последний разделен на две соединенные подвижно 
части - проксимальную и оканчивающуюся дисковидным или корневидным р а с 
ширением дистальную. Фасетки рук с глубокими мускульными впадинами. Руки 
ветвятся на I Brrj один раз. 

Р о д о в о й с о с т а в . Три рода: Cyrtocrinus Jaekel, 1 8 9 1 ; Hemicrinus 
d'Orbigny, 1850; Gymnocrinus Loriol , 1877-1879. 

С р а в н е н и е . Отличается от остальных семейств подотряда Cyrtocrin ina 
разделением стебля на две части, частичным или полным слиянием члеников 
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каждой из них и нередкой слитостью стебля с сильнее наклоненной по отноше
нию к нему чашечкой, две из RR которой зачастую разделены верхушкой стеб
ля и не соприкасаются между собой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юра - нижний мел. 

Р о д Cyrtocrinus Jaekel , 1891 

Cyrtocrinus: Jaekel, 1891, S. 599; 1901, S. 1058; 1907, S. 286; Bather, 1900, 
p.197; Nie l sen , 1913, S. 65; Steinmann, 1907, S. 207; RemeS and Bather, 1913, 
p. 348; Ehrenberg, 1929, S.66; Zittel , 1924, S. 199; Sieverts, 1931, S. 175; Hennig, 
1932, S. 205; Dacque, 1934, S. 107; Biese , 1937, S. 591; Biese et Sieverts-Doreck, 
1937, S. 205. 

Т и п о в о й вид. Eugeniacrinites nutans Goldfuss, 1826—1833; юра, За
падная Европа. 

Д и а г н о з . Стебель часто не слит с чашечкой. Проксимальная часть раз 
деленного подвижным сочленением стебля, особенно у Невзрослых форм, часто 
состоит из короткого примыкающего к чашечке и более длинного участка или 
может состоять из полуслившихся члеников. Нередко все членики в пределах 
каждой из двух частей стебля слиты. RR образуют замкнутый венчик, грани
цы между табличками которого чаще различимы, расположенный обычно косо 
на стебле под углом не более 9 0 ° к нему. Фасетки рук наклонены наружу, с 
большими мускульными впадинами; I Brrj и аксиллярные I Вгг2 почти пол
ностью срослись друг с другом, симметричные или асимметричные, не сраста
лись боковыми выростами. Маленькие многочисленные членики рук высокие, 
уплощены или округлены снаружи. 

В и д о в о й с о с т а в . С.nutans (Goldfuss , 1 8 2 6 - 1 8 3 3 ) , нижняя юра, гет
танг-синемюр; средняя юра, ааленбат; Франция; верхняя юра, Оксфорд, ФРГ, 
Франция, Швейцария, Венгрия: кимеридж, ФРГ, Франция; верхняя юра, ФРГ, 
Франция, Швейцария, ? Польша, (рис. 8,е, 2 6 ) ; С ? nutans (Goldfuss , 
1 8 2 6 - 1 8 3 3 ) ; верхняя юра, келловей, Франция; С.nutans apertus (Quenstedt, 
1 8 7 4 — 1 8 7 6 ) ; верхняя юра, Оксфорд и кимеридж, ФРГ; С.nutans cidaris 
(Quenstedt, 1 8 7 4 - 1 8 7 6 ) ; Оксфорд, ФРГ; C.nutans tenuis Jaekel, 1 8 9 1 ; 
возраст и местонахождение неизвестны; С.remesi Szorenyi, 195 9; С . sp . , ниж
ний мел, верхний валанжин, Чехословакия; С.variabil is sp.nov.; нижний мел, 
нижний валанжин, Крым. 

З а м е ч а н и я . Род Cyrtocrinus относился Сивертс-Дорек (Sieverts-Doreck, 
1 9 5 3 ) и другими исследователями к семейству Sclerocrinidae. Однако типич
ная для него сильная скошенность чашечки на стебле не полная, а иногда и 
очень слабая расчлененность стебля и разделение его на две части, одна из 
которых срасталась с чашечкой, а другая - с корневидным образованием, а 

Р и с . 2 6 . Cyrtocrinus nutans 
(Goldfuss) ; чашечки с проксималь
ными частями стеблей 

а-юный экземпляр сзади с раз 
деленной надвое проксимальной 
частью стебля; б-более крупный 
экземпляр сбоку с разделенной 
надвое проксимальной частью 
стебля: в-взрослый экземпляр 
спереди с неразделенной прокси
мальной частью стебля; х 2 ,7; 
ФРГ, Штрайберг; верхняя юра, 
Оксфорд (Jaekel , 1 9 0 7 ) 
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также большие отличия фасетки стебля, говорят о принадлежности этого рода 
к семейству Hemicrinidae. 

Описываемый ниже отличающийся очень большой изменчивостью вид, отне
сенный к Cyrtocrinus, является морфологически промежуточным между этим 
родом и Hemicrinus. В материале встречается немало форм с частично расчле
ненной проксимальной частью стебля и нередко попадаются изолированные ч а 
шечки не взрослых особей, не сраставшиеся со стеблем. Это, а также в о б 
щем более слабый, чем у Я е п п с п ' т ^ н а к л о н чашечек к стеблю, или даже пол
ное отсутствие наклона в отдельных случаях, дают наиболее веские основания 
для отнесения этого вида к Cyrtocrinus, С другой стороны, встречается немало 
экземпляров, две главные части стебля которых совершенно не расчленены и 
чашечки значительно скошены. Их-следовало бы отнести к Hemicrinus,ест бы 
не прослеживались совершенно отчетливые переходы к формам со структурой 
Cyrtocrinus. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юра, Западная Европа; нижний мел, нижний валанжин, 
Крым; верхний валанжин, Чехословакия. 

Cyrtocrinus variabilis sp. nov. 

Табл. XVIII , фиг. 8 - 1 7 ; табл. XIX, фиг. 1 - 1 2 ; табл. X X , 
фиг. 1-9; рис. 1 1 а - л , 16а-г , 17а-и , 2 7 

Н а з в а н и е вида. Variabi l is . , лат. - изменчивый. 
Г о л о т и п . ПИН, № 2 2 7 8 / 4 7 4 ; овраг Манестер; нижний валанжин. 
О п и с а н и е . Криноидей весьма изменчивой формы. Обычно чашечка накло

нена к стеблю примерно под углом 4 5 ° , не крупная массивная, отделенная от 
стебля небольшим пережимом, с различимыми, хотя и слабо, границами RR; 
таблички эти всюду сомкнуты. Поверхность дорсальной стороны чашечки у м е 
ренно выпуклая. Фасетки рук средней ширины, с узкой наружной лигаментной 
впадиной и лигаментной ямкой, с поперечным валиком с нервным кана
лом и мускульными впадинами; все они не глубокие, не очень отчетливые. 
Полость чашечки умеренной ширины и глубины, с пятью резкими бороздками. 
Проксимальная часть стебля обычно раза в три превышает длину чашечки, ч а 
ще в середине с несколько большей выпуклостью, дистально сужается. Впадина 
основания проксимальной части стебля широкая, не глубокая, периферическая 
зона ее сочленовной фасетки узкая, с 2 5 - 3 5 короткими радиальными валиками. 

Боковая поверхность чашечки и проксимальной части стебля часто довольно 
густо покрыта бугорками, для которых характерно расположение в вертикаль
ные ряды; они лучше выражены на стебле, чем на чашечке. Стебель в прок
симальной части нередко бывает с неясной членистостью или же его членики 
полностью слиты. 

Дистальная часть стебля, после сочленения, расширяется книзу, оканчива
ясь участком прикрепления, обычно довольно неровным и иногда имеющим 
редкие не длинные боковые отростки. Членистость стебля здесь различить 
почти не удается. 

И з м е н ч и в о с т ь . Этот вид характеризуется очень сильно выраженной и з 
менчивостью. Чашечка чаше массивная, но нередко и относительно тонкая 
(табл. XIX, фиг. 1 2 ) , изредка может и не срастаться со стеблем. Сросшаяся 
с чашечкой часть стебля длинная или короткая, так же как прикорневой у ч а 
сток последнего, который может быть более или менее дисковидным или с 
корневидными ответвлениями. Наклон чашечки к стеблю выражен сильнее или 
слабее, иногда чашечка почти совсем не наклонена по отношению к нему 
(табл. XIX, фиг. 1 ) ; очертания чашечки угловатые или более или менее ок
ругленные. Границы между RR от хорошо выраженных до почти неразличимых. 
Встречаются укороченные утолщенные формы чашечек с проксимальными ч а с 
тями стеблей, иногда с очень резко выраженной скульптурой. Последняя мо
жет иметься или отсутствовать. Разделение на членики особенно в основании 
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Р и с . 2 7 . Cyrtocrinus variabilis sp.nov.; возрастные стадии 

а - в - П И Н , № 2 2 7 8 / 4 0 0 , членики стебля не сохранились: а-сзади, б-сбоку, 
в-спереди; х 6 ,5; г - е - П И Н , № 2 2 7 8 / 4 7 0 : г-сзади, д-сбоку, е-спереди; х 6,5; 
ж - и - П И Н , № 2 2 7 8 / 4 7 1 : ж-сзади, з-сбоку, и-спереди; х 6,.5; к -м-ПИН, 
№ 2 2 7 8 / 4 7 3 : к-сзади, л-сбоку, м-спереди; х 4 , 2 ; Юго-Западный Крым, овраг 
Манестер; нижний мел, нижний валанжин 

проксимальной части стебля может быть отчетливым, но может и полностью 
отсутствовать. Иногда вместо впадин на границах RR имеются выпуклости, ко
торые протягиваются также по всей длине стебля, с небольшой скрученностью. 
Возможно, это вызвано вторичным расчленением стебля на секторы. Стебли 
могут быть относительно короткими и длинными. На них иногда попадаются 
небольшие вздутия и повреждения. 

О н т о г е н е з (табл. XVIII , фиг. 1 3 - 1 7 ; рис. 2 7 ) . Даже самые маленькие 
чашечки почти всегда слабо приподняты с одного края, и здесь их фасетки 
развиты лучше, чем с противоположной опущенной стороны. Может наблюдать
ся разделение края чашечки на лопасти, исчезающее у взрослых форм. Отме
тим, что проксимальная часть стебля может быть очень короткой и, вероятно, 
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состоящей из одного членика, который легко можно спутать со слитыми меж
ду собой В В , или же быть довольно длинной даже у самых маленьких экземп
ляров. У онтогенетически исходных форм морфологические элементы фасеток 
слабо выражены и фасетки разобщены, а наклон дистальных поверхностей ч а 
шечек меньше, чем на более Поздних стадиях. 

И з м е р е н и я . 
Экз. № Высота Максималь- Длина Ширина Отношение максималь-

чашечки ная ширина прокси-фасетки ной ширины чашечки к 
чашечки м а л ь - руки длине проксимальной 

ной ч а - вверху .части стебля 
сти 
стебля 

2 2 7 8 / 4 7 4 4 , 0 5 ,0 9,0 2 ,2 0 , 5 4 
голотип 

4 , 0 5 ,0 9,0 2 ,2 0 , 5 4 

2 2 7 8 / 1 4 1 4 , 1 5 , 1 1 0 , 0 2 , 7 0 , 5 1 
голотип 
2 2 7 8 / 1 4 2 3 ,7 ,5,9 1 0 , 3 3 ,2 0 , 5 7 
2 2 7 8 / 1 4 3 3 ,5 5 ,0 6 ,8 2 , 8 0 , 7 3 
2 2 7 8 / 1 4 5 5 ,0 6 ,5 1 5 , 4 3 ,4 0 , 7 7 

С р а в н е н и е . От С. nutans (Goldfuss) отличается сильнее расчлененным 
стеблем и чашечкой, обычно более раздутой посередине и вблизи чашечки про
ксимальной частью стебля, часто наличием радиальных валиков поверхности 
сочленения двух его основных частей, менее угловатыми очертаниями чашечки, 
как правило, более крутым и правильным ее наклоном к стеблю, а также 
скульптурой чашечки и стебля. От С.remesi Szorenyi сильно отличается формой 
чашечки, несколько более узкими фасетками рук, Обычно большим наклоном 
чашечек и обычно прочнее сраставшимся с последними стеблем. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, нижний валанжин, Крым. 
М а т е р и а л . 1 5 0 экз. - овраг Манестер. 

Р о д Hemicrinus d'Orbigny. 1850 

Hemicrinus: d'Orbigny, 1849-1850, p. 90; Bronn, 1851-1852, S. 173;' Zittel , 
1876-1880, S. 173; Biese et Sieverts-Doreck, 1937, S. 199; Rasmussen, 1961, p.223. 

Koninckocrinus: Seeley, 1864, S. 277; Zittel, 1876-1880, S. 391; B i e s e et S ieverts -
Doreck, 1937, S. 205. 

Torynocrinus: Seeley, 1866, p. 174; Zittel, 1876-1880,S.391;1924,S.199;Carpenter, 1884, • 
p.142; Bather, 1900, p. 197; 1928, p. L X X X V ; Jaekel, 1891, S. 602; 1907, S. 279; 
Nielsen, 1913, S. 65; Springer, 1913, p . 240; Dacque, 1921, S. 427; 1934, S. 107; 
Abel , 1924, S. 279; Ehrenberg, 1928, S. 49; 1929, p . 64; Clark, 1931, p. 43; Hennig, 
1932, S. 205; Wanner, 1934, S. 499; Biese , 1937, S. 606; Biese et Sieverts-Doreck, 
1937, S. 205; Szorenyi, 1959, p. 241. 

Cyrtocrinus (pars): Jaekel, 1907,S. 602. 

Т и п о в о й вид. H.astierianus d'Orbigny, 1 8 5 0 ; нижний мел, готерив, ( ? ) 
альб, Франция., 

Д и а г н о з . Чашечка из разделенных, частично или полностью слитых между 
собой R R ; e e продольная ось расположена по отношению к продольной оси стеб
ля иногда под острым, обычно под прямым и нередко под тупым углом. С т е 
бель разделен на две части, членики в которых полностью слиты между собой. 
Фасетки рук не сильно наклонены наружу с очень крупными мускульными впа
динами. Членики рук довольно низкие. I Вгг^ симметричные или чаще асим
метричные. Их боковые отростки не срастались или срастались так, что оста
валось или иногда не оставалось отверстие между ними. 

133 http://jurassic.ru/



В и д о в о й с о с т а в . 1 9 видов; Н .thersites (Jaekel, 1 8 9 1 ) , нижний мел, ниж
ний валанжин, баррем, Крым; верхний валанжин, Чехословакия; Н.thersites dif-
formis Jaekel, 1 9 0 7 ; верхний валанжин, Чехословакия; H.latus sp.nov.,нижний 
валанжин, Крым; Н.astierianus dOrbigny, 1 8 5 0 ; верхний валанжин, Чехослова
кия; неоком, Франция; нижний баррем, Крым; Н. sp.,берриас, Крым; Н .digitatus 
(Remes, 1 9 0 5 ) , H.marginatus (Remes, 1 9 0 2 ) , валанжин, Чехословакия; H.salgi-
rertsis sp.nov., H.elegans sp.nov.; нижний баррем, Крым; H.huhgaricus (Szbre'nyi, 
1 9 5 9 ) ; H.floriformis (Szorenyi, 1 9 5 9 ) , H.bellus (Szorenyi, 1 9 5 9 ) , H.compactus 
(Szorenyi, 1 9 5 9 ) , H.sulcatus (Szorenyi, 1 9 5 9 ) ; H.phialaeformis (Szorenyi, 1 9 5 9 ) , 
H.pulcher (Szorenyi 1 9 5 9 ) .labiatus (Szore'nyi, 1 9 5 9 ) , H.minor (Szorenyi, 1 9 5 9 ) ; 
неоком, Венгрия; H.kabanovi sp.nov. апт, Крым; H.canon (Seeley, 1 8 6 6 ) ; 
H.rugosus (Seeley, 1 8 6 4 ) , альб, Англия. 

С р а в н е н и е . Отличается от Cyrtocrinus более постоянно и круто наклонен
ной чашечкой по отношению к стеблю, полностью слитыми члениками стебля 
и часто табличками чашечки, две нижние из которых часто разделены верши
ной стебля, и меньшими фасетками рук. 

З а м е ч а н и я . Имеется указание Е.Сёрени (Szorenyi , 1 9 5 9 ) на находку 
ею на вентральной стороне полости чашечки Hemicrinus гидропор, что говорит 
о генетической близости с ним современного Holopus rangi. Понять, что это за 
поры, из описания и. изображений затруднительно; трудно ожидать, чтобы они 
насквозь пронизывали толстый скелет чашечки. У Holopus rangi d'Orbigny (и у 
Cyathidium foresti Cherbonnier et Guil le) гидропоры находятся не в полости ч а 
шечки, а в 0 0 . Кроме того, подобные поры имеются и у ряда других крино
идеи, зачастую из далеких групп, так что генетическую связь обосновывать 
этой особенностью не следует. I Brr i могут быть нередко близко сходящимися 
или почти сросшимися боковыми выростами, как у Gymnocrinus. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, валанжин - альб, Южная и Центральная 
Европа; берриас - апт, Крым. 

Hemicrinus thersites (Jaekel, 1891) 

Табл. XX,фиг. 1 0 - 1 2 ; табл. X X I , фиг. 1-7; табл. XX I I , фиг .1-

2; рис. 1 1 , м - о , 1 6 , д -з 

Cyrtocrinus thersites: Jaekel, 1891,S. 589, 603, 605, 609, 618, 624, Fig. 12, 
Taf . 35; Remes, 1902, S. 198, 200, 205,Taf.l8, F i g . 5-12; 1904, S. 361; 1905.S.59; 
Blaschke, 1911,S. 206; Biese , 1937, S.596. 

Torynocrinus thersites': Jaekel, 1907, S. 282, 284, 286,. F ig . 9,10, 13, 14; Biese , 
1937, S. 608; Szorenyi, 1959, p. 234, 236. 

Torynocrinus (Cyrtocrinus) thersites: Remes, 1912, S. 155, 158; Biese , 1937, 
S. 608. 

Г о л о т и п . Экземпляр, изображенный в работе Jaekel, 1891 ,Taf . 3 3 , F i g . 1; 
Штрамберг, Чехословакия; верхний валанжин. 

О п и с а н и е . Чашечка и проксимальная часть стебля утолщенные, довольно 
плавно, лишь с небольшим перегибом переходят друг в друга. Дорсальная сто
рона чашечки довольно сильно выпуклая. Вентральная сторона - косо под уг 
лом 3 0 i - 4 5 0 направлена к продольной оси стебля. Высота чашечки составляет 
около половины высоты проксимальной части стебля. Чашечка совершенно мо
нолитна и слита со стеблем, или же в дистальных частях чашечки между RR 
имеются неотчетливые границы, ниже исчезающие. Фасетки рук довольно ши
рокие и длинные, контактируют или почти полностью контактируют друг с • 
другом. Наружная лигаментная впадина довольно широкая, не глубокая, полу
лунной формы, с глубокой короткой ямкой у внутреннего края. 

Поперечный валик узкий, не высокий. Мускульные впадины не глубокие, до
вольно широкие, разделены бороздками. Последние переходят в бороздки внут
ренней полости чашечки, средней глубины, доходящие до осевого канала. П о 
лость "чашечки не глубокая и не широкая. 
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Проксимальная часть стебля слабо конусовидно сужающаяся книзу; в самой 
нижней части она сужается сильнее. Поверхность сочленения с узкой покрытой 
2 0 - 2 5 неотчетливыми радиальными валиками периферической зоной и доволь
но широкой и глубокой внутренней конусовидной впадиной. 

Сохранились аксиллярные самые первые членики рук, вероятно, принадле
жавшие этому виду. Они очень массивные, снаружи сильно выпуклые. Их н а 
ружные лигаментные впадины более узкие, чем на фасетках рук, мускульные -
широкие, с мускульными отпечатками. Внутрь от них отходят обычно не осо 
бенно крупные выросты. У двух нижних аксиллярных члеников один из пары 
выростов каждого значительно более крупный, вытянутый, и весь членик с и л ь 
но асимметричный. Бороздки внутренней стороны члеников глубокие. 

И з м е н ч и в о с т ь . Проксимальная часть стебля может быть относительно 
толстой или тонкой, сильно или слабо сужаться в основании. Чашечка иногда 
довольно асимметрична (табл. X X I , фиг. 4 ) . У некоторых мелких и, по—види
мому, юных экземпляров (табл. X X , фиг. 1 2 ) границы между RR отчетливее, 
а проксимальная часть стебля короче. Наблюдается также некоторая члени— 
стость последней; у них различима граница между чашечкой и стеблем (табл. X X , 
фиг. 1 2 ) . Иногда чашечка сильнее отогнута вбок (табл. XXI,фиг. 4 ) , более 
ажурная, чем обычно (табл. XX,фиг. 1 1 ) , напоминая несколько Н.sulcatus 
Szorenyi из неокома Венгрии. Впадина основания лроксимальной части стебля 
может быть очень глубокой (табл. XXI , фиг. 1 ) . 

На некоторых экземплярах видны в стеблях и чашечках чехлики нараста
ния, похожие на таковые ростров белемнитов (табл. XXI , фиг. 3, рис. Н о ) . 
Проксимальная часть стебля и чашечка, таким образом, полностью превратились 
в единую структуру. 

С р а в н е н и е . Отличается от всех видов данного рода, за исключением тех, 
сравнение с которыми дано ниже, несколько более широкими фасетками рук, 
формой полости проксимальной части стебля и присутствием границ RR, хотя и 
слабо выраженных. Характерная особенность этого вида, отличающая его от 
всех остальных видов данного рода, - своеобразная, гладкая, без впадин по 
границам табличек, очень утолщенная чашечка, слитая со стеблем. 

И з м е р е н и я . 
Экз. № Высота М а к с и  Длина Ширина Отношение максимальной 

чашечки мальная прокси фасетки ширины чашечки к длине 
ширина мальной верхней проксимальной части 
чашечки части 

стебля 
руки стебля 

2 2 7 8 / 8 9 6,3 8 , 9 1 5 , 3 4 ,7 0 , 5 8 
2 2 7 8 / 9 0 9,5 1 0 , 7 2 2 , 3 5 ,5 0 , 4 8 
2 2 7 8 / 9 1 7 ,0 7 ,0 3 , 7 3 ,3 1 ,84 
2 2 7 8 / 9 2 1 1 , 0 1 5 , 0 - 7,0 -

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, нижний валанжин, нижний баррем, Крым; 
верхний валанжин, Чехословакия. 

М а т е р и а л . Восемь чашечек со стеблями - овраг Манестер; нижний валан
жин; 16 чашечек со стеблями и один членик руки - дер. Верхняя Строгановка; 
нижний баррем. 

Нetnicrinus latus sp.nov. 

Табл. XXII, фиг. 3 - 7 ; табл .XXIII , фиг. 1 - 2 3 ; рис. 2 8 

Н а з в а н и е в и д а . Latus, лат. — широкий. 
Г о л о т и п . ПИН, № 2 2 7 8 / 3 0 8 ; овраг Манестер; нижний мел, нижний в а 

ланжин. 
О п и с а н и е . Чашечка очень широкая, с почти слитыми толстыми табличка

ми, не совсем правильных очертаний, несколько асимметричная, почти всегда 
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Р и с . 2 8 . Нemicrinus latus sp.nov. 

а - б - П И Н , № 2 8 7 2 / 1 ; экземпляр с недоразвитой пятой R: а-спереди, б -сза -
ди; х 2 ,5 ; в - г - П И Н , № 2 8 7 2 / 2 ; экземпляр с направленной назад одной из 
пяти фасеток рук: в-спереди, г-сзади; х 2 ,5 ; Юго-Западный Крым, овраг 
Манестер; нижний мел, нижний валанжин 

у взрослых экземпляров наклоненная вправо (если полость чашечки обращена 
к наблюдателю). Интеррадиальные впадины и бороздки на дорсальной стороне 
большей частью заметны, хотя могут быть и слабо развиты. Фасетки рук ши
рокие и толстые, с умеренно или довольно слабо выраженными поперечными 
валиками, нервными каналами, наружной лигаментной ямкой и мускуль
ными впадинами. Полость чашечки широкая, но не глубокая с хорошо вы
раженными пятью радиальными бороздками. Фасетки двух нижних рук могут 
быть направлены на дорсальную сторону чашечки, иногда почти смыкаясь здесь. 
Проксимальный участок стебля, плотно спаянный с чашечкой, не широкий, 
короткий на конце несколько суженный. Поверхность сочленения с дистальной 
частью стебля узкая кольцевидная, .с широкой и глубокой конической полостью 
лигамента. 

И з м е н ч и в о с т ь . Чашечка может быть сильнее или слабее асимметричная 
с разной величиной RR у каждой особи (табл. XXII,фиг. 5 ) . Она может распо
лагаться на продолжении оси стебля, или быть несколько наклоненной к нему 
той стороной, где находится ее устье. Степень наклона чашечек тоже замет
но варьирует и иногда - чаше у юных экземпляров - наклон может быть поч
ти не выражен. 

Весьма различно выглядят пограничные бороздки RR на дорсальной стороне 
чашечки. У одного из экземпляров (табл. XXIII,фиг. 1 6 ) одна из RR, судя по 
очертанию ее границ снаружи, была очень маленькой. Скульптура чаше от
сутствует или едва развита, но иногда имеются довольно своеобразные валики 
( т а б л . Х Х Н , фиг. 7; табл. XXIII , фиг. 16 , 1 7 ) ; они у одной из особей, веро
ятно, принадлежащей этому виду, густо расположены и сильно искривлены 
(табл. X X I I , фиг. 6 ) . 

О н т о г е н е з . У самых небольших экземпляров хорошо видна сильная лс— 
пастность дистальных частей RR, а на двух примыкающих к стеблю табличках 
фасетки почти не различимы, хотя к ним и ведут бороздки, отходящие от 
центра полости чашечки. На' юных стадиях уже весьма сильна изменчивость 
формы чашечки (табл .XXIII , фиг. 2—8); может имеется одна, расположенная 
строго в верхней части чашечки фасетка руки (табл. XXIII , фиг. 4 - 5 ) , но ч а 
ще имеются две верхнебоковые фасетки, из которых одна может резко выда
ваться. У крупных форм проксимальная часть стебля удлинена намного силь
нее, чем у мелких. 
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И з м е р е н и я . 
Экз . № Высота М а к с и м а л ь  Длина прок Ширина Отношение 

чашечки ная ширина симальной фасетки максимальной 
чашечки части с т е б л я верхней ширины чашечки 

руки к длине прокси
мальной части 
с т е б л я 

2 2 7 8 / 3 0 8 8 ,7 В , 0 1 1 . 0 ( ? ) 5 , 9 0 , 7 3 ( ? ) 
голотип 

2 2 7 8 / 3 1 1 6 , 0 1 1 , 0 9 , 0 6 , 0 1 , 2 2 

2 2 7 8 / 3 0 9 7 , 6 7 , 6 1 0 , 0 ( ? ) 6 ,5 0 , 7 6 ( ? ) 

2 2 7 8 / 3 1 4 8 ,7 7 , 9 1 0 , 0 5 , 0 0 , 7 1 

С р а в н е н и е . Отличается от Нemicrinus thersites (d 'Orb igny) м е н е е пра
вильной формой чашечки, б о л е е короткой цилиндрической и равномерно о к р у г 
ленной проксимальной частью с т е б л я , с и л ь н е е слитыми R R , сильнее развитой 
асимметрией - обычно наклоном чашечек вправо, наличием скульптуры на на
ружной поверхности чашечки и другими особенностями. От других видов дан
ного рода, за исключением тех, сравнение с которыми дано ниже, отличается 
более короткой проксимальной частью с т е б л я , широкой и б о л е е асимметричной 
чашечкой, обычно несколько наклоненной вправо. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний м е л , нижний валанжин, Крым. 
М а т е р и а л . 2 5 чашечек с проксимальными частями с т е б л е й - овраг М а 

нестер . 

Нemicrinus astierianus d 'Orbigny, 1850 

Т а б л . X X I V , фиг. 1 - 1 8 ; т а б л . X X V , фиг. 1 - 2 4 ; рис. 5 , а, 8 , ж, 

1 6 , и -л , 1 7 , р-ф, 2 9 , 3 0 

Hemicrinus astierianus: d 'Orbigny, 1850, p . 90; Bronn, 1851—1852, S. 173; B i e s e 
et S i e v e r t s - D o r e c k , 1937, S. 199; Rasmussen, 1961, p . 235, p i . 33, f i g . 9 . 

Cyrtocrin is granulatus: Jaekel, 1891, S. 611 , T a f . 36, F i g , 1-^4, B i e s e et S i e v e r t s -
Doreck, 1937, S. 205. 

Hemicrinus astieri: K i l i a n , 1895, p. 7 2 1 , S i e s e et S i e v e r t s - D o r e c k , 1937,S .199. 
Torynocrinus granulatus: Jaekel , 1907,S . 281 , F i g . 6 - 8 : 1918, S. 75, F i g . 71 ; 

B i e s e et S i e v e r t s - D o r e c k , 1937, S. 206. 

Л е к т о т и п . Экземпляр , описанный в работе А . д' Орбиньи (d Orbigny, 
1 8 5 0 , p. 9 0 ) и впервые изображенный в работе Г . В . Р а с м у с с е н а ( R a s m u s 
sen, 1 9 6 1 , р ] . 3 3 , f ig . 9 ) ; Л е Л а т т е ( В ы р ) , Франция; неоком. 

О п и с а н и е . Чашечка с плотно соединенным с ней с т е б л е м , массивная, 
часто несколько скошенная вправо или в л е в о ( е с л и с м о т р е т ь с з а д и ) , иногда 
загнутая к с т е б л ю б о л е е или м е н е е округленных очертаний. Фасетки рук широ
кие, с хорошо выраженными впадинами и приподнятоетями. Наружная л и г а м е н т 
ная впадина узкая , но глубокая , отделена узкой высокой приподнятостью от 
широкой пологой впадины, которая окаймляет фасетку снаружи. Поперечный 
валик высокий, довольно узкий, разделенный посередине небольшой впадиной, 
где находится нервный канал. О т нее к внутренней части каждой фасетки в е 
дет маленький продольный желобок, окаймленный двумя приподнятостями, п е 
реходящий в желобок полости чашечки. М у с к у л ь н ы е впадины широкие, сильно 
углубляющиеся к внутреннему краю фасетки, г д е достигают большой г л у б и н ы . 
Они м о г у т нести характерные довольно широкие и г л у б о к и е округленные м у с 
кульные ямки с концентрическими валиками и впадинами между ними или с 
бугорками. Такие же ямки встречаются и на члениках рук. Верхние и боковые 
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фасетки соприкасаются друг с другом, разделяясь небольшими приподнятостя
ми, тогда как две нижние могут не соприкасаться. 

Верхняя рука располагалась обычно непосредственно над стеблем, а две 
прилежащие к ней - симметрично по бокам, тогда как две нижние - по бокам 
и несколько сзади от стебля. Такое расположение близко к двусторонне сим
метричному, хотя почти всегда и не совсем правильное. Стебель врастал 
проксимальным краем между прилежащими RR или примыкал к ним сбоку. Он 
короткий, обычно лишь немного длинее самой чашечки, максимум в два раза, 
несколько сплющен в направлении, параллельном плоскости симметрии чашечки 
вблизи места сочленения в дистальной части. Это последнее с глубокой и до
вольно широкой впадиной и с относительно не широкой поверхностью сочлене
ния, иногда со слабой зубчатостью. 

Наружная поверхность чашечки с пятью глубокими швами, соответствующи
ми пяти плотно сраставшимся R R . Одни из RR могли быть значительно больше 
других. Они чаще асимметричны и сходятся не в центре, но ближе к месту 
отхождения стебля. При очень маленькой величине некоторых из RR их фасет
ки почти всегда были нормальных размеров. 

Полость чашечки довольно глубокая и широкая, с пятью резко выраженны
ми бороздками, ведущими к осевому каналу. Периферические части двух 
нижних бороздок обычно особенно глубоки. Дистальные части стеблей обычно 
короткие, а в некоторых случаях, когда они довольно длинные, они бывают с 
трудом отличимы от Н .salgirensis sp.nov.Дистальные части стеблей постепенно 
расширяются от места сочленения к участку прирастания. Поверхности прира
стания, гладкие, бугорчатые и т.д. в зависимости от особенностей поверхно
сти объекта, к-которому прирастание происходило. Нередко гемикринуСы при
растали друг к другу. 

Сохранились многочисленные членики рук, как аксиллярные - I Вггр так 
и II Вгг. Они имеют выпуклую наружную поверхность; строение их поверхно
стей сочленения соответствует строению фасеток рук R R . Аксиллярные члени
ки двух нижних рук разнообразной формы, часто асимметричны, с одним силь
но развитым боком, помещающимся на соответствующем выступе стебля на 
границе с чашечкой. Иногда оба бока сильно разрастаются и смыкаются свои
ми концами, образуя кольцо. Скульптура наружной поверхности представлена 
не длинными широкими и высокими валиками, часто несколько изогнутыми и 
близкими к вертикальным, а также иногда и с бугорками в нижней и верхней 
частях. Она имеется только с наружной стороны радиальных табличек и пол
ностью отсутствует на стебле. Иногда скульптура может быть почти не р а з 
вита, и членики рук трудно отличить от члеников рук Н.salgirensis. 

И з м е н ч и в о с т ь . Соотношение высоты чашечки и стебля довольно различ
но, причем стебель меньше вытянут у юных экземпляров. Обычно чашечки 
наклонены к стеблю под углом 9 0 ° , но иногда значительно больше или мень
ше. Очень разнообразны величины отдельных R R , соотношение длины их границ 
между собой и с проксимальной частью стебля, степень их изогнутости. Иног
да пропорции более или менее одинаковы, и границы RR начинаются из центра 
дорсальной стороны чашечки. В других случаях все RR расположены в верши
не проксимальной части стебля (табл. 2 4 , фиг. 6 ) . Очертания чашечки могут 
быть более или менее округленные, а также пятиугольные или звездчатые. 
Две нижние фасетки, как правило, не контактирующие, иногда сильно завора
чиваются назад, перемещаются на дорсальную сторону чашечки и даже нередко 
смыкаются сзади (рис. 2 9 ) . Впадины по границам RR слабые или весьма 
глубокие (табл. X X I V , фиг. 1 2 ) . 

Изредка встречаются экземпляры (табл. X X I V , фиг. 1 3 ) с четырьмя R R , 
по-видимому, без верхней из них. Могут наблюдаться своеобразные небольшие 
впадины на выступе, который нередко развит на нижней стороне чашечки, в о з 
можно, от разветвляющихся дистальных частей некоторых рук, как у гемибра
хиокринид (табл. X X X I , фиг. 1 ) . Иногда эти впадины очень сильно ( т а б л . Х Х У , 
фиг. 1 0 ) выражены. 

Попадаются чашечки с немного более, чем обычно, уплощенной наружной 
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Р и с . 2 9 . Я emicrinus astierianus 

d Orbigny 

а-ПИН, № 2 2 7 8 / 1 0 6 ; экземп
ляр с одной слабо развитой и 
четырьмя нормальными П Я , с дву
мя направленными назад фасетка
ми рук, сзади; х 2 , 3 ; б - в - э к з е м 
пляры с двумя направленными 
назад фасетками рук и с повре
ждениями полулунной формы, с з а 
ди: б -ПИН, № 2 2 7 8 / 9 8 ; х 2 , 3 ; 
в-ПИН, № 2 2 7 8 / 9 7 ; х 2 , 3 ; 
Крым, д. Верхняя Строгановка; 
нижний мел, нижний баррем 

поверхностью, но без скульптуры, видимо, относящиеся к этому же виду, хотя 
среди них и можно найти некоторые формы, ближе стоящие к Н. can on (Seeley). 

Иногда на стеблях наблюдаются своеобразные глубокие полукруглые поло
сти, образованные в результате повреждений, возможно сверлений (табл. XXV, 
фиг. 1 0 - 1 3 , 1 9 ; рис. 2 9 , б - в ) . 

О н т о г е н е з (табл. X X I V , фиг. 2 - 8 ; рис. 3 0 ) . У самых мелких экземпля
ров границы RR и весьма короткой проксимальной части стебля довольно от
четливые. Все RR сомкнуты. Чашечка удлиненная, и устье расположено парал
лельно оси проксимальной части стебля, т.е. испытало поворот на 9 0 ° по 
отношению к тому, что имелось у филогенетически исходных форм. Верхняя 
центральная из RR - особенно длинная, иногда наклоненная вбок, за ней с л е 
дуют две боковые. На центральной — фасетка руки развита лучше, чем на двух 
остальных. Из последних у самого маленького имеющегося экземпляра левая 
фасетка R развита лучше правой. Бывает, что правая фасетка развита сильнее 
левой или и правая и левая одинаковы. Две нижние фасетки не развиты, хотя 
уже имеются идущие к ним желобки. Все пять фасеток появляются уже на 
довольно ранних стадиях - две нижние самые маленькие, затем две средние 
и одна самая большая вверху. Лопасти RR у юных экземпляров очень сильно 
разделены. Две нижние фасетки постепенно отгибаются наружу. Они разделя
ются проксимальной частью стебля. Появляется скульптура, границы RR. меж
ду собой и с проксимальной частью стебля часто почти сливаются; пропорции 

изменяются. Возникает вырост для поддержки оснований нижних рук, одновре
менно проксимальная часть стебля приобретает характерную сдавленность. 

Онтогенез показывает, что в составе чашечки первоначально уже нет В В , 
исходно RR сомкнуты и, таким образом, строение чашечки довольно близко к 
таковому других циртокринид. При полной же слитости чашечки с проксималь
ной частью стебля можно было бы предполагать, что в этом не разделенном 
на таблички образовании участвовали В В . Разорванность RR возникла вторично 
в связи с особым образом жизни представителей рода; неодновременность по
явления фасеток рук, вероятно, тоже вторичная. 

И з м е р е н и я . 

Экз. № Высота Максималь Длина Ширина Отношение макималь-
чашечки ная ширина прокси фасетки ной ширины чашечки 

чашечки мальной верхней к длине проксимальной 
Части руки части стебля 
стебля 

руки 

2 2 7 8 / 1 0 3 7,3 1 2 , 4 1 2 , 4 7 , 3 1 ,00 
2 2 7 8 / 1 0 4 6 ,2 1 2 , 4 9 .7 6 ,0 1 , 2 9 
2 2 7 8 / 1 0 5 4 , 0 7 ,7 6 ,7 4 , 9 1 ,15 
2 2 7 8 / 1 0 6 5 ,2 8 ,3 4 , 0 4 , 8 2 , 0 8 
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Р и с . 3 0 . Нemicrinus astierianus d Orbigny; последовательные онтогенетические 
стадии 

а - в - П И Н , № 2 2 7 8 / 3 0 0 ; а-сзади, б-сбоку, в-спереди; х 6 ,4; г - е - П И Н , 
№ 2 2 7 8 / 3 0 1 : г-сзади, д-сбоку, е-спереди; х , 6 , 4 ; ж-и-ПИН, № 2 2 7 8 / 3 0 3 : 

С р а в н е н и е . От Hemicrinus thersites (Jaekel) отличается более коротким 
стеблем, направленностью назад двух нижних фасеток рук и присутствием 
скульптуры; от AT.latus sp.nov. отличается, за редким исключением, более ко
роткой проксимальной частью стебля, менее округленным ее дистальным кон
цом, сглаженной с поверхности чашечкой, глубокими впадинами по границам 
RR и характерной скульптурой. От Н.canon (See l ey ) и Н.salgirensis sp.nov. от
личается слабее обращенными назад фасетками, как правило, коротким стеб
лем, несколько иной его формой и наличием скульптуры. От остальных видов 
данного рода, кроме тех, сравнение с которыми дано ниже, отличается строе
нием проксимального участка стебля, поверхностью сочленения, как правило, 
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ж-сзади, з-сбоку, и-спереди; х 6 ,4; к - м - П И Н , № 2 2 7 8 / 3 0 4 : к-сзади, л-сбоку, 
м-спереди; х 6,4; н -п -ПИН, № 2 2 7 8 / 3 0 5 : н-сзади, о-сбоку, п-спереди; х 6 ,4 ; 
р - т - П И Н , № 2 2 7 £ / 3 0 6 а : р-сзади, с-сбоку, т-спереди; х 4 ; Крым, р. М а л ы й ' 
Салгир, д. Верхняя Строгановка; нижний мел, нижний баррем" 

без радиальных валиков, отсутствием вытянутости чашечки, менее выступаю
щим выростом стебля для поддержки двух нижних рук, сильнее депрессирован-
ными сутурами между R R , большей частью направленностью назад двух ниж
них фасеток рук и обычно скульптурой с преобладанием вытянутых валиков 
над бугорками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, нёоком, Франция; верхний валанжин, 
Чехословакия; нижний баррем, Крым. 

М а т е р и а л . Несколько сот чашечек со стеблями и члеников р у к - дер .Верх-
няя Строгановка. 
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Hemicrinus salgirensis sp.nov. 

Табл. X X V I , фиг. 1-8; табл. X X V I I , фиг. 1 -10; табл. XXVIII , 

фиг. 1 - 2 1 ; табл. XXIX, фиг. 1 -14; рис. 5, б, 17, к-п, 3 1 , 3 2 

Н а з в а н и е в и д а . От~р. Малый Салгир. 
Г о л о т и п . ПИН, № 2 2 7 8 / 2 9 9 ; дер. Верхняя Строгановка на р. Малый 

Салгир, нижний баррем. 
О п и с а н и е . Несколько вытянутая не сильно выпуклая чашечка, сросшаяся 

с проксимальной частью стебля, расположенная по отношению к последней под 
углом 9 0 ° или под несколько большим углом, с дорсальной стороны обычно 
с довольно резкими впадинами на границах ГШ. Фасетки рук широкие, все, 
кроме двух нижних, обращенных обычно назад, контактирующие друг с другом. 
Две нижние R R поддерживаются обычно крупным асимметричным выростом 
проксимального участка стебля. Наружная лигаментная впадина узкая, резко 
выраженная, с лигаментной ямкой. Поперечный валик высокий, с узким 
нервным каналом. Мускульные впадины глубокие, разделены небольшими под
нятиями, с желобком посередине. Полость чашечки умеренно широкая неглу
бокая, с пятью хорошо развитыми довольно резкими желобками, сходящимися 
у осевого канала. Проксимальная часть стебля в вершине обычно с крупным 
несколько асимметричным выростом, на который опирались аксиллярные члени
ки двух нижних рук. Здесь же в вершине проксимальная часть стебля взрос
лых экземпляров с гранями, тогда как примерно с ее середины до конца бо 
лее или менее округлая в поперечном сечении. Участок, где осуществлялось 
сочленение с дистальной частью стебля с глубокой конической полостью и 
довольно узким краем, с 2 0 - 2 5 короткими радиальными валиками. Длина прок
симальной части стебля в несколько раз превосходит длину чашечки. 

Дистальная часть стебля у взрослых форм, тоже обычно расширяющаяся 
книзу и переходящая в несколько варьирующий по форме обычно более или ме
нее компактный участок прирастания, как правило, с несколько вогнутой ниж
ней поверхностью. Эта часть стебля в большинстве случаев такая же длинная, 
но, по-видимому, иногда может быть и короче. Форма этих образований весь
ма разнообразна. Иногда основания дистальной части стебля могут нести ши
ловидные или мелкобуторчатые выросты. Часто встречаются гемикринусы, на
росшие друг на друга. 

Членики рук похожи на таковые Н.astierianus d Orbigny, однако без скульп
туры наружной поверхности. Первые из них аксиллярные, причем два нижних 
обычно с крупными асимметричными, а иногда более или менее симметричны
ми срастающимися на концах выростами, опирающимися на вырост в вершине 
стебля. Сочленовные фасетки члеников рук устроены сходно с таковыми RR 
и часто имеют мускульные отпечатки с неровной поверхностью, покрытой мел
кими валиками и бугорками. Ветвились руки один раз. 

И з м е н ч и в о с т ь . Весьма сильно варьирует соотношение величин R R , судя 
по их пограничным впадинам, иногда очень сильно врезанными (табл.- XXVII, 
фиг. 6 ) . Исходно вершина стебля соединена со всеми R R . H o наблюдается 
много случаев, как и у Нemicrinus astierianus d'Orbigny), когда зона контакта 
уменьшается и сохраняется сперва для четырех, а затем всего для двух ниж
них R R (рис. 3 1 , а - е ) , что напоминает случаи разъединения некоторых перво
начально контактировавших скелетных элементов кальцеокринид и неправиль
ных эхиноидей (вершинный щиток). Одна или две нижние фасетки рук могут 
постепенно полностью перемещаться на дорсальную поверхность чашечки -
единственный для иглокожих случаи. Вырост проксимальной части стебля круп
ный или маленький, а сама она бывает в разной степени изогнутой. Дисталь
ная часть стебля обычно длинная, но иногда довольно короткая, иногда весь
ма сильно изогнутая (табл. X X I X , фиг. 3 , 7 ) . Участок прирастания довольно 
разной формы, иногда крупно бугорчатый в основании (табл. XXIX, фиг. 4 ) . 
Лигаментные впадины в местах сочленения стебля часто глубокие и широкие, 
но иногда могут быть мелкими и узкими. Иногда на стеблях, особенно в их 
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Р и с . 3 1 . Hemicrinus salgirensis 
sp.nov. 

а -ПИН, № 2 2 7 8 / 2 8 6 ; вершина 
стебля контактирует со всеми R R , 
сзади; х 2; б -ПИН, № 2 2 7 8 / 2 8 7 ; 
вершина стебля контактирует толь
ко с двумя R R , сзади; х 2; в - е -
ПИН. № 2 2 7 8 / 1 2 1 ; экземпляр с 
пятью R R , но с четырьмя руками: 
в-сзади, г-сбоку, д-спереди, е -
с другого бока; х 2; ж - к - П И Н , 
№ 2 2 7 8 / 1 0 2 ; двурукий экземпляр: 
ж-сзади, з-сбоку, и-спереди, к-
с другого бока; х 4 , 3 ; Крым, р. М а 
лый Салгир, д. Верхняя Строганов
ка; нижний мел, нижний баррем 

основаниях, наблюдаются трещи
ны, не исключено, что прижиз
ненно возникшие. Выросты про
ксимальной части стебля, под
держивающие две нижних руки, 
могут быть очень сильно разви
ты Стабл. X X V I I , фиг. 1 ) . П о 
падаются формы с относительно 
укороченной проксимальной 
частью стебля, иногда весьма 
напоминающие Нemicrinus astie
rianus сГ Orbigny, но без скуль-

• птуры. 
Встречена взрослая форма с 

пятью R R , но четырьмя фасет
ками рук, с широким выростом 
между верхней и верхнебоковой 
фасеткой (табл. X X V I I I , фиг. 1; 
рис. 3 1 , в - е ) . Найден небольшой 
экземпляр, имевший всего две 
руки (табл. X X V I I I , фиг. 2; рис. 
3 1 , ж - к ) . Фасетка левой (если 
полость чашечки обращена к наб
людателю) руки, весьма низко расположенная, имеет глубокие мускульные 
ямки и отчетливый поперечный валик. От этой фасетки косо вправо вверх про
ходит довольно длинная и глубокая бороздка, очевидно, переходившая на вто
рую руку. На месте фасетки последней, расположенной значительно выше, име
ется уплощение без отчетливых элементов фасетки руки. Границы R R не различимы. 

О н т о г е н е з (табл. X X V I , фиг. 1-8; рис. 3 2 ) . В онтогенезе имеется 
много общего с Н.astierianus d Orbigny. На начальных доступных для изучения 
стадиях присутствуют три фасетки, центральная из которых лучше развита. 
Двух самых нижних фасеток нет, но имеются расположенные на их месте ж е 
лобки, ведущие к полости чашечки. Расчлененность чашечки на лопасти г о р а з 
до более сильная, чем у взрослых форм (табл. X X V I , фиг. 4, 5 ) . Проксималь
ная часть стебля длинная. Иногда на юных стадиях имеется слабо выраженная 
мелкобугорчатая скульптура, отсутствующая у взрослых форм. Далее появля
ются фасетки рук, a R R B пристеблевой части нередко размыкаются. 
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стадии 

а - в - П Й Н , № 2 2 7 8 / 2 9 1 : а-сзади, б-сбоку, в-спереди; х 4 , 3 ; г - е - П И Н , 
№ 2 2 7 8 / 2 9 2 ; г-сзади, д-сбоку, е-спереди; х 4 , 3 ; ж - и - П И Н , № 2 2 7 8 / 2 9 3 ; 
ж-сзади, э-сбоку, и-спереди; х 4 , 3 ; к - м - П И Н , № 2 2 7 8 / 2 9 5 ; к-сзади, л - с б о -
ку, м-спереди; х 2 , 6 ; н - п - П И Н , № 2 2 7 8 / 2 9 6 : н-сзади, о-сбоку, п-спереди; 
х 2 , 6 ; р - т - П И Н , № 2 2 7 8 / 2 9 8 : р-сзади, с-сбоку, т-спереди; х 2 , 2 ; у - х - г о л с -
тип, ПИН, № 2 2 7 8 / 2 9 9 ; у-сзади, ф-сбоку, х-спереди; х 1,8; Крым, р. Малый 
Салгир, д. Верхняя Строгановка; нижний мел, нижний баррем 
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И з м е р е н и я . 
Экз. № Высота Максималь Длина Ширина Отношение максимальной 

чашечки ная ширина прокси фасетки ширины чашечки к длине 
чашечки мальной верх- проксимальной части 

части ней стебля 
стебля руки 

2 2 7 8 / 2 9 9 6,7 13 ,6 4 3 , 0 6 ,8 0 , 3 1 
голотип 

0 , 3 1 

2 2 7 8 / 1 2 4 7.2 1 2 , 2 4 4 , 6 0 , 2 7 
2 2 7 8 / 1 2 1 4 , 8 7 ,5 1 7 , 3 4 ,3 0 , 4 3 
2 2 7 8 / 2 9 7 4 . 0 6 ,7 1 3 , 3 3 , 3 0 , 5 0 

С р а в н е н и е . Отличается от наиболее близкого вида Hemicrinus салоп ( S e e 
l e y ) всегда отчетливыми впадинами по границам RR (у последнего чаще их 
нет), обычной обращенностью назад двух нижних фасеток рук и, как правило, 
иной формой поддерживающего их выроста, более уплощенной дорсальной сто 
роной чашечки, менее глубокой полостью чашечки. От Н .thersites Jaekel отли
чается более крупными размерами, обычно более длинной проксимальной ч а 
стью стебля и пограничными впадинами дорсальной части чашечки. От осталь
ных видов данного рода сильно отличается более крупной величиной чашечки, 
сросшейся с проксимальной частью стебля, особенно длиной последней и рядом 
других особенностей. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, нижний баррем, Крым. 
М а т е р и а л . Несколько сот чашечек со стеблем и члеников рук - дер.Верх-

няя Строгановка, 

Нemicrinus elegans sp.nov. 

Табл. XXX,фиг. 1-4 

Н а з в а н и е в и д а . Elegans , лат. - изящный. 

Г о л о т и п . ПИН, № 2 2 7 9 / 8 ; обнажение между селами Константиновкой и 
Саблы (Партизаны); нижний ( ? ) баррем. 

О п и с а н и е . Чашечки вместе с проксимальными участками стеблей умерен
ной толщины и длины; чашечки располагаются под прямым углом к продольной 
оси стебля, имеют угловатые очертания. Впадины по границам RR умеренно 
развиты. Фасетки рук с хорошо выраженными элементами (мускульными и л и -
гаментными впадинами и поперечными валиками), с ямками в мускульных полях. 
Радиальные бороздки полости чашечки глубоки. Вырост проксимальной части 
стебля для поддержания двух нижних рук более или менее сильно развит. Ф а 
сетки этих рук могут быть обращены дорсально или располагаются по бокам 
стебля. В месте сочленения с дистальной частью проксимальная часть стебля 
сужается, на поверхности сочленения имеются радиальные валики. Лигаментная 
впадина коническая, средней глубины. Дистальная часть стебля довольно с и л ь 
но, но неравномерно расширяется книзу. 

Скульптура представлена бугорками, густо расположенными, в особенности 
на стебле, где они немного вытянуты продольно; вблизи места сочленения с 
дистальной частью стебля они не развиты. Иногда она представлена валиками 
своеобразной формы (табл. XXX,фиг. 2 ) , Стебли часто бывают несколько иск
ривленными. 

И з м е н ч и в о с т ь . Чашечки, нередко кособокие, могут быть относительно 
массивными, а проксимальные части стеблей довольно тонкими; или же иногда 
наблюдаются обратные соотношения; эти части стеблей могут быть прямыми 
или сильно изогнутыми. Значительно изменяется и скульптура, представленная 
валиками, характерной формы в сочетании с бугорками или только бугорками. 
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И з м е р е н и я . 
Э к з . № Высота М а к с и м а л ь  Длина Ширина Отношение макси

чашечки ная ширина прокси фасетки мальной ширины ча
чашечки мальной верхней шечки к плине прок

части руки симальной части 
с т е б л я с т е б л я 

2 2 7 9 / 8 9 , 5 9,3 1 5 , 0 4 , 0 0 , 6 2 
голотип 
2 2 7 9 / 3 1 2 , 5 1 0 , 7 1 7 , 3 6 ,4 0 , 6 2 
2 2 7 9 / 2 1 3 , 0 1 1 , 2 2 5 , 8 ( ? ) 5 ,7 0 , 5 1 (? ) 

С р а в н е н и е . H.elegans sp .nov . отличается от Н.salgirensis sp.nov. и Н.canon 
(Seeley) слабее вытянутой или не вытянутой в плоскости билатеральной сим
метрии чашечкой, всегда различимыми границами КМ и характерной скульпту
рой. От остальных видов данного рода сильно отличается по общей форме ч а 
шечки, слитой с проксимальной частью стебля, а также по особенностям скульп
туры (похожим на таковую H.kabanovi sp.nov.). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, баррем, Крым. 
М а т е р и а л . 15 чашечек с проксимальными частями стеблей - обнажение 

между дер. Константиновкой и Саблы (Партизаны); 5 чашечек с проксималь
ными частями стеблей - обнажение у дер. Константиновка; нижнебаррем-
ские ( ? ) известняки. 

Hemicrinus hungaricus (Szorenyi, 1959) 

Табл. XXX,фиг. 6 

Torynocrinus (Torynocrinus) hungaricus': Szorenyi, 1959, p. 243, pi. 1, fig.l—24. 

Г о л о т и п . № E b / 6 2 3 ; Венгерская Академия наук; нижний мел, неоком, 
горы Баконь ( Б о р з а в а р ) , Венгрия. 

О п и с а н и е . Чашечка и проксимальная часть стебля не крупные, довольно 
массивные; угловатость очертаний чашечки резко выражена, ее дорсальная 
сторона уплощенная. Граница между RR неразличима. Характерна некоторая вы-
тянутость чашечки перпендикулярно продольной оси стебля. Последний заметно 
изогнутый, дистально полого сужающийся. Стеблевая фасетка с умеренно широ
кой гладкой поверхностью сочленения и узкой не глубокой впадиной лигамента. 

Фасетки рук скорее широкие, без наклона наружу, с умеренно выраженной 
наружной лигаментной впадиной, поперечным валиком, нервным каналом 
и мускольными впадинами. Полость чашечки умеренно широкая и глубокая, 
с хорошо видными желобками, идущими к центру от середин внутренних 
краев фасеток рук. 

И з м е р е н и я . 
Экз . № Высота 

чашечки 

2 9 2 7 / 1 4 ,5 

Максималь— Длина прок- Ширина 
ная ширина симальной фасетки 
чашечки части стебля верхней 

руки 

5 ,7 7 , 1 3 , 4 

Отношение мак
симальной шири
ны чашечки к 
длине проксималь
ной части стебля 

0 , 8 0 

С р а в н е н и е . Отличается от Hemicrinus thersites (Jaekel) поперечно-вытя
нутой чашечкой с горизонтальной верхней поверхностью, с дорсальной стороной 
чашечки срезанной, а не выпуклой. От Н.canon (Seeley) и от Н.astierianus d 'Or
bigny отличается не округленной поверхностью чашечки, а от последнего вида 
также отсутствием скульптуры в виде бугорков. От остальных видов данного 
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рода сильно отличается пропорциями чашечки, поперечно-вытянутой по о т н о ш е 
нию к с т е б л ю и е е резкой срезанностью в дистальной части. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел , неоком, Венгрия . 
М а т е р и а л . Один экз. - местонахождение на дороге на Борзавар, горы Баконь, 

Нemicrinus llorilormis (Szorenyi, 1959) 

Табл. X X X , фиг. 5 

Torynocrinus (Torynocrinus) llorilormis: Szorenyi, 1959, p .245, pi. 1, f ig.29—32. 

Г о л о т и п . № E b / 6 2 9 ; Венгерская Академия наук; горы Баконь ( Б о р з а в а р ) , 
Венгрия; нижний мел, неоком. 

О п и с а н и е . Маленькая утолщенная чашечка, почти полностью сросшаяся 
со слабо изогнутой не широкой умеренно суживающейся дистально проксималь
ной частью стебля, круто наклонена к ней и находится почти на ее продол
жении. Чашечка несколько вытянутая вдоль стебля и немного скошенная вбок. 
Границы между RR едва различимы. Фасетки рук, полого наклоненные наружу, 
узкие, контактирующие друг с другом, с не особенно хорошо развитыми наруж
ной лигаментной- ямкой, поперечным валиком, нервным каналом и мус
кульными впадинами. Полость чашечки не глубокая и не широкая, с умеренно' 
наклоненными внутрь стенками, с довольно глубокими бороздками, идущими 
от середин внутренних краев фасеток к центру полости. 

И з м е р е н и я 
Экз. № Высота 

чашечки 

2 9 2 7 / 2 5 ,2 

Максималь
ная ширина 
чашечки 

4 , 4 

Длина 
прокси
мальной 
части 
стебля 

8 , 9 

Ширина Отношение максималь-
фасетки ной ширины чашечки 
верхней к длине проксимальной 
руки части стебля 

2 ,7 0 , 4 9 

С р а в н е н и е . Hemicrinus llorilormis (Szorenyi) отличается от H.hungaricus 
(Szorenyi) несколько более массивной менее ажурной чашечкой, со стеблем, 
немного слабее изогнутым в плоскости билатеральной симметрии, не столь 
резко отделенной от стебля чашечкой, слабее вытянутой в перпендикулярном 
продольной оси стебля направлении, наклоненными наружу фасетками рук, мень
шей величиной фасеток. От остальных видов рода Hemicrinus - сильно отлича
ется пропорциями чашечки, формой проксимальной части стебля и другими осо 
бенностями. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, неоком; Венгрия. 
М а т е р и а л . Один экз. - местонахождение на дороге на Борзавар, горы Б а 

конь. 

Нemicrinus kabanovi sp.nov. 

Табл. XXX, фиг. 7 

Н а з в а н и е в и д а . В честь Г.К. Кабанова. 

Г о л о т и п . ПИН, № 2 2 7 9 / 1 ; Крым, Байдарекая котловина, район с. Пере 
довое, правый склон Уркутской балки; нижний мел, нижний апт. 

О п и с а н и е . Чашечка плавно переходит в монолитную немного более длин
ную проксимальную часть стебля. Она, если смотреть сзади, немного изогнута 
в правую сторону и имеет угловатые очертания. Скелетные элементы чашечки 
и стебля полностью слиты. Все фасетки рук, кроме.двух, примыкающих к м е 
сту отхождения стебля, контактируют друг с другом, широкие, резко очерчен— 
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ныо. Наружная лигаментная впадина узкая не глубокая и вытянутая, с узкой 
лигаментной ямкой, находящейся отчасти в пределах поперечного валика. П о 
следний узкий, гребневидный; нервный канал слабо овально вытянутый вдоль 
этого валика. Мускульные впадины довольно глубокие, отделены от полости 
чашечки резко выраженными приподнятостями, прерывающимися у середины 
каждой фасетки. Полость чашечки не очень глубокая, пологая, с впадиной от 
осевого канала посередине, от которой в плоскостях симметрии фасеток 
отходят пять умеренно глубоких бороздок, переходящих на внутренние части 
фасеток, где глубина бороздок значительно меньше; бороздки достигают нерв
ных каналов. Фасетки, примыкающие к стеблю, несколько меньше остальных 
и расположены так, что их наружные лигаментные впадины немного видны 
сзади чашечки, лучше в нижних частях. В месте отхождения стебля они раз 
делены на расстоянии, равном- их ширине, сильно выступающим выростом стеб
ля неправильной формы. Этот вырост с боков и снизу отделен от стебля г л у 
бокой изогнутой бороздкой. 

Стебель, близкий к цилиндрическому, но несколько сжатый в передне—зад
нем направлении, немного утоняющийся дистально, расширяется несколько 
вблизи своего окончания. Имеется глубокая лигаментная ямка, переходящая в 
осевой канал стебля. 

Наружная поверхность чашечки покрыта скульптурой в виде бугорков, чере
дующихся с короткими и довольно удлиненными валиками; они имеются и на 
стебле, где заметна их слабая продольная вытянутость. Постепенно скульпту
ра становится слабее выраженной, представленной лишь бугорками, и почти 
полностью исчезает на сочленовном крае стебля. Нижняя половина стебля не 
сохранилась. 

С р а в н е н и е . От Hemicrinus astierianus d'Orbigny отличается относительно 
более удлиненной и цилиндрической, а не конической проксимальной частью 
стебля, угловатыми, а не округленными очертаниями чашечки, загнутостью ее 
вбок, полной слитостью всех скелетных элементов чашечки и проксимальной 
части стебля, резкостью рельефа фасеток рук и скульптурой, переходящей с 
чашечки на стебель. 

От наиболее близкого Н.elegans sp.nov. отличается несколько менее массив
ной проксимальной частью стебля и чашечкой, относительно слабым сужением 
более короткой проксимальной части стебля в дистальном направлении, р а с 
ширением ее на к о ш е и тем, что у Н.elegans скульптура представлена бугор
ками или, кроме того, короткими валиками, а также всегда различимыми по
нижениями на границах R R . 

От остальных видов этого рода сильно отличается пропорциями чашечки и 
проксимальной части стебля, а также особенностями скульптуры и другими. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, нижний апт, Крым. 
М а т е р и а л . Одна чашечка с проксимальной частью стебля - Байдарская 

котловина, район с. Передовое, правый склон Уркутской балки. 

Нemicrinus sp . 

Табл. X X X V I I , фиг. 4 

О п и с а н и е . У единственного имеющегося экземпляра сохранилась целиком 
проксимальная часть стебля, а также небольшой участок чашечки. Проксималь
ная часть стебля умеренной высоты, довольно сильно более или менее правиль
но конически сужающаяся, несколько более сильно вблизи места сочленения, 
где она немного изогнута. Фасетка для сочленения с дистальной частью стеб
ля представлена широкой умеренно глубокой впадиной лигамента, окруженной 
довольно узкой кольцевидной краевой зоной без отчетливых радиальных вали
ков. 

От чашечки сохранились части двух нижних RR, одна из которых имеет от
четливую границу, отделяющую ее от проксимальной части стебля. Фасетки 
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рук этих двух RR не были обращены назад, но вбок и имели довольно крупные 
мускульные впадины и поперечные валики. Вырост стебля, служащий для под
держки рук, был довольно крупный с неровными широкими впадинами. 

Большая верхняя часть чашечки обломана. На сломе видно отверстие неши
рокого' осевого канала, продолжающегося из стебля в чашечку. 

Коническую форму не приплюснутого по бокам стебля, различимые границы 
RR и не оттянутые назад фасетки рук следует считать примитивными особен
ностями. 

Высота проксимальной части стебля 2 5 мм, максимальная ширина 9 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, берриас, губковый горизонт, Крым. i 
М а т е р и а л . Одна проксимальная часть стебля с остатками чашечки; мес-ч 

тонахождение у пруда к востоку от с. Передовое. 

Р о д Gymnocrinus Loriol , 1877—1879 

Gymnocrinus'; Loriol, 1877-1879, p . 249; 1882-1884, p. 62, 188, 209; Jaekel, 1891, 
S. 599, 1907, S. 288; Bather, 1900, p. 197, Spinger, 1913, p. 240; Dacque, 1934, 
S.108, Biese , 1937, S. 597. 

Т и п о в о й вид. G.moeschi Loriol, 1 8 7 7 - 1 8 7 9 ; Оксфорд, Швейцария ( р и с . 3 3 ) . 
Д и а г н о з . Аксиллярные двусторонне симметричные членики рук, скорее 

всего 1 Brrg, но с сизигиальным неровным сочленением снизу, с подвижны
ми сочленениями на двух верхних крышевидно расходящихся поверхностях, 
представленными хорошо выраженными наружными лигаментными впадинами и 
ямками, поперечным валиком, нервным каналом и мускульными впадина
ми и ямками, с крупными боковыми выростами, почти полностью или 
полностью сращивающимися своими окончаниями, с отверстием, иногда весь
ма узким, между ними. 

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид. 

Р и с . 3 3 . Gymnocrinus moeschi Loriol; аксиллярные членики рук (принятые 
П. де Лориолем за чашечки) 

а - сбоку ; х 4; б-сверху; х 4; в-снизу; х 4; г-одна из фасеток; х 8 ; д - с б о -
ку; х 4; е-сверху; х 4; ж-снизу; х 4; Швейцария; верхняя юра, Оксфорд ( L o r i 
ol, 1 8 7 7 - 1 8 7 9 ) 
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С р а в н е н и е . Боковые выросты I Вгг, в отличие от Cyrtocrinus, сраста
лись концами. В отличие от Н emicrinus,аксиллярные I Вгг - симметричные, и 
их боковые отростки срастались так, что всегда оставалось отверстие между 
ними. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра, Оксфорд, Швейцария; нижний мел, в а 
ланжин, Чехословакия. 

П О Д О Т Р Я Д H O L O P O D I N A SUBORDO N O V . 

Д и а г н о з . Стебель отсутствовал, и чашечка прирастала основанием. Она 
состоит из R R , разделенных между собой и обособленных от полностью срос
шегося нижележащего венчика, или же представляет монолитное не разделен
ное на таблички образование. Короткие руки частично могли атрофироваться, 
раздваиваются на I B r q или I Вгт2 или не раздваиваются, с пиннулами. 

С о с т а в п о д о т р я д а . Надсемейство Holopodacea Roemer; 1 8 5 6 . 
С р а в н е н и е . Отличается от подотряда Cyrtocrinina отсутствием стебля 

и прирастанием основанием, более компактной расширенной в основании кро
ной, наличием помимо раздваивающихся рук также и не раздваивающихся или 
частичной их атрофией. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юра - ныне. 

НАДСЕМЕЙСТВО H O L O P O D A C E A R O E M E R , 1856 

[nom.transl. Arendt, 1968 (ex Holopodidae Roemer, 1856)] 

Д и а г н о з . Бесстеблевые, прираставшие к субстрату широким основанием 
чашечки морские лилии с RR, обособленными часто только на юных стадиях, 
и нередко полностью слитыми табличками чашечки, куда входили RR и ВВ ( м а 
ло вероятно, что также I B B и проксимальный членик стебля) . Имелись пять 
рук, или же две, три или четыре руки могли атрофироваться. Двусторонняя 
симметрия преобладает над пятилучевой. 

С о с т а в н а д с е м е й с т в а . Три семейства: Eudesicrinidae Bather, 1899; 
Hemibrbachiocrinidae Arendt, 1968; Holopodidae Roemer, 1856. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юра - ныне. 

С Е М Е Й С Т В О EUDESICRINIDAE B A T H E R , 1899 

Д и а г н о з . Чашечка не монолитная. Полностью слитые В В (мало вероятно, 
что также I B B Или верхний членик стебля) взрослых форм (юные стадии н е 
известны) образуют прираставшую к субстрату часть чашечки, RR - пять, не 
слиты между собой и с нижележащей частью чашечки. Полость чашечки не 
широкая воронковидная, расширяющаяся книзу. Рук пять; фасетки их крупные; 
наружные лигаметные впадины умеренно развиты, нервные стволы лежат 
близко к внутренним стенкам RR. Руки раздваиваются и плотно примы
кают одна к другой, когда они сомкнуты. По-видимому, имелись пиннулы. П я 
тилучевая симметрия полно выражена или заменена хорошо развитой билатераль
ной. 

Р о д о в о й с о с т а в . Два рода: Eudesicrinus Loriol , 1886 и Cotylederma 
Quenstedt, 1852. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя - средняя юра. 
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Р о д Eudesicrinus L o r i o l , 1882—1884 

Eudesicrinus: L o r i o l , 1882-1884, p. 99; 1890-1891 , p. 133; Carpenter, 1884, 
p.149; 1886a,p.277; Bather, 1889a, p. 362; 1889b,p. l54, 162; 1900, p . 134, 1 9 8 ; J a e 
ke l , 1891, S. 583; 1892, S. 650; 1918, S.91; Pompeckj , 1913, S. 481; Springer, 1813, 
p. 241; Clark, 1815b, p. 63 , 1931, p. 54; Z i t t e l , 1924, S. 200; Wanner, 1929, S. 326, 
1934, S. 507; Sieverts, 1932,S. 97, 101, 104; Dacque, 1934 ,S . 109; B i e s e , 1937, 
S.620. 

Т и п о в о й в и д : Plicatocrinus mayalis Deslongchamps et D e s l o n g c h a m p s , 1 8 5 8 ; 
нижняя юра, Англия , плинсбах, Франция. 

Д и а г н о з . Чашечка с основанием, значительно б о л е е узким, чем е е в е р х 
няя часть , билатерально симметричная, с плоскостью симметрии, проходящей 

Р и с . 3 4 . Семейство Eudesicrinidae 

а - б - Eudesicrinus mayalis (Deslogchamps et Deslongchamps): а-спереди, б-сбо— 
ку; х 5 ,3; Англия; нижняя юра ( U b a g h s , 1 9 5 3 ) 

в - м - Cotvlederma docens (Deslongchamps et Deslongchamps); в-фасетка руки; 
x 7 ,5 ; г-е-чашечка, наросшая на обломок стебля другой криноидеи: г -чашеч-

ка снизу; д-сверху; е-сбоку; х 3 ; ж-чашечка сбоку; з-снизу; х 2 ; и-чашечка 
снизу; х З , 5 ; к-чашечка сверху; л-сбоку; х 4 , 5 ; м-чашечка сверху; х 4 , 5 ; 
Франция; нижняя юра, плинсбах ( Loriol , 1 8 7 7 - 1 8 7 9 ) 
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через середину одной из H R , значительно превосходящей размерами остальные, 
и между двумя расположенными напротив R R H круто наклоненными к послед
ним широкими фасетками рук. Поперечные валики, наружные лигаметные ямки 
и нервные каналы хорошо развиты. Мускульные поля не глубокие. Полость 
чашечки скорее узкая. 

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид (рис. 34 , а-б). 
Р а с пр о с т р а не ни е. Нижняя юра, Англия; плинсбах, Франция. 

Р о д Cotylederma Quenstedt , 1852 

Cotylederma: Quenstedt , 1852,*S. 631; Deslongchamps et Deslongchamps, 1858, 
p .171, 174; Des longchamps , 1959, p . 676; T e r q u e m e t P i e t t e , 1 8 6 5 , p. 123; Lo r io l , 
1877-1879, p . 249; 1882-1884, p. 62 ,187 , 209; Moriere, 1880, p. 343; Z i t t e l , 1876-
1880, S. 381 , 386; 1924, S.200; Carpenter, 1884, p. 161, 1886a, p. 277; H o m e s , 1884, 
S.146; Neumayr, 1889, S. 429, 442, 483; Jaekel , 1891, S. 621 ; 1892, S. 650; Bernard, 
1895, p . 250; K o k e n , 1896, S. 277; Bather, 1900, p . 134, 198, 1928, p. L X X V I I ; N i e l 
sen , 1913, p . 18 , 58; Pompecky , 1913 ,S . 481 ; Springer, 1913, p . 241; Clark, 1915, 
p . 6 1 ; 1931, p . 54; D e e c k e , 1915 ,S . 13, 16; Haug, 1927, S. 959; Wanner, 1929.S.319, 
326; 1934,S . 507; S i eve r t s , 1932, S.96; Dacque, 1934,S. 109, B i e s e , 1937,S. 622. 

Cotylecrinus: L o r i o l , 1882-1884, p .62 , 187 , 209; Carpenter, 1884, p. 68 ,143 ,161 , 
213; Jaeke l , 1892,S . 650, 1918,S . 91; Bather, 1900, p . 198; S iever t s , 1932, S. 96; B i e 
s e , 1937, S. 621 . 

Т и п о в о й вид . С . lineati Quenstedt , 1 8 5 2 ; нижняя юра, плинсбах, Франция 
и ФРГ. 

Д и а г н о з . Чашечка низкая с пятилучевой симметрией. Слитое основание 
обб1чно уже или равно максимальной ширине чашечки. R R не толстые, но с х о 
рошо выраженными поперечными валиками, нервным каналами, наружными л и -
гаментными ямками и мускульными впадинами. Полость чашечки широкая. 

В и д о в о й с о с т а в . C.crassum Moriere , 1 8 8 0 ; нижняя юра, плинсбах, Фран
ция; C.docens Deslongchamps et D e s l o n g c h a m p s Д 8 5 8 ( = С.quenstedti D e s l o n g 
champs et Deslongschamp, 1858;=C . vascu ium Deslongchamps et Deslongchamps, 
1 8 5 8 ) ; нижняя юра, плинсбах и тоар, Франция; тоар, Англия; средняя юра, 
байос, Франция (рис. 3 4 , в-м); С.fistulosum Deslongchamps e t Deslongchamps, 
нижняя юра, плинсбах, Франция; .тоар, Франция, Англия; С.lineati Quenstedt, 
1 8 5 2 ; нижняя юра, плинсбах, Франция и ФРГ; C.miliaris Deslongchamps et D e s 
longchamps, 1 8 5 8 ( = С variolorie Moriere , 1 8 8 0 ) ; нижняя юра, плинсбах, тоар, 
Франция;?С.oppeli Terquem et P i e t t e , 1 8 6 5 ; нижняя юра, геттанг-синемюр, ФРГ; 
(C.striati; геттанг-синемюр, Франция; плинсбах, ФРГ; С? Hasinas (Quenstedt, 
1 8 5 2 ) (= Plicatocrinus liasinus Quenstedt , 1 8 5 2 ) ; нижняя юра, ФРГ; С. s p . ; 
нижняя юра, геттанг-синемюр, плинсбах, Малая Азия; плинсбах, Франция, ФРГ; 
средняя юра, аален, Швейцария. 

С р а в н е н и е . От рода Eudesicrinus отличается менее узкой в основании 
чашечкой, хорошо выраженной пятилучевой симметрией, узкими фасетками рук 
с глубокими мускульными полями и широкой полостью чашечки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя юра, Южная и Западная Европа. 

С Е М Е Й С Т В О HEMIBRACHIOCRINIDAE A R E N D T , 1968 

Д и а г н о з . Чашечка взрослых форм чаще всего монолитная, из целиком 
слившихся RR и нижележащего венчика, с не широкой полостью. На юных, а 
также на взрослых стадиях RR могут быть полностью или частично обособлены 
от нижележащего венчика и представлены пятью или тремя табличками. 

Наружные лигаментные впадины на фасетках рук выражены слабо. Пятилу
чевая симметрия чаще всего заменена билатеральной; следы ее сохраняются 
часто только в виде пяти бороздок, расходящихся из центра полости чашечки 
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(обычно имеющих не правильно пятилучевое , но билатерально симметричное 
расположение) . Три, две или одна короткие раздваивающиеся ( в отдельных 
случаях дважды) или не раздваивающиеся руки опирались концами на противо
положную сторону дистальной поверхности чашечки, г д е имевшиеся прежде р у 
ки атрофировались и часто немного з а г и б а л и с ь на боковую поверхность . О б ы ч 
но руки располагались на приподнятой части чашечки; п л о с к о с т ь симметрии 
последней проходила через центр базиса и середину центральной руки у т р е х 
руких форм, середину единственной руки у одноруких или между двумя руками 
у двуруких. I Brri массивные, сильно выпуклые . 

Р о д о в о й с о с т а в . Hemibrachiocrinus Arendt , 1968; Brachiomonocrinus gen. 
nov.; Dibrachiocrinus Arendt , 1968. 

С р а в н е н и е . От Endesicr inidae отличается значительно хуже о б о с о б л е н н ы 
ми или не обособленными во в з р о с л о м состоянии R R , с л а б е е развитыми н а 
ружными лигаментными впадинамь фасеток рук, уменьшенным до трех , двух 
или одной количеством рук, фиксирующихся окончаниями на дистальной поверх
ности чашечки при их сомкнутости , своеобразным строением этой поверхности, 
значительно лучше развитой билатеральной симметрией . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний м е л . 

Р о д Hemibrachiocrinus Arendt, 1968 

Нemibrachiocrinus:Арендт, 1 9 6 8 , с т р . 1 5 6 . 

Т и п о в о й в и д . Hemibrachiocrinus manesterensis Arendt , 1 9 6 8 ; нижний в а 
ланжин, Крым. 

Д и а г н о з . Чашечка массивная, низкая, с с и л ь н о выраженной на в з р о с л ы х 
стадиях билатеральной симметрией, монолитная у в з р о с л ы х форм, вытянутая 
в вершине в перпендикулярном плоскости симметрии направлении. Имеются три 
руки, а две атрофировались. П л о с к о с т ь симметрии проходила ч е р е з ц е н т р а л ь 
ную руку и середину основания полости чашечки. Д в е боковые руки, судя по 
их фасеткам, нередко развиты хуже, ч е м центральная. Иногда ( п р е и м у щ е с т 
венно на юных с т а д и я х ) R R м о г у т б ы т ь частично или полностью о б о с о б л е н ы . 
I Bri центральной руки аксиллярная, сильно выпуклая наружу, массивная . 

В и д о в о й с о с т а в . Н.manesterensis Arendt , 1 9 6 8 ; нижний м е л , нижний в а 
ланжин, Крым; H.pumilus s p . n o v . ; нижний м е л , нижний б е р р е м , К р ы м . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний м е л , валанжин - нижний баррем, К р ы м . 

Нemibrachiocrinus manesterensis Arendt , 1968 

Т а б л . X X X I , фиг. 1 - 3 ; табл . X X X I I , фиг. 1; т а б л . Х Х Х 1 У , 
фиг. 1 -5 , т а б л . X X X V , фиг. 1 -5 ; рис. 1 0 а - б , 3 5 . 

Нemibrachiocrinus manesterensis': Арендт , 1 9 6 8 , с т р . 1 5 6 . 

Н а з в а н и е в и д а . От оврага М а н е с т е р в Юго-Западном К р ы м у . 
Г о л о т и п . ПИН, № 2 2 7 8 / 1 1 ; Крым, овраг М а н е с т е р , нижний валанжин. 
О п и с а н и е . Чашечка относительно низкая, массивная, все е е таблички 

полностью слиты, б е з пятилучевой симметрии, но с отчетливой билатеральной , 
плоскость которой проходит через середины центральной, фасетки руки и о с н о 
вания полости чашечки; вытянута в плане перпендикулярно к плоскости с и м 
метрии. Основание чашечки и м е е т форму объекта, к которому чашечка прира
с т а л а . Поверхность е г о обычно с л а б о вогнутая или уплощенная; но иногда 
вогнута довольно сильно . При нарастании на неровные объекты ( т а б л . XXXIV, 
фиг. 1, 2 ) поверхность основания очень неровная. В плане основание б о л е е 
или менее округленное или о к р у г л е н н о - у г л о в а т о е , в е с ь м а широкое, почти д о 
стигающее по ширине максимального поперечника чашечки или даже п р е в о с х о 
дящее е г о . 
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Р и с . 3 5 . Н emibrachiocrinus manesterensis Arendt 

а-г-голотип, ПИН, № 2 2 7 8 / 1 1 : а-сверху, б—спереди, в-сбоку, г—сзади; 
х 5 , 5 ; Юге—Западный Крым, овраг Манестер; нижний мел, нижний валанжин 

Боковая поверхность с пологим, но сильным пережимом, максимальным на 
середине высоты чашечки или на уровне 1 /3 высоты от основания; иногда 
здесь имеется не крупное валикообразное возвышение, опоясывающее чашечку. 
Выше поверхность может быть скорее неровной, и сверху на нее, судя по 
имеющимся отпечаткам, могли частично заходить окончания рук, когда они 
были в сомкнутом состоянии. 

Дистальная часть чашечки, так же как основание, наиболее вытянута в пер-
пердикулярном плоскости симметрии направлении и имеет здесь угловатые ин-
террадиально расположенные выступы. В меньшей степени она вытянута в 
наиболее пониженном участке. 

Фасеток рук три, расположены они на одной не сильно дугообразно искрив
ленной линии. Центральная из них наиболее крупная и возвышающаяся. От них 
идет общее понижение неровной широкой дистальной поверхности чашечки. 
Фасетки имеют хорошо выраженные возвышения и впадины. Дорсальная лига-
ментная впадина глубокая, но короткая, без лигаментной ямки, или же на двух 
боковых фасетках - почти не развита. Поперечный валик резко выраженньга, 
ребровидный, но на боковых фасетках может сливаться с наружным краем. 
Посреди него имеется аксиальный канал. Мускульные впадины глубокие, осо
бенно у внутреннего края фасетки. Впадины каждой фасетки посередине разде
лены небольшим поднятием. Между центральной и боковыми фасетками, а также 
снаружи от боковых фасеток имеются небольшие выступы дистальной по
верхности чашечки. Боковые фасетки расположены значительно ниже централь
ной. Руки, отходящие от фасеток, опирались дистальными частями на проти
воположную сторону чашечки. Судя по отпечаткам на ней, центральная рука 
разделялась надвое, а боковые не делились. Место опоры дистальных частей 
центральной руки представляет собой две впадины, разделенные небольшим 
поднятием. Впадины эти могут быть не совсем одинаковыми, благодаря чему 
несколько нарушена билатеральная симметрия животного. Они могут иметь 
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небольшие вторичные неровности, а наружный край - несколько нависать над 
боковой поверхностью. Впадины от двух боковых рук более глубокие и пони
женные, отделенные от соседних впадин возвышениями. Их вогнутая поверх
ность гладкая или ступенчатая в наружной части, так что руки фиксировались 
в сомкнутом состоянии прочно. Внутренняя полость чашечки небольшая, вытя
нутая перпендикулярно плоскости симметрии, а в наиболее пониженной части -
в плоскости симметрии. От середин внутренних краев фасеток трех рук и от 
мест первоначального нахождения двух исчезнувших фасеток отходят бороздки 
довольно значительной глубины, особенно в периферических частях, располо
женные в соответствии с билатеральной симметрией чашечки и вместе с тем 
представляющие единственное свидетельство былой пятилучевой симметрии. 
Эти бороздки доходят до центра основания впадины, где имеется узкое хоро
шо выраженное углубление осевого канала, который не доходит до поверхности 
прирастания чашечки. 

Совместно найдены I Вгг^ .по-видимому, принадлежавшие центральной руке, 
отдельно от чашечек (табл. X X X I I , фиг. 1 ) . Они аксиллярные, очень толстые 
и довольно высокие, сильно искривленные наружу, сильно асимметричные. П о 
верхности сочленения с хорошо выраженными поперечными валиками и глубо
кими широкими мускульными впадинами с мускульными ямками. С внутренней 
стороны имеется раздваивающаяся амбулакральная бороздка. У одного из них 
сильно вытянуты боковые выросты нижней части членика руки. На наружной 
поверхности одного из члеников имеется то слабее, то сильнее выраженная 
скульптура, представленная несколькими не длинными валиками; местами она 
отсутствует. 

И з м е н ч и в о с т ь . Чашечки могут сильно отличаться пропорциями, в част
ности отношением высоты к ширине, высотой боковых стенок под местом от-
хождения рук и с противоположного края, а иногда иметь почти одинаковую 
их высоту, иметь максимальную ширину в основании или в дистальной части, 
несколько различные очертания в плане, особенно в нижней части, быть от 
сильно вытянутых перпендикулярно плоскости симметрии до почти округлых, 
иметь разную форму поверхности нарастания, иногда довольно значительно 
отклоняться от билатеральной симметрии. 

Фасетки рук могут сильно отличаться размерами, отдельные из них мо
гут быть недоразвитыми, приподнятыми или опущенными по отношению к дру
гим; такие чашечки значительно перекашиваются. Впадины краев чашечек от 
дистальных частей рук могут быть от резко выраженных до недоразвитых 
(все или отдельные из них); все они или некоторые переходят на боковую 
поверхность чашечки или не переходят на нее. Полость чашечки от относи
тельно мелкой до глубокой, бороздки в ней сильнее или слабее выражены, 
иногда искривлены. 

Отметим особенности отдельных экземпляров, сильно отклоняющихся от 
обычного строения. Один из экземпляров (табл. XXXI,фиг. З г ) имеет г л у б о 
кую выемку в области центральной фасетки руки, представлявшую собой, в е 
роятно, прижизненное повреждение. Он неправильно перекошен, и его дисталь-
ная поверхность почти без наклона. Из его боковых фасеток левая меньше, 
но имеет глубокую неразделенную надвое мускульную впадину. Отходившая 
от этой фасетки рука, по-видимому, радваивалась. Впадина, соответствующая 
правой руке, самая глубокая и широкая и сильно заходит на боковую часть 
чашечки. Две впадины от центральной руки сильно неравные, искривленные, 
и правая из них тоже заходит на боковую поверхность. Несмотря на имев
шую место травму, эта рука все же, по-видимому, функционировала. 

Другой экземпляр очень сильно скошен в плоскости симметрии, так что 
дистальная поверхность чашечки наклонена к "горизонтальной" плоскости под 
углом около 6 0 ° ' ( т а б л . X X X I V , ф и г . 1 ) . Высота его боковой поверхности в 
месте расположения дистальных концов рук при их сомкнутости в несколько 
раз меньше, чем с противоположного края. Эта чашечка приросла к сильно 
ветвящемуся образованию неясной природы. 
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У третьего экземпляра (табл. X X X I V , фиг. 2 ) основание чашечки с двумя 
неправильными крыловидными выростами под местом расположения фасеток 
двух боковых рук и седловидной впадиной между ними. От нее с боковой 
поверхности к нижней переходит вырост, смыкающийся с подобным же вы
ростом неправильной формы, идущим с противоположной стороны боковой по
верхности чашечки, местами полностью срастаясь с ним. С двух сторон от 
этого срединного участка расположены два участка нарастания, занимающие 
около половины нижней поверхности чашечки. Один из них гладкий, равномер
но слабо вогнутый. Нарастание скорее всего происходило здесь на какую-то 
гладкую раковину или слоевище водоросли, впоследствии отделившееся, и бы
ло не достаточно прочным. Другой покрыт густо расположенными небольши
ми бугорками и более крупными приподнятостями, свидетельствующими о том, 
что этот край основания помещался на мягком осадке. Такие же бугорки в 
небольшом количестве имеются и в пределах одного из упомянутых вырос
тов боковой поверхности чашечки, заходящих на ее нижнюю поверхность. П о 
добная же бугорчатость имеется на поверхности нарастания некоторых г е 
микринид, обитавших на незатвердевшем осадке (табл. XXIX, фиг. 4 ) . 

Имеется очень своеобразный патологически измененный экземпляр (табл. 
X X X I V , фиг. 3 ) . Левая верхняя часть (если пониженная часть устья обра
щена к наблюдателю) этого весьма высокого экземпляра срослась с участ
ком стебля другой криноидей. Здесь дистальная поверхность этой чашечки 
сильно понижена и, видимо, обломана; при жизни эта часть чашечки, вероят
но, была целиком закрыта. На месте правой части чашечки имеется, хотя 
и не достаточно хорошо развита, небольшая фасетка боковой руки и протя
гивающееся от нее косо вниз понижение сердцевидной формы с маленькой 
впадиной на дне, проходящей внутрь чашечки. Сохранилась центральная рука, 
круто спускающаяся от приподнятого к противоположному опущенному краю 
чашечки. Отдельные скелетные элементы этой руки различить нельзя, так 
как рука патологически разрослась в ширину и ее членики срослись между 
собой сверху, снизу и с одного бока. Таким образом, в этой полностью замк
нутой кроне функционировала, по-видимому, только одна маленькая рука, и 
частицы пищи попадали через небольшое отверстие дистальной части чашечки 
в ее полость. 

О н т о г е н е з . Один из самых маленьких имеющихся в коллекции экзем
пляров (табл. X X X I V , фиг. 4 ) , представляющий, по-видимому, юную особь 
этого вида, имеет значительные отличия от взрослых. Его удлиненная и ис
кривленная в плоскости билатеральной симметрии чашечка со слабо вогну
тым довольно неправильно бугристым основанием, по—видимому не прирас
тавшим к твердому объекту, но свободно помещавшимся в незатвердевшем 
осадке и по мере роста несколько погружавшимся в него. Базис чашечки, 
по—видимому, полностью слитый, в общем несколько выше обособленного 
венчика RR и между ними в передней пониженной части чашечки и по бокам 
имеется сильно выраженный перегиб. Все RR отчетливо обособлены и имеют 
хорошо выраженные дуговидно изогнутые впадины по границе RR с базисом. 

Развиты все пять фасеток рук: самая крупная центральная, две примы
кающие к ней поменьше (причем левая, если понижающееся устье чашечки 
обращено к наблюдателю, значительно крупнее правой) и, наконец, две, нахо
дящиеся в самой пониженной части чашечки, самые маленькие. На централь
ной фасетке довольно хорошо выражены наружная лигаметная впадина и ямка, 
поперечный валик и мускульные впадины. На двух следующих фасетках эти 
элементы развиты значительно хуже, а на двух оставшихся они, хотя и име
ются, но едва выражены. Полость чашечки довольно глубокая, конусовидная, 
из ее центра* к фасеткам рук расходятся пять неглубоких бороздок, почти 
правильно расположенных по пятилучевой симметрии. Таким образом, на юных 
стадиях существовали все пять рук, две самые маленькие из которых были 
сильно недоразвиты и позже должны были полностью атрофироваться и заме
ниться впадинами для дистальных частей оставшихся рук. 
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Второй близкий по размерам экземпляр - тоже с хорошо обособленными 
КН (табл. X X X I V , фиг. 5 ) . Базис этого отчасти аномального экземпляра, 
имеющего менее типичное строение, в основании уплощенный, прираставший 
к твердому объекту, много более низкий, чем венчик НН.Две вышележащие 
НИ самые крупные, как у представителе'! рода Dibrachiocrinus, с наиболее 
крупными, хотя и неважно развитыми фасетками рук. Однако существенные 
отличия от Dibrachiocrinus в том, что из трех оставшихся R R и фасеток 
две, лежащие напротив самых крупных главных фасеток, - одинаковые и круп
ные, а третья, находящаяся слева от них, - гораздо меньшей величины. М е ж 
ду двумя главными фасетками имеется крупное поднятие, разросшееся вплоть 
до противоположного края чашечки, полностью сросшегося с ним. Слева и 
справа от последнего имеются два отверстия, ведущие в полость чашечки. 

Следующий экземпляр (табл. X X X V , фиг. 1 ) более крупный и имеет уже 
весьма типичный для взрослых представителей рода Hemibrachiocrinus об 
лик. Развиты три фасетки - центральная, более крупная, и две боковые, 
одинаковые. Две оставшиеся самые низкие фасетки не развиты, но на их 
месте на дистальном крае чашечки оканчиваются тянущиеся от центра по
лости чашечки желобки. Впадины для дистальных частей рук здесь не обо
соблены. Границы R R различимы слабо, так как эти таблички почти полно
стью слиты. 

Следующий экземпляр (табл. X X X V , фиг. 3 ) еще более крупный, несколь
ко патологически изменен из-за имеющейся глубокой впадины на месте л е 
вой фасетки боковой руки, отсутствия впадин для дистальной части этих рук 
на противоположном крае чашечки и заметной перекошенности. Другие впа
дины дистальной поверхности чашечки резко выражены, полость чашечки 
очень мелкая, R R и прочие скелетные элементы полностью слиты. 

И з м е р е н и я . 

Экз. № Максималь Мини Максималь Ширина ч а  Отношение 
ная высота мальная ная ширина шечки в максималы 
чашечки высота чашечки плоскости высоты И ] 

чашечки симметрии рины 

2 2 7 8 / 1 1 6 ,6 4 ,5 7 , 8 6 ,0 0 , 8 5 
голотип 
2 2 7 8 / 1 0 ' 5 ,1 3 , 1 6 ,8 5 ,5 0 , 7 5 
2 2 7 8 / 9 4,2 3 , 3 7 . 0 6 ,3 0 , 6 0 
3 1 1 3 / 9 8 ,0 2 .3 8 ,6 6 ,8 0 , 9 3 
3 1 1 3 / 4 0 3 , 5 2 .0 2 ,7 2 ,2 1 ,30 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, нижний валанжин, Крым. 
М а т е р и а л . 18 чашечек и четыре членика рук (I Вгг^) - овраг М а 

нестер. 

Н emibrachiocrinus pumilus sp . nov. 

Табл . Х Х Х Ш , фиг. 7 

Н а з в а н и е в и д а . Pumilus, лат. - карлик. 
Г о л о т и п . ПИН, № 2 2 7 8 / 1 6 5 0 ; правый берег р.Качи, 0 ,5 км ниже 

с. Верхоречье ( Б и а с а л а ) ; нижний баррем. 
О п и с а н и е . Чашечки мелкие, низкие, с довольно слабым искривлением и 

наклоном дистальной поверхности, в,плане округленно-лопастные, в верхней 
части массивные, с обособленными, в том числе и в основаниях, пятью R R , 
занимающими большую часть высоты чашечек, с хорошо выраженными верти
кальными впадинами по их границам и продольными возвышениями посреди 
табличек. Основание обычно уплощенное, дистальная поверхность тоже упло-
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щенная, довольно плавно, или более или менее резко, переходящая в узкую 
центральную впадину, со слабыми бороздками или, по-видимому, без бороздок. 

Фасеток для рук три - центральная, более крупная, и две боковые, мень
шей величины. Наружная лигаментная впадина очень узкая и не глубокая, со 
слабо заметной лигаментной ямкой. Поперечный валик не высокий, не резко *• 
выраженный. Мускульные впадины довольно крупные. Впадины и возвышения 
дистальной поверхности чашечки на месте двух редуцированных фасеток выра
жены плохо. На дистальной поверхности чашечки здесь имеются понижения 
на продолжении бороздок ее полости, не широкой и довольно глубокой. В по
лости чашечки имеются еще три бороздки, расположенные, как обычно, у г е 
мибрахиокринид. При виде сверху билатеральная симметрия этой чашечки пло
хо различима. 

И з м е н ч и в о с т ь . У одного из экземпляров (табл. XXXIII , фиг. 7 ) име
ется две наиболее крупные фасетки для рук, тогда как третья фасетка малень
кая. Имеется экземпляр с параллельными боковыми стенками чашечки, резко 
выступающей фасеткой центральной руки и необособленными RR. Его дисталь-
ный край несколько поврежден. 

И з м е р е н и я . 

Экз. № Максималь Минималь Максималь Ширина ч а  Отношение 
ная высота ная высота ная ширина шечки в максималь
чашечки чашечки чашечки в плоскости ной высоты 

'фронтальной симметрии и ширины 
плоскости чашечки в 

фронтальной 
плоскости 

2 2 7 8 / 1 8 4 1,7 1,0 2 , 0 1,8 0 , 8 5 
2 2 7 8 / 1 6 5 6 1,1 0 ,5 1,2 1.2 0 , 9 2 
2 2 7 8 / 1 8 3 1,9 0 ,9 2 . 0 1.8 0 , 9 5 
2 2 7 8 / 1 6 5 0 2 , 0 1,0 2 .2 2 , 0 0 , 9 9 
голотип 
2 2 7 8 / 1 6 5 а 2 ,2 1,6 2 , 5 2 .7 0 , 8 8 

С р а в н е н и е . Сильно отличается от Нemibrachiocrinus manesterensis Arendt 
формой чашечек, более округленных в плане, менее развитой билатеральной 
симметрией и наличием обособленных R R . Юные экземпляры Н.manesterensis 
значительно сильнее напоминают представителей этого вида, но отличаются 
более резкими бороздками чашечек, лучше выраженными впадинами чашечки 
для дистальных частей рук, сильнее отделенными от базиса RR и часто б о 
лее высоким базисом. 

З а м е ч а н и я . Один из экземпляров по своим основным морфологическим -
особенностям скорее промежуточного типа между Н emibrachiocrinus 
и Dibrachiocrinus, так как имеет две фасетки рук одинакового размера, а 
третья фасетка гораздо меньшей величины. Имеются и другие экземпляры, на
поминающие данный род по этой особенности. Возможно, все представленные 
в коллекции экземпляры этого вида, несколько напоминающие Eudesicrinus 
с пятью фасетками рук и отличающиеся мелкими размерами, являются моло
дыми. Морфологически эти формы близки к исходным для гемибрахиокринид. 
Этот вид делают похожим на Eudesicrinus присутствие хорошо обособленных 
RR и общая билатеральная симметрия чашечек, однако отличает прежде 
всего неразвитость части фасеток рук. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, нижний баррем; Крым. 
М а т е р и а л . Пять чашечек - правый берег р.Качи, 0 ,5 км ниже с . В е р -

хоречье ( Б и а с а л а ) . 
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Р о д Brachiomonocrinus gen.nov. 

Т и п о в о й в и д. В. simplex sp.nov.; нижний мел, нижний валанжин, Крым. 
Д и а г н о з . Чашечка массивная, вытянутая в плоскости симметрии или б о 

лее или менее округленная в плане, с расширением ее устья на противополож
ной от места расположения руки части, узким дистальным краем, монолитная 
или (всегда на юных стадиях) состоящая из высокого полностью слитого 
базиса и очень низкого венчика из трех RR, двух одинаковых маленьких с 
пониженной стороны и одной разросшейся, несшей на приподнятом участке 
дистального края одну руку, ложащуюся в сомкнутом состоянии на противо
положную часть дистального края чашечки, раздваивавшуюся только на I , 
или же обе ветви могли вторично раздваиваться, и состоящую из единичных 
члеников. 

В и д о в о й с о с т а в . Три нижнемеловых вида из Крыма: В.simplex sp.nov., 
B.subcylindricus sp. nov., нижний'валанжин; B.exiguus sp.nov., нижний баррем. 

С р а в н е н и е . Отличается от Hemibrachiocrinus присутствием одной, а 
не трех рук, вытянутостью чашечки взрослых экземпляров в плоскости сим
метрии или округлой в плане чашечкой, расширением ее устья на противопо
ложной от места расположения руки части и узким, дистальным краем чашеч
ки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижтсий мел, нижний валанжин, нижний баррем, Крым. 

Brachiomonocrinus simplex sp.nov. 

Т а б л . XXXII , фиг. 2 - 4 ; табл;: ХХХУ.фиг. 6 - 1 0 ; рис. 1 0 в , г , 3 6 

Н а з в а н и е в и д а . Simplex., лат. - простой. 

Г о л о т и п . ПИН, № 2 2 7 8 / 1 7 0 ; нижний валанжин; Крым, овраг Манестер. 
О п и с а н и е . Чашечка массивная, несколько неправильной или почти пра

вильной формы, умеренно высокая, обычно сильно вытянутая в плоскости б и 
латеральной симметрии, несколько расширяющаяся на участке, противополож
ном месту расположения фасетки руки и с наклоненным в этом направлении 
устьем. В с е скелетные элементы иногда слиты (рис. 3 6 , е ) , но чаще имеет
ся граница между венчиком RR и нижележащей частью чашечки, проходящая 
на уровне от 2 / 3 до 9 / 1 0 высоты чашечки от основания. Граница венчиков 
от очень хорошо выраженной, опоясывающей в виде желобка (чаще у более 
мелких экземпляров, где она обычно проходит ниже) всю или часть чашечки 
до едва заметной. Границы между RR видны хуже, но все же удается р а з л и 
чить, что этих табличек три. Одна из них, поддерживающая руку, широкая, 
занимающая от 1 /2 до 2 / 3 длины устья чашечки, две другие, напротив нее, . 
маленькие, одинаковые, с границей между ними в плоскости симметрии чашеч
ки. Очевидно, еще две таблички, некогда располагавшиеся между большой и 
маленькими по бокам чашечки, атрофировались. Со стороны устья чашечки 
границы венчиков не различимы. 

Поверхность прикрепления неровная, в общем вогнутая, повторяющая фор
му поверхности объекта прирастания. В основании боковая поверхность почти 
всегда наиболее расширенная; далее она немного сужается, посреди высоты 
немного выпуклая, к дистальному краю снова становится несколько уже, или 
же происходит равномерное сильное сужение. В наиболее приподнятой части 
дистального края находится довольно крупная фасетка руки с широким и длин
ным поперечным валиком, но с неразвитой или слабо развитой наружной л и -
гаментной впадиной. Осевой канал имеется и расположен на конце довольно 
глубокой бороздки, идущей к центру полости чашечки. 

Мускульные впадины широкие и глубокие, круто наклоненные к центру этой 
полости, наибольшей глубины достигающие вблизи внутреннего края и обычно 
несущие глубокие мускульные ямки. У голотипа и некоторых других экземпля
ров фасетка расположена не перпендикулярно, но немного косо к плоскости 

159 

http://jurassic.ru/



Р и с . 3 6 . Brachiomonocrinus simplex sp. nov. 

а-в-голотип, ПИН, № 2 2 7 8 / 1 7 0 : а-сверху, б-сбоку, в-спереди; х У ; 
г - д - П И Н , № 3 1 1 3 / 3 2 : г-сверху, д-сзади; х 9; е - П И Н , № 2 2 7 8 / 7 , сзади; х 9; 
Юго-Западный Крым, овраг Манестер; нижний мел, нижний валанжин 

симметрии чашечки, имеющей несколько асимметричное очертание в плане. 
Дистальный край чашечки часто довольно круто понижается в направлении, 
противоположном месту расположения фасетки, но может и не понижаться и 
нередко постепенно сильно сужается, становясь наиболее узким от середины 
своей боковой стороны, или жр вовсе не сужается, а иногда и расширяется 
у противоположного фасетке края. Очертания дистального края могут быть 
близки к округлым. 

Полость чашечки широкая и обычно довольно глубокая; наибольшей шири
ны она достигает вблизи противоположного от места расположения фасетки 
края, а иногда и посередине, и наибольшей глубины - не посередине, но 
несколько ближе к фасетке. Боковые бороздки полости чашечки чаще почти не 
выражены, в отличие от бороздки, идущей от середины внутреннего края фа
сетки руки, либо все они выражены хорошо. На противоположном от фасетки 
наружном крае стенки полости имеются очень пологие широкие впадины, р а з 
деленные не сильной приподнятостью; по всей вероятности, дистальная часть 
руки раздваивалась и в сомкнутом состоянии ложилась на этот край. Голо
тип немного поврежден вблизи этого участка, где со стороны боковой по
верхности отбит кусочек скелета. Другой экземпляр (табл. XXX I I , фиг. 3 ) 
относительно несколько ниже голотипа. 

Сохранился аксиллярный членик I Вг-р вероятно принадлежавший предста
вителю данного вида. Он довольно высокий и сильно искривленный наружу, с 
гладкой наружной поверхностью, с хорошо развитыми боковыми выростами 
основания членика. Мускульные впадины поверхностей сочленения умеренно 
глубокие. С внутренней стороны членика имеется разветвляющаяся посере
дине амбулакральная бороздка. Должно быть, имелось очень немного II Вгг 
в каждой ветви руки. 

И з м е н ч и в о с т ь . Чашечки от весьма низких до относительно высоких, 
с крутыми или пологими боковыми стенками, с довольно разнообразной фор
мы поверхностями прирастания, со скошенным или горизонтально располо
женным расширенным с одного края или округлым устьем, от правильно дву-
сторонне симметричных до заметно асимметричных. Фасетка руки от крупной 
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до маленькой, может быть расположена весьма низко в пределах верхнего 
края полости чашечки (табл. 3 5 , фиг. 7 ) . Впадины от дистальных краев рук 
не резко или довольно резко выражены. Иногда, помимо них, здесь имеется 
глубокая ямка. Бороздки полости чашечки," кроме главной, отходящей от фа
сетки руки, от плохо до хорошо выраженных. Венчик НИ слит с базисом или 
чаще отделен от него и обычно состоит из одной большой и двух маленьких 
табличек, границы которых с нижележащей частью чашечки от очень резких 
до едва различимых. 

Отметим, что даже у совсем маленьких экземпляров устье относительно 
крупное, тогда как у других того же размера (табл. X X X V , фиг. 7 ) — весьма 
маленькое. 

О н т о г е н е з . Юные маленькие экземпляры имеют несколько менее круто 
наклоненную боковую поверхность чашечки и чаще обособленный венчик НН 
с различимыми границами между этими табличками. Более крупные и 
взрослые особи с более круто наклоненной стенкой, часто необособленным 
венчиком НН и невыраженными границами между этими табличками. - Напро
тив, у двух самых маленьких экземпляров (табл. X X X V , фиг. 6, рис. 3 6 г , д ) 
все границы RR различимы. У более взрослых экземпляров (табл. X X X V , 
фиг. 8 ) различимы все три более или менее вертикальных границы между 
1 Ш . У еще более взрослых экземпляров граница RR и В В видна с левого 
(если устье чашечки обращено к наблюдателю) бока, с другого же ее нет 
(табл. X X X V , фиг. 9 ) . У экземпляра, изображенного на табл. X X X V , фиг. 10 , 
левая граница R, имеющей фасетку, длинная и идет косо вниз. У голотипа, 
представляющего собой взрослый экземпляр (табл. XXXII , фиг .2 ) , различимы 
три границы RR.' 

И з м е р е н и я . 

Экз. № М а к с и 
мальная 
высота 
чашечки 

Мини
мальная 
высота 
чашечки 

Ширина 
чашечки 
в плос
кости 
симмет
рии 

Ширина чашеч- Отношение мак-
ки в фронта л ь - симальной вы-
ной плоскости соты чашечки к 

ширине в фрон
тальной п л о с 
кости 

2 2 7 8 / 1 7 0 
голотип 
2 2 7 8 / 4 0 
2 2 7 8 / 7 

4 , 0 

3 , 8 
1,6 

2 , 4 

1,8 
0 , 9 

4; 5 

4 , 8 
3 ,0? 

3 , 9 

4 , 0 
2 , 8 

0 , 8 9 

0 , 7 9 
0 , 5 3 ? 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, нижний валанжин, Крым. 
М а т е р и а л . 1 0 чашечек - овраг Манестер. 

Brachiomonocrinus subcylindricus sp.nov. 

Табл . X X X V I , фиг. 1-3 

Н а з в а н и е в и д а . Subcy lindricus, лат. - близкий к цилиндрическому. 
Г о л о т и п . ПИН, № 3 1 1 3 / 3 1 ; овраг Манестер; нижний валанжин. 
О п и с а н и е . Чашечка низкая со слабо наклоненным устьем, форма ее до

вольно близка к цилиндрической. Боковая стенка чашечки посередине немного 
вогнутая, а в проксимальной и дистальной частях несколько расширяется; в 
дистальной части расширение может быть сильнее реже она не вогнутая; 
граница между боковой стенкой, основанием и дистальными частями резко 
очерчена. Поверхность нарастания неправильно вогнутая. С о стороны боковой 
стенки, а иногда и с внутренней бывают заметны следы границы венчика RR 
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с базисом, которые частично сливаются. Фасетки рук довольно длинные и ши
рокие. Дорсальная лигаментная впадина выражена слабо, но лигаментная ям
ка развита хорошо, глубокая и вытянутая. Поперечный валик умеренно выра
жен, с круглым не широким осевым каналом. Мускульные впадины довольно 
широкие и глубокие, круто направлены вниз, с большими мускульными ямка
ми. Противоположная фасетке часть полости чашечки с широкими пологими 
впадинами от дистальных частей рук - либо только двумя, либо двумя г л а в 
ными наиболее крупными и двумя значительно меньшей величины; таким об
разом, руки у этих форм были разделены на четыре ветви. Впадины находят
ся в основном в полости чашечки и на ее крае. От фасетки в глубь более 
или равномерно углубляющейся со всех сторон полости чашечки идет наиболее 
резко выраженная бороздка. Четыре других подобных бороздки идут от про
тивоположного края.чашечки, не доходя до основания ее полости, группируясь 
более менее вместе, обособленно от первой бороздки. 

И з м е н ч и в о с т ь . Чашечки близки к цилиндрическим или несколько р а с 
ширяются дистально; их боковые стенки вогнутые или не вогнутые. Поверх
ность прирастания довольно неровная. Устье может быть слабо наклонено от 
фасетки руки, которая может находиться в некотором понижении (табл. 
X X X V I , фиг. 2 ) ; впадин рук может быть не две, а четыре, между двумя 
главными впадинами может иметься сильный заостренный выступ чашечки. 
Бороздки в полости чашечки хорошо или плохо выражены. Отметим, что к бо 
ковой поверхности одного из экземпляров (табл . X X X V I , фиг. 3 ) сбоку при
росла маленькая устрица ( ? ) , вероятно, прижизненно. 

И з м е р е н и я . 

Экз. № М а к с и 
мальная 
высота 
чашечки 

Мини
мальная 
высота 
чашечки 

Ширина ч а - Ширина ч а - Отношение 
шечки в фрон- шечки в 
тальной плос— плоскости 
кости симмет

рии 

3 1 1 3 / 3 1 
голотип 

3 1 1 3 / 1 1 
3 1 1 3 / 2 7 

3 ,7 

2 . 8 
3 .7 

2 , 3 

2 ,2 
2 , 1 

4 ,3 

4 , 1 
4 ,5 

4 ,3 

4 , 0 
4 ,4 

максимальной 
высоты к ши
рине чашечки 
в плоскости 
симметрии 

0 , 8 6 

0 , 7 0 
0 , 8 4 

С р а в н е н и е . От В.simplex отличается более или менее округленной в 
плане цилиндрической чашечкой, обычно не наклоненным устьем, хуже разви
тым, венчиком П Н , если он имеется, более равномерным углублением полости 
чашечки, своеобразной группировкой ее бороздок, наличием не только двух, 
но и четырех ветвей рук. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, нижний валанжин, Крым. 
М а т е р и а л . Три чашечки - овраг Манестер. 

Brachiomonocrinus exiguus sp.nov. 

Т а б л . XXXII ,фиг .5 

Н а з в а н и е в и д а . Exiguus , лат. - маленький. 

Г о л о т и п . ПИН, 2 2 7 8 / 4 3 ; правый берег р.Качи ниже с.Верхоречье ( Б и а 
сала)? нижний баррем. 

О п и с а н и е . Чашечка очень маленькая с относительно тонкими стенками, 
с широким более или менее округленным в плане основанием, плавным пере
гибом и резко скошенной вершиной, более широкой в своей максимально по
ниженной части, с сильно вытянутым в плоскости симметрии устьем. В ос
новании чашечки снизу различима ямка, возможно, от осевого канала. 
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Границы RR не обособлены, но на месте, где должны были бы располагать
ся таблички, имеются умеренно развитые приподнятости и некоторые пониже
ния по предполагаемым краям табличек. Дистальная поверхность очень узкая. 
Имеется одна, расположенная в максимально приподнятой части, довольно у з 
кая фасетка умеренной длины, круто наклоненная внутрь чашечки. Поперечный 
валик и мускульные впадины слабо развиты. Боковые и противоположная по 
отношению к фасетке части дистального края чашечки узкие. Полость чашечки 
глубокая, бороздки на ее поверхности не различимы. 

И з м е р е н и я . 

Экз. № Макси
мальная 
высота 
чашечки 

Минималь- Ширина ч а -
ная высо- шечки в 
та чашеч- фронталь

ной плос
кости 

ки 

Ширина ч а 
шечки в 
плоскости 
симметрии 

Отношение мак
симальной вы
соты чашечки 
к ширине в 
плоскости 
симметрии 

2 2 7 8 / 4 3 1,7 0 . 9 1,0 1,7 
голотип 

С р а в н е н и е . От Brachiomonocrinus simplex sp.nov. сильно отличается 
меньшим размером, формой чашечки, не расширяющейся кверху и несколько 
изогнутой, невыраженностью впадин для дистальных частей рук на противо
положном от фасетки крае чашечки. От В .subcy lindricus sp.nov. отличается 
значительно меньшими размерами, относительно большей высотой чашечки, 
некоторой ее изогнутостью и вытянутостью ее устья, более выраженной б и 
латеральной симметрией, относительно более узкой фасеткой руки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, нижний баррем, Крым. 
М а т е р и а л . Одна чашечка - правый берег р.Качи, 0 , 5 км ниже с'.Вер-

хоречье ( Б и а с а л а ) . 

Р о д Dibrachiocrinus Arendt, 1 9 6 8 . 

Dibrachiocrinus: Арендт, 1 9 6 8 , стр. 1 5 6 . 
Т и п о в о й вид . D.biassalaensis Arendt, 1 9 6 8 ; нижний мел, нижний 

баррем, Крым. 
Д и а г н о з . Чашечка с сильно выраженной билатеральной симметрией ( д о 

вольно вытянутая в верхней части) , з а исключением юных стадий. Имелись 
две руки. Плоскость симметрии приходила по их границе и через центр о с 
нования полости чашечки. Три руки полностью атрофировались. На юных, а 
иногда, вероятно, и на взрослых стадиях RR могли быть обособлены. 

В и д о в о й с о с т а в . Четыре вида, нижний мел, Крым: D.elongatus sp . nov.; 
D.rarus sp . nov.; нижний валанжин; D.biassalaensis Arendt , 1968 ; D.so— 
lovjevi sp.nov.; нижний баррем. 

С р а в н е н и е . От Hemibrachiocrinus отличается присутствием двух, а не 
трех рук, иным расположением плоскости симметрии и тем, что в некоторых 
случаях RR обособлены, по-видимому, на взрослых стадиях. От Brachiomo
nocrinus - присутствием двух, а не одной руки, положением плоскости 
симметрии, проходящей по границе между руками, вытянутостью чашечки пер
пендикулярно последней, а не в этой плоскости и более широким дистальным 
краем чашечки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, "валанжин, нижний баррем, Крым. 
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Dibrachiocrinus biassataensis Arendt, 1968 

Табл. XXXII , фиг. 6 - 8 } т абл . XXXIII , фиг. 1-4; рис. 37, ж -л 

Dibrachiocrinus biassalaensis: Арендт, 1 9 6 8 , с т р . 1 5 6 . 
Г о л о т и п . ПИН, № 2 2 7 8 / 3 ; правый берег р.Качи, ниже с . Верхоречье 

( Б и а с а л а ) ; нижний баррем. 
О п и с а н и е . Чашечка умеренно высокая, не разделенная на таблички ( з а 

исключением юных экземпляров), двусторонне симметричная, максимально вы
тянутая в ширину в перпендикулярном плоскости симметрии направлении, в 
основании и в дистальной части обычно примерно одинаковой ширины. Поверх
ность основания, как правило, довольно неровная, повторяющая форму объек
та, к которому происходило прирастание. Боковая поверхность Слабо полого 
вогнутая, за исключением участка под фасетками рук, где она может быть слабо 
выпуклой. Дистальная поверхность несет две широкие фасетки, немного при
поднятые и разделенные возвышением. Плоскость симметрии чашечки прохо
дит по их границе и через центр основания полости чашечки. 

Каждая из фасеток обычно несет не глубокую, но отчетливую дорсальную 
лигаментную впадину, хорошо развитый поперечный валик с нервным 
каналом и глубокие, особенно с внутренней стороны, мускульные впадины, 
разделенные возвышением. Вдоль последнего посередине, начинаясь уже вбли
зи нервного канала, во внутреннюю полость проходит довольно глубокий жело
бок, который немного не достигает ее основания. 

От каждой фасетки отходила рука, раздваивавшаяся и в сомкнутом сос
тоянии помешавшаяся в довольно глубокой парной впадине на противополож
ной стороне дистальной поверхности чашечки. Впадины эти обычно не с о в 
сем ровные, что несколько нарушает правильную двустороннюю симметрию 
чашечки. Они разделены между собой высоким резким возвышением, а от 
фасеток рук отделены более низкими поднятиями. Дистальная поверхность 
полого понижается в направлении от рук. Полость чашечки не широкая и не 
глубокая, чашевидно вогнутая, с осевым каналом посередине, по—види
мому, доходившим почти до поверхности нарастания. От канала вдоль полос
ти расходятся в соответствии с пятилучевой и билатеральной симметрией 
пять бороздок, две из которых подходят к серединам фасеток рук, а три 
оканчиваются слепо, так как фасетки рук в этих местах атрофировались. 

И з м е н ч и в о с т ь . Чашечки заметно отличаются по форме, могут иметь 
иногда максимальную высоту в дистальной части. Поверхность нарастания 
может быть разной формы, боковая поверхность с хорошо развитым пережи
мом или почти без него, дистальная поверхность пологая или не сильно нак
лоненная. Рельеф ее и радиальных фасеток по-разному выражен. Места р а с 
положения дистальных частей рук могут представлять умеренно развитые 
(табл. XXXII , фиг. 6 - 7 ) или весьма глубокие и широкие (табл. XXXIII , фиг. 
4 ) впадины. Внутренняя полость бывает неглубокая или довольно глубокая. 
Иногда она очень глубокая, неправильной формы и без бороздок, а фасетки 
рук едва развиты; дистальная поверхность очень узкая. 

Имеется своеобразная чашечка, по-видимому, этого вида (табл. XXX11I, 
фиг. 3 ) неправильно цилиндрической формы с параллельными неискривленными 
боковыми стенками. На ее дистальном крае две широко расставленные фа
сетки рук с широким выростом между ними. Скелетные элементы фасеток 
выражены довольно плохо. На противоположном от фасеток крае дистальной 
поверхности чашечки - две небольшие впадины. Чашечка в поперечном сече
нии, и ее дистальный край неправильно четырехугольные. Границы RR слабо 
заметны; все эти таблички почти полностью слиты между собой и с базисом 
чашечки. 
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И з м е р е н и я . 

Экз. № М а к с и  Минимальная Максималь Ширина ч а  Отношение 
мальная высота ч а  ная ширина шечки в максималь
высота шечки чашечки плоскости ной высоты 
чашечки симметрии и ширины 

чашечки-
2 2 7 8 / 3 2 ,9 1.7 3 ,3 2 , 6 0 , 8 8 
голотип 

3 ,3 0 , 8 8 

2 2 7 8 / 2 3 ,0 2 . 0 2 ,3 1.9 1 ,30 
2 2 7 8 / 6 1,6 1.4 1.7 1,2 0 , 9 4 
2 2 7 8 / 8 3 ,8 3 ,2 4 ,0 3 ,2 0 , 9 5 
2 2 7 8 / 1 6 5 3 ,0 2 , 0 3 ,0 2 , 3 1 ,00 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, нижний баррем, Крым. 
М а т е р и а л . Семь чашечек - p . K a r a , 0 , 5 км ниже с. Верхоречье. 

Dibrachi ocrinus solovjevi sp . nov. 

Табл. XXXIII , фиг. 6; табл. X X X V I , ф и г . 5 - 8 ; рис. 3 7 , а -е 

Н а з в а н и е в и д а . В честь А . Н . Соловьева. 
Г о л о т и п . ПИН, № 2 2 7 8 / 1 ; дер.Верхняя Строгановка; нижний баррем. 
О п и с а н и е . Чашечка не высокая, с расширенным уплощенным основанием, 

хорошо выраженным пережимом, параллельным последнему и расположенным 
на высоте от 1 /2 в понижающейся до 1 /3 в повышающейся ее части. Т а б 
лички слиты, и границы RR не различимы. Билатеральная симметрия, в 
плоскости которой находится граница между двумя фасетками рук и середи
на основания полости чашечки, сильно выражена. Чашечка вытянута перпен
дикулярно плоскости симметрии. 

Поверхность основания чашечки, повторявшая форму объекта, к которому 
происходило прирастание, чаще более или менее уплощенная или не сильно 
вогнутая, местами с неглубокими впадинами. 

Дистальная, сочленовная с руками поверхность чашечки широкая, накло
нена под углом около 4 0 ° от фасеток рук. Хорошо выражены только две фа
сетки. Дорсальная лигаментная впадина каждой из них почти не развита, и 
лигаметная ямка едва различима, или же имеется неглубокая впадина и х о 
рошо выраженная глубокая удлиненная ямка. Поперечный валик, посреди к о 
торого, ближе к его внутренней стороне, находится небольшой нервный канал, 
развит довольно хорошо. От него к полости чашечки отходят два понижения 
с глубокими мускульными ямками вблизи внутреннего края фасетки, разде
ленные посередине приподнятостью. Между фасетками чашечка максимально 
приподнята, особенно сильно с внутренней стороны. Более слабые приподня
тости имеются на противоположных краях фасеток. 

Отходившая от каждой фасетки короткая, состоявшая, по-видимому, из 
единичных члеников рука раздваивалась, вероятно, уже на первом членике и, 
судя по впадинам на противоположной стороне дистальной поверхности чашеч
ки, имела обычно более узкую ветвь, ближайшую к плоскости симметрии, и 
другую несколько более широкую. Эти парные впадины с левой и с правой 
сторон не совсем тождествены, так что симметрия немного нарушена. Дис
тальные части раздвоенных рук могли заходить на боковую поверхность ч а 
шечки и располагались там в сомкнутом состоянии в хорошо выраженных 
впадинах, благодаря чему было ограничено горизонтальное смещение рук. 
Эти впадины обычно сильнее выражены слева (если пониженная часть чашеч
ки обращена к наблюдателю), а справа (например, у голотипа) могут быть 
вовсе не развиты. Между двумя парными впадинами находится максимальная 
для пониженной части чашечки приподнятость. Три остальные фасетки имеют 
полностью редуцированные элементы. 
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Р и с . 3 7 . Род Dibrachiocrinus Arendt 

а - е - D.solovjevi s p . n O v . : а-в-гопотип, ПИН, № 2 2 7 8 / 1 : а-чашечка сверху, 
б-спереди, в-сзади; х 8; г - е - членики рук: г - П И Н , № 3 1 1 3 / 1 0 8 ; аксиллярный 
I Вт,, сзади; х 7; д - П И Н , № 3 1 1 3 / 1 0 9 ; I I Вг, сзади; х 7; е - П И Н , № 3 1 1 3 / 
П О ; И Вг, сзади; х 7; Крым, р. Малый Салгир, д. Верхняя Строгановка; ниж
ний мел, нижний баррем 

ж-л-D.biassalaensis Arendt, 1 9 6 8 ; голотип, ПИН, № 2 2 7 8 / 3 : ж-сзади, 
э-сбоку, и-сверху, к-спереди, л-снизу; х 9 ,7 ; Крым, р. Кача, с. Верхоречье, 
нижний мел, нижний баррем 

Полость чашечки не широкая, не особенно глубокая, конусовидно сужи
вающаяся к основанию. В центре в ней сходятся пять бороздок, две из кото
рых приходятся на середины фасеток рук, а три остальные соответствовали 
положению середин исчезнувших фасеток. Общее расположение бороздок не 
нарушает билатеральную симметрию чашечки. Две указанные бороздки нахо
дились на продолжении пищевых желобков рук и расположены под большим 
углом друг к другу и к группе из трех остальных примыкающих бороздок, 
теснее расположенных и несколько менее глубоких. Эти бороздки, представ
ляющие единственное свидетельство былой пятилучевой симметрии, образуют 
бивиум и тривиум. 

Боковая поверхность чашечки в задней, наиболее приподнятой части, выше 
пережима, * обычно имеет крупные не очень густо расположенные высокие бу
горки, округленные или слабо вытянутые. В других частях боковая поверх
ность гладкая. 

Встречен образец, где на низкой и широкой чашечке средней величины, 
на ее верхнебоковом наиболее выступающем крае рядом с фасеткой руки, 
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наросла маленькая криноидея. Чашечка эта высокая и относительно узкая, 
с различимыми границами НТТ, в плане пятиугольная, с продольными широки
ми наружными выступами вдоль средних линия RR. 

Нарастание скорее всего посмертное. Подобные нарастания из бесстебель
чатых прирастающих циртокринид особенно характерны для представителей 
рода Cyathidium, в том числе для современного вида. 

И з м е н ч и в о с т ь . Часть чашечки, расположенная ниже пережима, относи
тельно низкая или высокая, большей высоты со стороны, где находятся руки, 
всюду одинаковой высоты, вытянутая в плоскости, перпендикулярной плоскости 
билатеральной симметрии, иногда овально вытянутая в плоскости билатераль
ной симметрии или неправильно округленная в плане. Поверхность нарастания 
иногда очень сильно вогнута (табл. X X X V I , ф и г . 7 ) . Дорсальная лигаментная 
впадина почти не выражена или умеренно выражена, а лигаментная ямка м о 
жет быть от едва различимой до хорошо выраженной. Максимально припод
нятый участок чашечки между двумя фасетками рук расположен ближе к внут
реннему или наружному краю ее дистальной поверхности. Впадины от рук на 
противоположном крае последней от мелких до глубоких резко выраженных, 
с широкими или узкими промежутками между ними, а также между фасетками 
рук. Бороздки полости чашечки прямые или некоторые из них искривлены. 

Впадины дистальных частей рук, заходящие на боковую поверхность ч а 
шечки, сильно или слабо развиты или отсутствуют и могут быть как слева и 
справа, так и только слева от плоскости симметрии чашечки. 

И з м е р е н и я . 

Экз. № Минималь Минималь Максималь Ширина ч а  Отношение 
ная высота ная высота ная ширина шечки в максималь
чашечки чашечки чашечки плоскости ной высоты 

симметрии и ширины 

2 2 7 8 / 1 3 , 4 2 , 1 3 ,7 2 . 9 0 , 9 2 
голотип 

2 . 9 0 , 9 2 

З Н З / 1 4 , 0 2 , 3 3 , 8 3 , 0 1 , 0 5 
3 1 1 3 / 2 5 ,3 2 , 6 4 ,7 4 , 8 1 ,13 
3 1 1 3 / 4 5 ,3 4 , 6 5 ,6 4 , 4 0 , 9 5 
3 1 1 3 / 3 4 , 5 2 , 0 5,7 5 ,7 0 , 7 9 

С р а в н е н и е . Это вид отличается от Dibrachiocrinus biassalaensis 
Arendt более хорошо развитой билатеральной симметрией, хуже выраженны
ми лигаментными впадинами и поперечными валиками, а также возвышениями 
и впадинами дистальной поверхности чашечки и скульптурой. 

З а м е ч а н и я . В коллекции имеются четыре обломка или более или менее 
целых заметно потертые чашечки, значительно худшей сохранности, чем о с 
тальные четыре, и крупнее, чем они. Их основания крупнее дистальных ч а с 
тей, неправильно округленные. Дистальные части гораздо менее угловатые 
или же почти округленные, слабо овальные. Впадины от дистальных частей 
рук развиты слабо, и' границы между ними плохо выражены. Скульптура от
сутствует. Возможно, они не относятся к Dibrachiocrinus solovjevi, но 
принадлежат самостоятельному виду. Это, однако, нельзя точно установить 
из-за не достаточно хорошей сохранности. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, нижний баррем, Крым. 
М а т е р и а л . Около 3 0 чашечек - дер.Верхняя Строгановка. 

Dibrachiocrinus elongatus sp.nov. 

Табл . XXXIII , фиг. 5 

О б ъ я с н е н и е н а з в а н и я . Elongatus, лат. - удлиненный. 
Г о л о т и п . ПИН, № 2 2 7 8 / 1 7 1 ; овраг Манестер, нижний валанжин. 
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О п и с а н и е . Чашечка довольно сильно искривленная, достигает наиболь
шей ширины вблизи основания и вблизи вершины. В дистальной части она от
четливо билатерально симметричная, вытянутая в плоскости симметрии, не
правильно шестиугольная, с двумя почти параллельными боковыми краями. 
Поверхность прирастания неправильной формы с глубокой впадиной посереди
не. Боковая поверхность округленно угловатая в поперечном сечении, кое -
где неправильно редко бугристая. Дистальная поверхность скорее широкая, 
круто косо срезанная. В наиболее ее приподнятой части по бокам от плос
кости симметрии расположены две хорошо развитые фасетки рук с небольши
ми приподнятостью и периферической выемкой между ними. Поперечные в а 
лики довольно широкие и начинаются прямо от наружного края фасетки, на
ружная лигаментная впадина отсутствует. Осевой нервный канал заметен 
только на одной (правой) фасетке с более широким поперечным валиком.Мус
кульные впадины широкие и глубокие. От середин их внутренних краев в уме
ренно глубокую, равномерно углубленную со всех сторон полость чашечки к 
ее центру отходит по бороздке. Такие же, но несколько более слабые три 
бороздки имеются на противоположном крае полости. Они заканчиваются м а 
ленькими впадинами в наиболее пониженной части дистальной поверхности 
чашечки. Возможно, что здесь еше имелись рудиментарные едва развитые 
руки, далеко отстоящие от двух оснований рук приподнятой части чашечки. 
Однако скорее всего три самые маленькие руки уже исчезли, а в указанные 
впадинки входили дистальные части двух других рук. На боковой поверхности 
чашечки различимы некоторые из боковых границ RJR. 

И з м е р е н и я . 

Экз. № М а к с и 
мальная 
высота 
чашечки 

Минимальная Ширина ч а -
высота ча— шечки в 
шечки плоскости 

симметрии 

Ширина ч а 
шечки в 
фронталь
ной плос
кости 

Отношение 
максималь
ной высоты 
и ширины 

2 2 7 8 / 1 7 1 
голотип 

3 , 3 1,7 2 ,6 2 , 0 1,27 

С р а в н е н и е . От Dibrachiocrinus biassalaensis Arendt й о т D.solovjevi 
sp.nov. отличается вытянутостью чашечки в направлении плоскости симметрии 
и угловатыми очертаниями более круто наклоненного дистального края, фор
мой небольших ямок в пониженной части последнего, частично различимыми 
боковыми границами R R . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, нижний валанжин, Крым. 
М а т е р и а л . Одна чашечка - овраг Манестер. 

Dibrachiocrinus rarus sp.nov. 

Т а б л . X X X V I , фиг. 4 

Н а з в а н и е в и д а . Rarus, лат. - редкий. 
Г о л о т и п . ПИН, № 3 1 1 3 / 2 9 ; овраг Манестер, нижний валанжин. 
О п и с а н и е . Чашечка очень невысокая, ее боковая поверхность по форме" 

ближе всего к неправильному цилиндру, в средних частях слабо вогнутая. Дис
тальная поверхность чашечки очень широкая, почти без наклона. Две фасетки 
рук широкие, довольно сильно вогнутые. Наружная лигаментная впадина и 
лигаментные ямки слабо заметны. Поперечный валик умеренно развит. М у с 
кульные впадины очень широкие, вогнутые, без мускульных ямок. Между фа-
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сетками, ближе к наружному краю чашечки, и м е е т с я крупное широкое шиповид-
ное возвышение. На противоположном от фасеток рук крае дистальной п о в е р х 
ности чашечки имеются две широкие и довольно г л у б о к и е впадины для д и с т а л ь 
ных частей рук, не загибающихся в сомкнутом виде на боковую сторону 
чашечки. П о л о с т ь чашечки узкая . 

Боковая поверхность имеет вырост, загнувшийся прижизненно на нижнюю 
поверхность чашечки в направлении плоскости билатеральной симметрии и на
чиная со стороны, г д е расположены руки и занимает всю э т у поверхность . 
Между ним и боковой поверхностью имеются т о л ь к о узкие щелевидные с в о е 
образные промежутки; местами он переходит на боковую поверхность чашечки, 
совершенно срастаясь с ней. Поверхность э т о г о выроста равномерно довольно 
сильно выпуклая; возможно, чашечка, первоначально наросшая на какой-то м е л 
кий объект, в процессе роста утратила прикрепление и либо свободно сидела 
в осадке, либо м о г л а перекатываться по дну. При своеобразно , как у в с е х 
гемибрахиокринид, смыкающихся руках, форма в с е г о животного была довольно 
близка к шаровидной. 

И з м е р е н и я . 

Э к з . № Максималь
ная высота 
чашечки 

М и н и м а л ь - Ширина, чашеч- Ширина ч а - Отношение 
ная высота ки в фронталь- шечки в м а к с и м а л ь -
чашечки ной плоскости плоскости ной высоты 

симметрии и ширины ча
шечки 

3 1 1 3 / 2 9 
голотип 

3 ,6 2 , 3 3 ,6 3 ,6 1 , 0 0 

С р а в н е н и е . От Dibrachiocrinus biassalaensis Arendt отличается низкой 
чашечкой, широким дистальным краем, почти не наклоненными широкими фасет
ками рук с б о л е е сильно развитыми мускульными впадинами, очень узкой п о 
л о с т ь ю чашечки, своеобразной формой нижней поверхности ( в о з м о ж н о , э т о и н 
дивидуальная о с о б е н н о с т ь ) . О т D.solovjevi sp .nov. - б о л е е низкой чашечкой п о ч 
ти б е з пережима, почти не вытянутой в плане, б о л е е широкой дистальной п о 
верхностью чашечки с сильнее выраженными мускульными впадинами, иной формы 
впадинами чашечки для дистальных частей рук, б о л е е узкой п о л о с т ь ю чашечки, 
своеобразной нижней поверхностью. От D.elongatus sp.nov.—близкой к цилинд
рической, а не угловатой чашечкой, почти не наклоненным дистальным краем, 
лучше развитыми е г о впадинами, для дистальных частей рук, б о л е е узкой п о 
л о с т ь ю чашечки, особенностями е е нижней поверхности. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний м е л , нижний валанжин, К р ы м . 
М а т е р и а л . Одна чашечка - овраг М а н е с т е р . 

Dibrachiocrinus sp . 

Табл. XXXIII , фиг. 8, 9 

О п и с а н и е . Чашечка крупная, массивная, в основании немного более 
широкая, чем в вершине, максимальной высотой 5 ,8 мм и шириной 
6 , 0 мм. Поверхность прирастания довольно глубоко и неправильно вогну
тая. Боковая поверхность очень слабо выпуклая, без скульптуры. Дистальная 
поверхность заметно потертая и изъеденная. Она широкая, умеренно наклонен
ная, с двумя с трудом различимыми фасетками рук в приподнятой части, на 
месте средних линий которых на наружной поверхности чашечки имеются у г л о 
ватости. В противоположной от фасеток части дистальной поверхности хорошо 
сохранились три из четырех глубоких впадин, свидетельствующих о том, что 
каждая из рук раздваивалась и в сомкнутом состоянии покоилась на этих уча-
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стках. Полость чашечки умеренно широкая и глубокая, с пятью глубокими 
асимметрично расположенными расходящимися от ее центра бороздками. Наи
большая высота чашечки - в месте границы фасеток рук. Эту чашечку нельзя 
отождествлять ни с каким известным видом данного рода. В частности, она 
сильно отличается пропорциях, форме, расположении бороздок полости ч а 
шечки и по другим особенностям от D.aolovjevi, найденной в том же место
нахождении. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний мел, нижний баррем, Крым. 
М а т е р и а л . Одна чашечка - дер. Верхняя Строгановка. 

С Е М Е Й С Т В О H O L O P O D I D A E R O E M E R , 1856 

Д и а г н о з . RR почти всегда срастаются между собой и с В В , так что о б 
разуется монолитная чашечка . Фасетки рук с хорошо развитыми поперечными 
валиками и нервными каналами. В крышечке имеются либо девять м а 
леньких 0 0 , с пятью наиболее мелкими в интеррадиусе C D и множество мель
чайших рассеянных скелетных элементов в периферической части, либо пять 
крупных 0 0 , окаймленных относительно немногочисленными мелкими табличка
ми крышечки. 0 0 с десятью или большим числом мелких пор каждая; в интер
радиусе C D может иметься мадрепорит с семью крупными порами 2. А м б у -
лакры крышечки наружные. Полость чашечки относительно широкая. Кишка д е 
лает полный оборот по часовой стрелке от рта к расположенному в примыкаю
щей к 0 0 интеррадиуса C D части крышечки анусу, -окруженному шестью 
маленькими табличками'; или эти структуры неизвестны. I ВГГ не более двух, 
каждая пара может сливаться у взрослых форм. Они несут на каждой аксилляр-
ной поверхности не длинную искривленную внутрь раздвоенную ветвь руки; либо 
над П BRRI руки сильно сужаются и при сводообразном смыкании этих члеников 
полностью закрываются ими. Часто руки сгруппированы в бивиум и тривиум. 
Самые нижние пиннулы обособлены и разделены каждая на проксимальную ши
рокую и дистальную узкую часть, либо пиннулы не дифференцированы и однооб
разно расположены. Пятилучевая симметрия, как правило, отчетливо преобла
дает над билатеральной. 

Р о д о в о й с о с т а в . Cyathidium Steenstrup, 1 8 4 7 ; Н olopus d'Orbigny, 1837. 
С р а в н е н и е . От Eudesicrinidae отличается тем, что при развитии третич

ной билатеральной симметрии чашечки и рук эта симметрия хуже выражена 
или не выражена, не обособленностью у взрослых форм RR, не развитыми на
ружными лигаментными впадинами, более широкой полостью чашечки. От H e 
mibrachiocrinidae отличается полным количеством рук, не опирающихся кон
цами на дистальную поверхность чашечки, гораздо меньшим развитием или от
сутствием третичной билатеральной симметрии, очень сильно выраженной у 
сравниваемого семейства, а также разделенностью надвое каждой из рук. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний мел - ныне. 

Род Cyathidium Steenstrup, 1847 

Суаthidiom.Steenstrup, 1 8 4 7 , S. 1 1 9 , 1 5 0 ; Bronri, 1 8 5 1 - 1 8 5 2 , S. 1 7 3 ; 
Dujardin et Hupe, 1 8 6 2 , p. 1 8 7 , 1 9 0 ; Loriol , 1 8 7 7 - 1 8 7 9 , p. 2 4 9 ; 1 8 7 9 , 
p. 6 3 4 ; 1 8 8 2 - 1 8 8 4 , p. 1 9 0 ; Nicholson, 1 8 7 9 ; p. 2 8 3 ; Zittel , 1 8 7 6 - 1 8 8 0 
S. 3 8 7 ; 1 9 2 4 ; S. 2 0 0 ; Carpenter, 1 8 8 4 ; p. 2 1 1 ; 1 8 8 9 , p. 25; Hoernes, 

Лишь у единственного известного юного экземпляра Holopus rangi имеется 
пять обособленных R R . М а л о вероятно, что в состав базиса этих криноидеи 
входили I B B а, тем более еще и проксимальные членики стебля. 
У единственного юного экземпляра Cyathidium foresti имеется пять крупных 

0 0 с одной крупной порой каждая, а периферические таблички крышечки от
сутствуют. 
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1 8 8 4 . S. 146; Neumayr, 1 8 8 9 , S . 4 2 9 , 4 8 3 , Jaeke) , 1 8 9 1 , S. 6 1 9 ; 1 * 9 2 , 
S. 6 5 0 ; 1 9 1 8 , S . 7 6 ; Bernard, 1 8 9 5 , p. 2 5 0 ; Bather, 1 9 0 0 , p. 1 9 8 , 1 П 2 8 , 
p . L X X V ; Hogbom, 1 9 1 3 , S. 8 7 ; Nielsen, 1 9 1 3 , S. 30; Pompeckj, 1 9 1 3 , 
S. 4 8 1 ; Springer, 1 9 1 3 , p. 2 4 1 ; 1 9 2 6 , p. 9 5 , Clark; 1 9 1 5 B , p. 6 1 ; D a c 
que, 1 9 2 1 , S. 3 9 3 ; A b e l , 1 9 2 4 , S. 2 8 0 ; Hennig, 1 9 3 2 , S. 2 0 4 ; Sieverts, 
1 9 3 2 , S. 1 0 4 ; Wanner, 1 9 3 4 , S. 4 9 9 ; Biese et Sieverts-Doreck, • 1 9 3 7 , 
S . 2 0 7 ; Rasmussen, 1 9 6 1 , p. 2 1 5 , 2 3 8 ; Cherbonnier et Guil le , 1 9 7 2 , 
p . 2 1 9 3 . 

Micropocrinus.-Michelin,1851, p. 9 3 ; Biese et Sieverts—Doreck, 1 9 3 9 , 
S. 115 ; Sieverts-Doreck et B iese , 1 9 3 9 , S. 7 3 . 

Pseudocupressocrinus : Valette, 1 9 3 4 , p. 5 9 ; Biese et Sieverts—Doreck, 1 9 3 7 , 
S. 2 1 2 . 

Т и п о в о й в и д . C.holopus Steenstrup, 1 8 4 7 , верхний Маастрихт, Дания, 
Голландия; датский ярус, Дания, Швеция. 

Д и а г н о з . В В и RR образуют монолитную чашечку с относительно не широ
кой полостью. Крышечка из девяти маленьких 0 0 , из которых четыре треуголь
ные, а пять самых маленьких табличек интеррадиуса C D .четырехугольные, и 
множества рассеянных мельчайших скелетных элементов в ее периферической 
части. Во всех интеррадиусах, кроме C D , находится по десятку мелких пор, 
тогда как в интеррадиусе C D - семь крупных пор мадрепорита. Анус примы
кает к 0 0 интеррадиуса C D и окружен шестью маленькими треугольными т а б 
личками. Крупная кишка от рта к анусу делает один полный оборот по часо
вой стрелке. Большие ПВгг^ треугольные, близких размеров, или неправиль
ной формы и очень разных размеров. Вместе с I B r q при смыкании они обра
зуют свод и полностью покрывают вентральную сторону теки. С внутренней 
стороны к дистальной части II Вгг-̂  прикрепляются узкие свертывающиеся б о 
лее дистальные части рук, состоящие из 2 4 - 2 7 маленьких члеников. Руки н е 
редко могут группироваться в бивиум и тривиум. Пиинулы II Вгг, отходят да 
леко от границ с вышележащими члениками и могут состоять из двух прок
симальных широких и четырех дистальных узких члеников; расположенные 
дистальней пиннулы начинаются на границах члеников и не дифферен
цированы. 

В и д о в о й с о с т а в . C.depressum Sieverts, 1 9 3 1 ; верхний мел, верхний 
сеноман. ФРГ; нижний турон, Чехословакия; C.senessei (Valette , 1 9 3 4 ) ; 
сантон; Франция; (рис. 3 8 , а - б ) ; C.holopus Steeustrup, 1 8 4 7 ; верхний Мааст
рихт, Дания, Голландия; датский ярус, Дания, Швеция (рис . 4 ,д-е , 3 8 , в - ж ) ; 
'C.spi/eccense SchlSter, 1 8 7 8 ; .палеоген, нижний эоцен, Италия; C.gastaldii 
(Michehn, 1 8 5 3 ) ; неоген, миоцен, Италия; С.foresti Cherbonnier et Guil le , 
1 9 7 2 ; современный вид; Атлантический океан, район Азорских островов 
(рис. 4 а - г ) 1 . 

З а м е ч а н и я . Г . В . Расмуссен ( Rasmussen, 1 9 6 1 ) считает, что Micropocrj-
nus gastaldii Michelin, 1 9 5 3 из миоцена Италии, известный в настоящее вре
мя по одному слепку, из-за не отличимости от Cyathidium holopus Steenstrup, 
1 8 4 7 , следует считать синонимичным последнему. Это приняли также Г. Ш е р -
боннье И А.Гиль ( Cherbonnier, Guil le , 1 9 7 2 ) . Однако, учитывая большую измен
чивость Cyathidium holopus и то, что Мicropocrinus gastaldii отстоит от него 
более, чем на три геологических.века, следует считать такой взгляд мало до
стоверным .и признать миоценовую форму самостоятельным видом рода Cyathi
dium. Отметим, что Она помещена Расмуссеном в синонимику Cyathidium holo
pus со знаком вопроса. 

В последнее время Г.Фехтер ( Fechter Н . , 1 9 7 3 ) опубликовал описание еще 
одного нового вида этого рода - C.mereorensis - из Восточной Атлантики 

(Грейт Метеор Бенк к западу от Северной Африки, глубины 5 8 0 - 8 5 0 м ) . 
подробные данные о котором уже не могут быть включены в эту р а 
боту. 
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Р и с . 3 8 . Род Cyathidium Steenstrup 

а - б - C.senessei (Valette): а-сверху, б-сбоку; х 2 ,3 ; Франция; верхний мел, 
нижний сантон ( Rassmussen, 1 9 6 1 ) 

в - ж - С.holopus Steenstrup: в-1 Вг^ изнутри; х 4 , 5 ; г - I I Вг^ изнутри; х 4 , 5 ; 
д-чашечка изнутри с приросшей в ней другой маленькой чашечкой; х 2 ,3; 
е-обломок чашечки с двумя маленвкими чашечками, приросшими к нему; х 2 ,3 ; 
ж-шесть чашечек друг на друге; х 1 , 1 ; Дания; верхний мел, средний даний 
(Rassmussen,1961) 

И з рассмотрения этих и с с л е д о в а т е л е й выпала не достаточно полно изучен
ная раннеэоценовая форма из Италии - Cyathidium spileccense Schluter, 1 8 7 8 , 
относимая разными авторами то к Cyathidium, то к Holopus. Довольно в ы с о 
кая ее чашечка бокаловидной формы с максимальным сужением на уровне ч е т 
верти высоты от основания и наиболее расширенная в дистальной части. О т 
четливых границ RR нет . Фасетки рук с нервными каналами, н е м н о 
гими бугорками неопределенной формы и почти не выраженными другими э л е 
ментами. Стенки чашечки не т о л с т ы е и с внутренней стороны несут продольные 
бороздки. Вдоль средних линий с л и т ы х RR на наружной поверхности протягива
ются ряды не резко выраженных валиков. Э т о т вид мы условно относим к 
Cyathidium. Находка рук или хотя бы отдельных их скелетных элементов д о л ж 
на была бы внести ясность в вопрос о систематическом положении э т о г о ви
да, скорее в с е г о принадлежащего с а м о с т о я т е л ь н о м у роду. 

Представители Cyathidium foresti Cherbonnier et GuilJe черного цвета с т е м 
н о - з е л е н ы м оттенком; среди них встречен один белесый экземпляр . Д л я Holo
pus rangi d'Orbigny характерна чернильно-черная и г р я з н о - з е л е н а я окраска 
и тоже известен один белесый экземпляр . При очень больших различиях о к 
раски современных криноидеи совпадение е е у этих видов, возможно говорит 
в п о л ь з у генетической б л и з о с т и . 
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Голотип Cyathidium foresti имеет чашечку высотой 13 мм со стороны би-
виума и 6 мм со стороны тривиума; I B r q в среднем 8 мм длины и 3,5 мм 
высоты. Один небольшой экземпляр имеет не очень толстые I Вгг^, очень ши
рокие в сравнении с особенно сильно дифференцированными II Вгг ^ . Поверхности 
сочленения IBrri с очень мелкими округлыми или несколько вытянутыми де
прессиями. На сочленовных поверхностях члеников рук имеются частые узкие 
валики, входящие во впадины соседних члеников, когда руки сомкнуты. 

Одна из каждой пары II Вгг^ маленькая, скорее треугольная, вторая - часто 
гораздо больше и различной формы; на бивиуме таблички второго типа р а з 
виты сильнее, чем на тривиуме. Большие пиннулы, расположенные на внутрен
них краях II Вгг^, состоят каждая из двух крупных проксимальных члеников и 
четырех маленьких дистальных. Эти пиннулы находятся далеко от места при
крепления II BnV) и имеют вид укороченных поврежденных рук. Амбулакраль
ные ножки располагаются на них в два ряда с каждой стороны, и во внешнем 
ряду они находятся в вершинах маленьких прямоугольных табличек, окаймляю—, 
ших бока пиннул. 

Членики рук соединены каждый вентральными мускулами и дорсальным 
крепким эластичным лигаментом, который позволяет им раскручиваться и з а 
нимать горизонтальное положение. Живут эти криноидеи с широко раскрытыми 
руками, но если их побеспокоить, руки свертываются. Один из живых экземп
ляров, помещенных в морскую воду, через несколько часов раскрыл руки. 

Амбулакральные бороздки ответвляются в каждую пиннулу. Сизигий нет; 
половые органы находятся не в пиннулах, а в руках. 0 0 с округленными осно
ваниями и фестонированными боковыми краями. В интеррадиусе C D имеется 
пять маленьких прямоугольных табличек, объединенных мембранообразной м а 
ло обызвествленной площадкой; непосредственно снизу от них различим очень 
маленький анус, окруженный шестью маленькими треугольно-овоидными т а б 
личками. Мельчайшие рассеянные мало обызвествленные скелетные элементы 
остальной части крышечки состоят из одной или нескольких сетей анастс— 
мозируюших трабекул. 

По краям амбулакральных бороздок крышечки имеются тонкие прямоугольные 
не соединенные таблички, между которыми расположены длинные конические 
амбулакральные ножки ( б е з присосок и терминальных дисков), края которых 
окаймлены редкими простыми или разветвленными известковыми палочками; 
ножки покрыты множеством тонких сенсорных ресничек. 

Толстый пищевод, отходящий от рта, направлен к радиусу С и продолжает
ся в объемистую сильно выпуклую и плиссерованную кишку, делающую до ану
са полный оборот по часовой стрелке. Общая полость чашечки частично з а 
полнена большим количеством коненктивных ламин, создающих губчатую струк
туру, а непосредственно под крышечкой - длинным известковым продолжением 
сгереома. 

У единственного известного юного экземпляра (диаметром 2 мм) рот окру
жен пятью очень большими треугольными 0 0 с прямыми сторонами, каждая толь
ко с одной порой обособленного мадрепорита. Под каждой из 0 0 имеется н е 
сколько очень маленьких папилл, по-видимому, являющихся органами вкуса. 

Сравнение с известными ранее ископаемыми видами привело Г.Шербоннье и 
А.Гилля (Cherbonnier, Guil le , 1 9 7 2 ) к выводу о наибольшей близости описан
ного ими вида к Cyathidium holopus Steenstrup, от которого, по их мнению, 
несомненно произошел современный вид. Однако в морфологическом отношении 
он не менее близок к сантонскому Cyathidium senessei (Valette , 1 9 3 4 ) , имев
шему, например, тоже очень сильно развитые характерные ряды длинных у з 
ких иаликов поверхностей сочленений скелетных элементов рук. Несомненно 
существовало, помимо уже известных, еще немало ископаемых видов этого 
рода, от одного из которых должен был возникнуть современный вид. Пред
ставляется, что столь уверенно говорить о филогенетических связях на видном 
уровне в данном случае преждевременно. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний мел, верхний сеноман - даний; палеоген, 
нижний эоцен; неоген, миоцен; Западная и Южная Европа; современный вид -
Атлантический океан, район Азорских островов. 
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Р о п Holopus d'Orbigny, 1837 

Holopus:d'Orbigny, 1 8 3 7 , p. 1; Michelin, 1 8 5 1 , p. 94 ; Dujardin et llupe, 
1 8 6 2 , p. 2 1 7 ; Loriol , 1 8 7 9 , p. 6 3 5 ; 1 8 8 2 - 1 8 8 4 , p. 8 1, 1 8 7 , 1 9 1 ; Nichols 
son, 1 8 7 9 , p . 2 8 3 ; Zittel , 1 8 7 6 - 1 8 8 0 ; S. 3 8 7 ; 1 9 2 4 , S. 200;Carpenter, 
1 8 8 4 , p . 3 8 , 4 8 , 1 9 7 ; 1 8 8 8 , p . l , 1 0 1 ; Hoemes , 1 8 8 4 , S 1 16; Bather, 
1 8 8 9 a , p. 3 6 1 ; 1 8 8 9 b , p. 1 5 7 , 1 6 2 ; 1 8 9 8 - 1 8 9 9 , p. 2 8 2 , 1 9 0 0 , p. 134 ; 
1 9 2 8 , p. L X X V ; Neumayr, 1 8 8 9 , S. 4 4 8 , 4 8 3 ; Jaekel, 1 8 9 1 , S. 5 6 2 , 5 7 6 , 
5 8 8 , 6 0 7 ; . 1 9 0 7 , S. 3 0 2 ; A g a s s i z , 1 8 9 2 , S. 4 5 , 6 6 , Bernard, 1 8 9 5 , p . 2 4 9 ; 
Koken, 1 8 9 6 , S. 2 7 7 ; Wachsmuth and Springer, 1 8 9 7 , p. 14 , 9 4 , 1 4 2 ; Delage 
et Herouard, 1 9 0 4 p. 3 9 2 ; Hbgbom, 1 9 1 3 , S. 8 7 ; Nielsen, 1 9 1 3 , S. 18, 57; 
Pompeckj, 1 9 1 3 , S . 4 8 1 ; Springer, 1 9 1 3 , p. 2 4 1 ; 1 9 2 4 , p. 4 5 ; 1 9 2 5 , p . 6; 
1 9 2 6 , p. 95 ; Clark, 1 9 1 5 B , p. 6 1 , 6 3 ; 1 9 1 6 , p. 1 Q 5 ; 1 9 1 9 , p. 136 ; 1 9 2 1 a , 
p . 1 6 4 , 3 7 6 , 5 1 7 . 7 2 6 ; 1921b , p. 17; 1 9 3 1 , p. 4 2 , 5 9 ; Klahn, 1 9 2 9 , 
S . 2 9 0 ; Wanner, 1 9 2 9 . S. 3 1 8 ; Dacque, 1 9 3 4 , S .107; Biese et S i ever t s -Dor
eck, 1 9 3 9 , S j . 16; Sieverts-Doreck et Biese , 1 9 3 9 , S .73;Hyman, 1 9 5 5 , 
Р . 9 9 . 

Т и п о в о й вид . H.rangi d'Orbigny, 1 8 3 7 ; Карибское море; ныне живущий 
вид (рис. 3 ) . 

Д и а г н о з . В В ' и RR у взрослых форм полностью слиты в низкую или более 
или менее высокую чашечку со стенками умеренной толщины и скорее широкой 
полостью. Руки компактные, сильно искривленные внутрь, разделяются обыч
но на довольно отчетливые бивиум и тривиум, из толстых члеников. Аксилляр
ные IBrr часто несколько асимметричны. II Вгг около 1 0 - 2 0 ; пиннулы не 
длинные, утолщенные. Встречена четырехлучевая форма (голотип типового ви
д а ) . Крышечка включает пять 0 0 с довольно многочисленными мелкими по
рами и немногие мелкие таблички, по периферии от них. Положение перипрокта 
не выяснено. Чашечка и руки часто покрыты бугорками. 

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид (H.rawsoni Gray, 1 8 7 1 , по-видимому, 
является его синонимом). 

С р а в н е н и е . Отличается от Cyathidium более широкой полостью чашечки, 
тем, что H B r q при смыкании не прикрывают сводообразно вентральную сто
рону чашечки и тонкие более дистальные части рук, однообразным строением 
всех пиннул; крышечкой из пяти крупных 0 0 без обособленного мадрепорита; 
отсутствием широкой периферической зоны крышечки с множеством мельчай
ших рассеянных скелетных элементов. 

З а м е ч а н и я . Характерно, что RR обособленны только у одного юного 
экземпляра данного рода (диаметр его 2 , 5 м м ) , подобно тому как они часто 
обособлены у невзрослых Hemibrachocrinidae. Под его венчиком треуголь
ных 1 Вгг| ( а не 1 В п ^ , как полагают некоторые исследователи), вероятно, 
находятся более дистальные части рук. Отметим также, что Грей ( G r a y , 1 8 7 1 ) 
описал форму с равномерно расположенными руками, не сгруппированными в 
бивиум и тривиум. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Карибское море - районы островов Барбадос, М а р 
тиника, Монсеррат и Куба; Бермудские острова (известно, по-видимому, всего 
1 1 экземпляров типового вида); современный род. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Морские лилии отряда Cyrtocrinida изучены на основании материала из 
верхней юры и мела Крыма, а также средней юры Северного Кавказа и верх
ней юры Закавказья, некоторых зарубежных местонахождений и пересмотра 
литературных данных. Ранее циртокриниды из С С С Р почти не были известны. 
В работе дано описание отряда, всех подотрядов, надсемейств, семейств, р о 
дов и 4 5 из 1 3 4 входящих в отряд видов. Таксоны,установленные автором, 
следующие. 

Это подотряды — Cyrtocrinina и Holopodina; надсемейства — Pl icatocr ina
cea, Eugeniacrinitacea и Holopodacea (Nom. transl. Arendt, 1 9 6 8 ) ; семейство 
Hemibrachiocrinidae Arendt, 1 9 6 8 ; роды - Remisovicrinus (типовой вид - R. 
taprakensis), Hemibrachiocrinus Arendt, 1 9 6 8 (типовой вид — H.manesteren
sis Arendt, 1 9 6 8 ) ; Brachiomonocrinus (типовой вид - В.simplex) и Dibrachio
crinus Arendt, 1 9 6 8 (типовой вид - D.biassalaensis Arendt, 1 9 6 8 ) ; а также 
виды — Eugeniacrinites caucasicus, E.egerobensis, E.ingens, E.drushitsi, E.mu— 
runkyrensis, Lonchocrinus magnispinosus, L.pskaboirensis, Remisovicrinus tapra — 
kensis, Sclerocrinus yanisharicus, S.karadagensis, S.konstantini, S.ndpotitus, S.ma-
makensis, S.rotundus, Phyllocrinus belbekensis, Ph. yanini, Ph.alekseevi, 
Cyrtocrinus variabilis, Hemicrinus latus, H.salgirensis, H. elegans, H.kabanovi, 
Hemibrachiocrinus manesterensis Arendt, 1 9 6 8 , H.pumilus, Brachiomonocrinus 
simplex, B.subcy lindricus, B.exiguus, Dibrachiocrinus biassalaensis Arendt, 1 9 6 8 , 
D.solovjevi, D.elongatus и D.rarus. Роды Cyrtocrinus и Gymnocrinus переве
дены из Sclerocrinidae в семейство Hemicrinidae. 

Охарактеризованы стратиграфическая приуроченность и географическое р а с 
пространение циртокринид, остатки которых известны в основном из юрских и 
меловых отложений Средиземноморской области в пределах Западной Европы 
и Крыма. Для последнего установлены комплексы циртокринид из разных стра
тиграфических подразделений верхней юры и нижнего мела. Получены новые 
данные о стратиграфической приуроченности ряда родов и видов. Lonchocrinus я 
Proholopus, известные ранее из валанжина, обнаружены первый в келловее -
Оксфорде и берриасе, а второй — в келловее-оксфорде и барреме. Hemicri
nus, известный с валанжина, найден в берриасе. Phyllocrinus, известный в 
юре и неокоме, обнаружен в верхнем мелу (сеноман) . Сеноманский Ph.alek
seevi sp.nov. является первым позднемеловым стебельчатым представителем 
отряда; до этого стебельчатые циртокриниды не были известны позже раннего 
мела. 

Классификация циртокринид основана на характере строения базиса чашеч
ки, его наличии или отсутствии, присутствии или отсутствии стебля (подотря
ды и надсемейства), строении стебля, форме чашечки, ее дистальных вырос
тов, строении аксиллярий, количестве рук, характере их дифференцировки, р а з 
витии или отсутствии третичной билатеральной симметрии и других особенно
стях (семейства, роды и виды). 
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Циртокриниды могли возникнуть от древнейших миллерикринид и разделить
ся еще в триасе на две главные группы — подотряды Cyrtocrinina и H o l o p o d i 
na. Предположительно исходные Cyrtocrinina, объединяемые в надсемейство 
Pl i ca toc r inacea , — наименее специализированные, с относительно слабо укоро
ченным стеблем и руками и с венчиком ВВ в чашечке. От них скорее всего 
произошло надсемейство Eugeniacr ini tacea, представители которого лишены 
В В . От исходных эугениакринитацей — семейства Eugeniacr ini t idae с его от
носительно примитивными чашечкой и стеблем (когда руки еще не были спе
циализированы) — могли возникнуть семейртва Sc lerocr in idae , Phy l locr in idae 
и Hemicr in idae , отличающиеся большой степенью специализации. 

Holopodina , имевшие под R R совершенно слитое, вероятно только из В В , 
образование (вторично все скелетные элементы их чашечек часто слиты), л и 
шились стебля благодаря задержке его формирования на относительно ранних 
онтогенетических стадиях и стали прирастать к субстрату основанием чашеч
ки. Древнейшие из них — пятирукие Eudesicr in idae (юра) с четко обособлен
ными R R - вероятно, дали начало своеобразным частично лишенным рук Не— 
mibrachiocrinidae (ранний м е л ) , а также скорее всего Holopodidae (поздний 
мел - ныне). 

В связи с резким преобладанием четырех— и шестилучевых P l i c a t o c r i n a 
cea над пятилучевыми и отсутствием данных о характере перехода от сте 
бельчатых к бесстебельчатым прирастающим формам у Holopodacea можно 
предположить независимое возникновение подотрядов и надсемейств циртокри
нид. Возможно такое же происхождение ряда более мелких таксонов. 

Не исключено повторное возникновение от разных стебельчатых форм н е 
которых скошенных и малоруких бесстебельчатых циртокринид. Однако в поль
зу полифилии в этом таксоне, очень сильно обособленном от остальных отря
дов артикулят, пока нет никаких решающих доказательств. Несомненны боль
шие пробелы наших сведений в особенности о самых ранних циртокринидах, 
стратиграфическое распространение известных форм которых не дает возмож
ности сделать однозначные выводы о филогенетических связях. 

Исследования онтогенеза показали, что он очень сильно изменен и в срав
нении, например, с некоторыми палеозойскими криноидеями, относительно мало 
дает для восстановления филогении. Наиболее ранние доступные стадии х а 
рактеризуются уже основными чертами специализации, столь сильно выражен
ными у взрослых форм. Зачастую у юных форм гораздо лучше различимы г р а 
ницы R R , которые у взрослых форм часто полностью слиты. У Holopus rangi 
и Cyathidium foresti (известно всего два достаточно молодых экземпляра) 
масштаб изменений значительно больше, что проливает свет на соотношение 
Holopus и Cyathidium. Однако эти данные нельзя распространить на других 
представителей группы. 

В связи с изучением онтогенеэов и вопросов филогении Cyrtocrinida, а 
также установлением группы гемибрахиокринид стало яснее положение среди 
других циртокринид современного реликтового рода Holopus с его единствен
ным видом Н.rangi, а также рода Cyathidium с недавно открытым современ
ным видом С.foresti. Данные по этим видам широко использованы в настоя
щей работе. Нolopus отличается относительно примитивными чертами органи
зации - руками из многочисленных члеников, объемистой полостью чашечки, 
крышечкой с рядом мелких табличек, помимо пяти 0 0 , и группами гидропор 
на каждой из последних. Holopus не мог возникнуть ни от сильнее изменен
ного рода Cyathidium (поздний мел — ныне) из того же семейства, ни от б е з 
руких гемибрахиокринид, а из эудезикринид, может быть, только от рода Co
tylederma (ранняя - средняя юра) ; крышечка представителей последнего пока 
неизвестна. 

При возникновении Holopus и Cyathidium, вероятно, имела место фетали— 
зация. У юного Holopus нижние членики рук смыкались в вершинах. То же 
возникло у Cyathidium, распространившись на взрослые стадии. Подобно юному 
Cyathidium, 0 0 относительно очень велики у взрослых Holopus, крышечка к о 
торых приобрела, должно быть, характерное для юных форм строение. Оба р о 
да сочетают примитивные и высоко продвинутые особенности - руки Holopus 
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и крышечка Cyathidium, и, наоборот. Они могли возникнуть от общего предка— 
возможно, рода С oty lederma — с примитивными руками и крышечкой. Обособ 
ленность НН на юных стадиях и недифференцированность пиннул говорят в 
пользу i несколько большей близости к нему Holopus. Если в дальнейшем в ы 
яснится, что руки и крышечка С oty lederma изменены сильнее, чем у Holopus 
(что вполне возможно в связи с утолшенностью чашечки и не широкой ее п о 
лостью у С oty lederma), то Holopus окажется самой примитивной формой дан
ного подотряда. 

Современные исследователи считают, что в состав рода Cyathidium входит 
три вымерших вида. В действительности же, помимо трех меловых (сеноман— 
даний), к нему надо относить еще и два третичных вида. 

Циртокриниды, имевшие в типичных случаях компактный утолщенный С к е 
лет, укороченный стебель или бесстебельчатую, прираставшую основанием ч а 
шечку и короткие очень подвижные плотно смыкавшиеся руки с хорошо р а з 
витыми мускульными сочленениями, были приспособлены к жизни в подвижной 
воде при устойчиво направленном ее движении. Об этом свидетельствует рес— 
фильный облик многих циртокринид, широко проявляющийся как в индивидуаль
ной изменчивости видов, так и в целых таксонах разного ранга (Hemicr in i 
dae, Hemibrachiocrinidae, Eudesicrinus и д р . ) . Очень ярко это выражено у 
гемикринид, крона которых поворачивалась навстречу течению настолько с и л ь 
но, что изменялось место отхождения стебля, перемещавшееся с середины 
дорсальной стороны на боковую, а в некоторых случаях и на вентральную с т о 
рону чашечки. Туда же могли смещаться две или одна фасетки нижних рук. 
Особенности захоронения циртокринид указывают на их обитание в местах с 
сильно расчлененным рельефом в области распространения твердого каменно
го дна, а также в ряде случаев вблизи рифогенных образований или на них. 
Представление исследователей о целиком рифовой природе циртокринид являет
ся упрошенным и не полным. 

В связи с указанным образом жизни у циртокринид значительно усилились 
явления олигомеризации, на которые ранее не обращали внимания. Прослеже
ны разные стадии частичного срастания члеников стебля, табличек чашечки, 
члеников пиннул и других структур. Широко распространено полное срастание 
всех члеников стебля ( с разделением его на две части, подвижно сочленяв
шиеся посредине), полное слияние табличек чашечки, а также слияние стебля 
с чашечкой в единое монолитное образование с возникновением в нем особых 
'чехликов" нарастания. Указанные случаи представляют примеры крайней для 
иглокожих степени олигомеризации. 

Особенностями образа жизни вызвано и очень далеко идущее, независимо 
возникшее сходство циртокринид с многими представителями пермских комп
лексов криноидеи Приуралъя и Тимора, обитавшими в сходных во многом у с 
ловиях, и с рядом других криноидеи. Это компактное строение и утолщенность 
их скелета, приобретение скошенности крон на стеблях, возникновение б е с -
стебельчатых сессильных форм, слияние ряда структур, редукция венчиков ч а 
шечек, атрофия рук и т.д. Отметим, что среди раннемеловых морских лилий 
Крыма (для целого семейства, известного пока только отсюда) обнаружены 
трехрукие, двурукие и однорукие формы, не описывавшиеся для мезозойско— 
кайнозойских криноидеи (двурукие формы ранее вообще не были известны). 
Пятилучевая симметрия у них почти нацело заменена билатеральной. 

Один из видов крайне своеобразен не только из - за однорукости и гипер
трофии поддерживающей руку R, но и из - за атрофии двух RR по бокам вытя
нутой чашечки. В его индивидуальной изменчивости наблюдается и слияние 
этих трех RR с остальной частью чашечки в монолитное образование. Крино
идеи с тремя RR до этого были известны только из палеозоя. 

Отряд циртокринид представляет интерес с точки зрения изучения радиаль
ной и билатеральной симметрии иглокожих. Для Cyrtocrinida характерно з н а 
чительное разнообразие проявлений лучевой симметрии. Ряд видов и родов х а 
рактеризуется резким преобладанием непентамерных форм или же тем или иным 
их проявлением. Продольная ось тела пликатокринид могла быть осью симметрии 

1047 12 177 http://jurassic.ru/



третьего — восьмого порядков. Уклонения от пентамеризма имеют относитель
но широкое распространение и у прочих криноидей, а также других иглоко
жих. Например, немало форм "цистоидей* с полностью или частично установив
шейся лучевой симметрией не являются пятилучевыми. При просмотре доста
точно больших серий среди иглокожих неизменно обнаруживаются уклоняю
щиеся от пятилучевой симметрии формы. Большинство среди них, как правило, 
шести— и четырехлучевые, тогда как в случае преобладания четырехлучевой 
симметрии, пяти— и трехлучевых и т.д. 

Тенденция к проявлению индивидуальных вариаций порядка симметрии от
четливо видна у иглокожих. При преимуществах пятилучевой симметрии для 
иглокожих в целом способность к образованию определенной гаммы индиви
дуальных вариаций лучевой симметрии была, вероятно, выгодной многим видам 
при изменениях внешних условий. В этом смысле неспособность к образованию 
таких вариаций (устойчивая пятилучевость или симметрия другого порядка) 
свидетельствует о сужении жизненных возможностей. 

Судить о положении плоскости вторичной билатеральной симметрии цирто
кринид (первичную билатеральную симметрию имели личинки) трудно,, так как 
их крышечки с перистомом и перипроктом, через которые она проходила, у 
ископаемых форм не сохраняются, а в чашечках отсутствуют анальные струк
туры. Для циртокринид характерна билатеральная симметрия, возникавшая 
из -за их реофильности и выражающаяся в искривленности, косом положении 
чашечек, на стеблях , скошенности устья чашечки, а также в симметричной 
разноразмерности R R , рук и иногда в развитии бивиума и тривиума. 

Применительно к циртокринидам и ряду других криноидей следует говорить 
о третичной билатеральной симметрии. М а л о вероятно, что ее плоскость сов
падает с плоскостью вторичной билатеральной симметрии. Перипрокт был, в е 
роятно, максимально удален от последней (эта симметрия неполная), ибо в 
этом случае при направленном движении воды фекалии меньше всего заноси
лись к рукам и рту. Исследования симметрии криноидей и прочих иглокожих 
заслуживают в ближайшее время детальной разработки и обобщений. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОТРЯДА CYRTOCRINIDA 1 

Подот ряды 

- Стебель имеется Cyrtocrinina • стр. 84 
- Стебель отсутствует, чашечка прирастала основанием . . . 

Holopodina, стр. 150 

Н а д с е м е й с т в а 

1 - Чашечка состоит из В В и RR, нередко полностью слитых. . . . 2 
- Чашечка из одного венчика HR Eugeniacrinitacea стр. 88 

2 ( 1 ) - Слиты только В В, стебель имеется 
Plicatocrinacea, Plicatocrinidae^ стр. 84 

- Слиты все таблички чашечки или только ВВ, стебель OTcyiw 
ствует Holopodacea, стр. 150 

С е м е й с т в а 

Надсемейство Holopodacea 

1 - Рук три, две или одна Hemibrachiocrinidae, стр. 152 
- Рук пять 

2 ( 1 ) - RR обособлены Eudesicrinidae. стр. 150 
- RR не обособлены, чашечка монолитна Holopodidae, стр. 170 

Надсемейство Eugeniacrinitacea 

1 - Стебель разделен подвижным сочленением на две части, каждая 
из хоторых монолитна, или проксимальная часть мало и неравно
мерно разделена на членики . . Hemicrinidae, стр. 129 

- Стебель хорошо разделен на членики близкой величины . .' . . .2 

2 ( 1 ) - Фасетки рук маленькие, разделены большими боховыми дистальными 
выростами RR Phyllocrinidae, стр. 115 

- Фасетки рук крупные, боковые дистальные выросты RR отсут
ствуют или небольшие 3 

3 ( 2 ) - Чашечха довольно широхоконичесхая часто с оттянутым ди
стальным краем или разделена на нижнюю бочонковидную и 
верхнюю блюдцевидную частя, боковые дистальные выросты RR 
умеренно развиты Eugeniacrinitidae, стр. 88 

- Чашечка' узко конусовидная, но чаше цилиндрическая или высо
кодисковидная со скошенностью или без нее, боковые дистальные 
выросты RR отсутствуют или слабо развиты. . . .Sclerocrinidae tcrp. 101 

2 В таблицу входят все таксоны от подотрядов до родов и описанные в работе виды. 
В надсемействе только это семейства 

1 7 9 
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Роды 

Семейство Plicatocrinidae 

- Стебель узкий, из одинаковых члеников.Г-Ш. тонкие.чаше всего 
их шесть PlicatocrinusrP.subtetragonus Gerasstmov.,* стр. 84, 85 

- Стебель широкий, из неодинаковых члеников, RR толстые, обычно 
их четыре Jetracrinus, Т.moniliformis (Munster), стр. 8G 

Семейство Eugeniacrinitidae 

1 - Чашечка из нижней бочонховидной и верхней блюдцевидной частей, раз
деленных пережимом Remisovicrinus R.taprakensis sp.nov., стр. 100 

- Чашечка воронковидная, нередко с оттянутым дистальным краем. . . . 2 
2 ( 1 ) - Стенки чашечки не толстые, фасетки рук не наклонены или слабо на

клонены наружу, занимают всю ширину дистальных краев RR 
Proholopus, P.holopilormis Jaekel, > стр. 98 

- Стенки чашечки толстые, фасетки рук сильно наклонены наружу, 
не занимают всей ширины дистальных краев RR 3 

3 ( 2 ) - Аксиллярные I Вп^ складывались над остальными частями рук и не 
несли шипов Eugeniacrinites, стр. 89 

- Аксиллярные I Вп^ не складывались над остальными частями рух и 
несли шипы Lonchocrinus, стр. 95 

Семейство Sclerocrinidae 

- Чашечка с сильной вогнутостью вдоль середины высоты боковой 
поверхности или, гораздо реже, цилиндрическая, с.изогнутыми гра
ницами RR Pilocrinus, P.moussoni (Desor), стр. 113 

- Чашечха без резкой вогнутости боковой поверхности вдоль середины 
высоты, с неизогнутыми границами RR Sclerocrinus, стр. 101 

Семейство Phyllocrinidae 

1 - Боковые дистальные выросты RR соединены вершинами 2 
- Боковые дистальные выросты RR не соединены вершинами 3 

2 ( 1 ) - Фасетки рук полого наклонены наружу, боковые дисталь
ные выросты RR в верхних частях полого загнуты к оси чашечки и 
оканчиваются заострениями A paidocrinus, стр. 128 

- Фасетки рук круто наклонены наружу, боковые дистальные вырос
ты RR в верхних частях круто направлены к оси чашечки и не 
заострены Psalidocrinus, стр. 129 

3 ( 1 ) - Чашечха трапециевидная в поперечном сечении, равномерно рас
ширяется до вершин или до верхней трети высоты дистальных 
боковых выростов RR, не сужающихся или слабо сужающихся в 
вершинах Pyramidocrinus, стр. 127 

- Чашечка с искривленными стенками или конусовидная в попереч
ном сечении, с заметным изгибом наружу или сужением вблизи 
фасеток рук, дистальные боковые выросты RR сильно сужены в 
вершинах Phyllocrinus, стр. 115 

Семейство Hemicrinidae 

1 - Аксиллярные 1 Вгг всегда со сросшимися концами внутренних 
боковых выростов, двусторонне симметричные . . . Gymnocrinus,стр. 149 

- Аксиллярные I Вгг с несросшимися или- реже со сросшимися 
концами внутренних боковых выростов, в последнем случае обычно 
ассимметричных 2 

1 

180 

Виды указаны в определителе родов, если в работе описан только один вид данного 
рода. 
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2 ( 1 ) - Членики проксимальной части стебля часто неполностью сраста
ются друг с другом, чашечка наклонена к стеблю под углом не 
более 90 Cyrtocrinus С.variabilis sp.nov. стр. 130 

- Членики проксимальной части стебля всегда полностью слиты, 
чашечка наклонена к стеблю обычно под углом значительно 

f emicrinus, стр. 133 больше 9 0 ° .- д 6 

Семейство Eudesicrinidae 

- Третичная билатеральная симметрия чашечки хорошо выражена, 
фасетки рук дифференцированы Eudesicrinus, стр. 151 

- Третичная билатеральная симметрия чашечки не выражена, фа
сетки всех рук одинаковой величины Cotylederma, стр. 152 

Семейство Hemibrachiocrinidae 

1 - Имелась одна рука Brachiomonocrinus, стр. 159 
- Рук больше одной 2 

2 ( 1 ) - Имелось две руки Dibrachiocrinus, стр. 163 
- Имелось три руки Нemibrachiocrinus, стр. 153 

Семейство Holopodidae 

- Полость чашечки довольно узкая, II BiTj разросшиеся, при 
смыкании полностью закрывали более дистальные части' рук 

Cyathidium, стр. 170 
- Полость чашечки широкая, И Bn-j не разросшиеся, не закры

вали более дистальные части рук Holopus, стр. 174 

Виды 

Род Eugeniacrinites Miller 
V 

1 - Боковые дистальные выросты ГШ широкие и высокие . . . . . . . 
Е.caucasicus sp.nov., стр. 90 

- Боковые дистальные выросты RR не широкие и низкие 2 
2 ( 1 ) - Чашечка сильно оттянутая в верхней трети высоты 3 

- Чашечка конусовидная . 4 
3 ( 2 ) - Чашечка не крупная, скошенная E.egerobensis sp.nov. ,стр. 91 

- Чашечка очень- крупная, не скошенная. E.ingens sp.nov. стр. 93 ' 
4 ( 2 ) - Чашечка довольно высокая £.caryopfty//ifes(Schlotheim),CTp. 92 

- Чашечка низкая 5 
5 ( 4 ) — Боковая поверхность чашечки с редкими пологими крупными 

буграми, стеблевая фасетка слабо вогнутая или плоская 
Е.murunkyrensis sp.nov., стр. 94 

- Боковая поверхность чашечки ровная, стеблевая фасетка доволь
но сильно чашевидно вогнутая . Е, drushitsi sp.nov., стр. 93 

Род Lonchorinus Jaekel 

- Крупная чашечка заметно скошена, I Вгг^ с толстыми в осно
вании довольно сильно искривленными шипами 
. . L.magnispinosus sp.nov.,стр. 96 

- Небольшая чашечка не скошена, I Bnv, с не толстыми в осно
вании слабо искривленными шипами . . . ,L.pskaboirensis sp.nov.,стр. 97 

Род Sclerocrinus Jaekel 

1 - Чашечка узкоконусовидная, равномерно слабо выпуклая с боков, 
вогнутая или цилиндрическая 2 
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- Чашечка с боков сильно выпуклая, иногда с пережимом - у юных 
форм 

2 ( 1 ) - Чашечка с боков равномерно довольно слабо выпуклая • 
S.konstsntini sp.nov., стр. 104 

- Чашечка узкоконусовидная или с боков равномерно очень слабо 
вогнутая. . . . S . k a r a d a g e n s i s sp.nov.,стр. 103 

3 ( 1 ) - Стеблевая фасетка очень крупная правильно округленно-пятиуголь
ная в плане S.yanisbaricus sp.nov., стр. 102 

- Стеблевая фасетка иного строения.. . : . . 
4 ( 3 ) - Боковая поверхность чашечки покрыта частыми бугорками без 

участков с длинными валиками 
- Боковая поверхность чашечки покрыта бугорками и участками 

с довольно длинными изогнутыми валиками или гладкая . ; . . . 
5 ( 4 ) - Чашечка взрослых форм вблизи фасеток рук много уже, чем в 

более нижних частях S.nonpolitus sp.nov.,стр. 107 
- Чашечка взрослых форм вблизи фасеток рук шире или одинаковой 

ширины с более нижними частями . . . . S.compreseusCGoldfuss), стр. 110 
6 ( 4 ) - Дистальная поверхность чашечки совсем не скошена 

S.rotundus sp.nov., стр. I l l 
- Дистальная поверхность чашечки от слабо до сильно скошенной. . 

7 ( 6 ) - Чашечка обычно сильно скошена, ее боковая поверхность без 
скульптуры S.strambergenais Jaekel, стр. 105 

- Чашечка не скошена или слабо скошена, ее боковая поверхность 
со скульптурой . . . S.mamakensis sp.nov., стр. 109 

Род Phyllocrinus d'Orbigny 

1 -'Боковая поверхность чашечки с бугорками или радиальными реб-
ровидными поднятиями 2 

- Боковая поверхность чашечки гладкая . . . 3 
2 ( 1 ) - Боковая поверхность чашечки с бугорками. . PA. verrucosus Retowski|CTp. 116 

- Боковая поверхность чашечки с радиальными ребровидными под
нятиями Ph.belbekensis sp.nov.,стр. 118 

3 ( 1 ) - Чашечка очень крупная с резко сужающимися вершинами боковых 
дистальных выростов ПН Ph.yanini sp.nov., стр. 119 

- Чашечка не крупная с боковыми дистальными выростами КК, 
равномерно сужающимися кверху 4 

4 ( 3 ) - Боковые дистальные выросты RR сильно расходятся в стороны 
Ph.alekseevi sp.nov., стр. 125 

- Боковые дистальные выросты RR обычно не расходятся в сторо
ны или расходятся очень слабо , 5 

5 ( 4 ) - Боковые дистальные выросты ЦП сверху сильно притуплены или 
врезаны, их вершины отогнуты в стороны 

Ph.malbosianus d'Orbigny , стр. 117 
- Боковые дистальные выросты ПП заострены или слабо притуплены, 

их вершины не отогнуты Ph.sabaudianus Pictet et Loriol, стр. 120 

Род Hemicrinus d'Orbigny 

1 - Чашечка и проксимальная часть стебля без скульптуры, впадины или 
возвышения на границах RR отсутствуют 2 

- Чашечка и проксимальная часть стебля со скульптурой или без 
скульптуры, впадины или возвышения на границах RR имеются. . . . 4 

2 ( 1 ) - Чашечка сзади резко угловатых очертаний 
H.hungaricus (Szorenyi), стр. 146 

- Чашечка сзади округленная округленно-угловатая или овальная . . . 3 
3 ( 2 ) - Очертания чешечки сзади округленные или овальные, чашечка 

и проксимальная часть стебля крупные . . .H.thersites (Jackal),стр. 134 
- Очертания чашечки сзади округленно-угловатые или овальные, 

чашечка и проксимальная часть стебля маленькие 
Н.llorilormis (Szoreny i), стр. 147 

4 ( 1 ) - Скульптура имеется на чашечке и на проксимальной части стебля . . 5 
- Скульптура имеется только на чашечке или полностью отсутствует . . 6 
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5<4) - Очертания чашечки резко угловатые H.kabanovi sp.nov., стр. 147 
- Очертания чашечки сзади округленные или овальные 

Н. elegans sp.nov., стр. 145 
6 ( 4 ) - Проксимальная и дистальная части стебля взрослых экземпляров 

длинные, чашечка без скульптуры Н.salgirensis sp.nov.,CTp. 142 
- Проксимальная и ди стальная части стебля короткие, чашечка со 

со скульптурой, реже без нее 7 
7 ( 6 ) - Чашечка, как правило, очень неправильных очертаний, ее наклон • • 

к стеблю около 90 H.latus sp.nov., стр. 135 
- Чашечка довольно правильных очертаний, ее наклон к стеблю 

значительно больше 90 Н .astierianus d'Orbigny, стр. 137 

Род Hemibrachiocrinus Arendt 

- Чашечки взрослых форм крупные, монолитные 
. Н.manesterensis Arendt, стр. 153 

- Чашечки взрослых форм мелкие, RR обособлены . 
j . Н.pumilus sp.nov., стр. 157 

Род Brachiomonocrinus gen.nov. 

1 — Чашечка дистально постепенно значительно сужается . . . . . . . 
В.simplex sp.nov., стр. 159 

- Чашечка более или менее цилиндрическая, в самом низу или 
вверху ее края могут быть оттянуты 2 

2 ( 1 ) - Устье чашечки в плане близко к округлому 
В.subcy lindricus sp.nov., стр. 161 

- Устье чашечки сильно вытянуто "8.exiguus sp.nov., стр. 162 

Род Dibrachiocrinus Arendt 

1 - Чашечка снизу равномерно выпуклая D.rarus sp. nov.,стр. 168 
- Чашечка снизу вогнутая или уплощенная, часто с неровностями.. . 2 

2 ( 1 ) — Очертание чашечки сверху близко к прямоугольнику, чашечка 
вытянута в плоскости третичной билатеральной симметрии . . . . 

D . e l o n g a t u s sp.nov., стр. 167 
- Ди стальная часть чашечки вытянута перпендикулярно плоскости 

третичной билатеральной симметрии, реже чашечка округленная 
в плане .3 

3 ( 2 ) - Вершина чашечки обычно значительно шире основания, но иногда 
уже его, обычно имеется скульптура . . . D.solovjevi sp.nov., стр. 165 

- Ширина чашечки в основании и вершине примерно одинакова, 
скульптура отсутствует D.biassalaensis Arendt, стр. 164 
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ 

Т а б л и ц а 1 

Всюду увеличение в 4 раза, кроме фиг. 56 и 66 

Фиг. 1-9. Tetracrinus moniliformis (Miinster) стр. 86 

1 - ПИН, № 2 9 2 6 / 5 0 , трехлучевая чашечка: а - сверху, б - сбоку, в - снизу; 
2 - ПИН № 2 9 2 6 / 7 , четырехлучевая чашечка: а - сверху, б - сбоку, в - снизу; 
3 - ПИН, № 2 9 2 6 / 2 2 , пятилучевой базис: а - сверху, б - сбоку, в - снизу; 4 -
ПИН, № 2 9 2 6 / 3 0 , чашечка сбоку; 5 - ПИН, № 2 9 2 6 / 3 2 , четырехлучевая ча
шечка: а - сбоку, б - сверху, х 8; 6 - ПИН, № 2 9 2 6 / 8 , чашечка и проксималь
ный членик стебля: а - сбоку, б - снизу, х 8; 7 - ПИН, № 2926 /17 , базис 
чашечки и два проксимальных членика, верхний из которых очень гонкий, сбоку; 
8 - ПИН, № 2 9 2 6 / 2 8 ; высокий базис чашечки, сбоку; 9 - ПИН, № 2926 /18 , 
четырехлучевой базис: а - сверху, б - сбоку, в - снизу; Чехословакия, Сгранска 
Скала; 'кимеридж 

Т а б л и ц а II 

Всюду увеличение в 6 раз, кроме фиг. 12 

фиг. 1—15. Tetracrinus moniliformis (Miinster). стр. 86 

1 - ПИН, № 2926 /19 , чашечка с полностью сросшейся с ней табличкой R, 
сверху; 2 - ПИН, № 2926 /20; чашечка с сохранившейся одной из четырех RR, 
сверху; 3 - 15 - группы члеников стеблей и отдельные членики: 3 - ПИН, 
№ 2 9 2 6 / 3 1 ; 4 - ПИН, № 2 9 2 6 / 1 5 ; 5 - ПИН, № 2 9 2 6 / 2 5 ; 6 - П И Н , №2926/16; 
7 - ПИН, № 2 9 2 6 / 2 7 ; 8 - ПИН, № 2 9 2 6 / 3 6 ; 9 - ПИН, № 2926 /10; 
1 0 ' - ПИН, № 2 9 2 6 / 2 6 ; 11 - ПИН, № 2 9 2 6 / 1 4 ; ,12 - ПИН, № 2926 /9 : а -
сбоку, б - сверху, х 8; 13 - ПИН, № 2 9 2 6 / 1 2 ; 14 - ПИН, № 2 9 2 6 / 1 1 : а -
сверху, б - сбоку; 15 - ПИН, № 2 9 2 6 / 2 3 ; Чехословакия, Странска Скала; ки
меридж 

Т а б л и ц а III 

Всюду увеличение в 4 раза 

Фиг. 1. Eugeniacrinites egetobensis sp.nov. стр. 91 

Голотип, ПИН, №2277 /2 : а - чашечка сверху, б - сбоку; Крым, гора Эгер-
Оба; нижний Оксфорд 

Фиг. 2-3. Eugeniacrinites caryophyllites (Schlotheim) . . . . стр. 92 

2 - ПИН, № 2 2 7 8 / 1 5 4 : а - сверху, б - сбоку, в - снизу; Крым, овраг Мане
стер; нижний валанжин; 3 - ПИН, № 2 9 2 5 / 1 : а - сверху, б - сбоку, в - снизу: 
4^*nr«nr«*.ew«»« III— -** Чехословакия, Штрамберг; £ £ £ £ £ £ * " ^ 6 " » — 

Фиг. 4-5. Eugeniacrinites ingens sp. nov. . . 
стр. 

£ 2 8 П 7 И 2 Н ; 3 4 6 я 2 Г / 3 2 4 ' ° б Г О К
 Ч а Ш е Ч К И ' С Н И З У ; 5 - ™ ° ™ " ' ПИН, 

кий готеDhB^ " ^ * " ° б О К У ' В ~ С Н И З у ; К Р Ы М ' п о с - Куйбышево; верх-
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Фиг. 6. Eugeniacrinites drushitsi sp.nov стр. 93 

Голотип, ПИН, № 2872 /346: а - сверху, б - сбоку, в - снизу; Крым, 
пос.Куйбышево; верхний готерив 

Т а б л и ц а IV 

Всюду увеличение в 4 раза 

Фиг. 1—3. Eugeniacrinites murunkyrensis sp.nov стр. 94 

1 - голотип, ПИН, № 2278 /150 : а — снизу, б — сверху, в - сбоку; 2 - ПИН, 
№ 2278 /151 : а - снизу, б - сверху; 3 - ПИН, № 2 2 7 8 / 1 5 2 : а - снизу, б -
сверху; Крым, д. Верхняя Строгановка; нижний баррем 

Фиг. 4—8. Lonchocrinus magnispinosus sp.nov. стр. 96 

4 - голотип, ПИН, № 2277 /3 : а — сбоку, б — снизу, в — сверху; 5 - ПИН, 
№ 2277 /32; чашечка сбоку; 6-7 - обломки чашечек: 6 - ПИН, № 2 2 7 7 / 6 , 
сбоку; 7 - ПИН, N° 2277 /7 , продольный раскол; 8 - ПИН, № 2 2 7 7 / 5 , 
обломок стебля; Крым, Янышарская бухта; верхний келловей-нижний Оксфорд 

Т а б л и ц а V 

Всюду увеличение в 4 раза 

фиг, 1-2. Lonchocrinus magnispinosus sp.nov . . . . . . . С Т Р - 96 

1 - ПИН, № 2277/За, обломок I Br^: а - с внутренней стороны, б - сбоку, в -
сверху; 2 ->ПИН, N° 2277 /24 , обломок шипа I Вг^: а - сверху, б - сбоку, в -
с другого боха; Крым, Янышарская бухта; верхний келловей - нижний Оксфорд 

Фиг. 3-5. Lonchocrinus pskaboirensis sp.nov. . ' стр. 97 

3 - ПИН, № 2278 /4 , обломок I Br '̂- а - с внутренней стороны, б — сбоку, в -
сверху; 4 - голотип, ПИН, № 2 2 7 8 / 4 l a ; а - чашечка сверху, б - сбоку, в -
снизу; 5 - ПИН, № 2 2 7 8 / 4 3 : а - сбоку, б - снизу; Крым, холм Пскабокр; бер
риас 

Фиг. 6-10. Proholopus holopitormis(Remes) • . . стр . 98 

6 - ПИН, № 2280 /12 : а - сверху, б - снизу; Крым, Карадагская горная груп
па; Оксфорд; 7 - ПИН, № 2278 /447; чашечка с проксимальными члениками 
стебля,сбоку; Крым, с. Мраморное, верхний валанжин; 8 - ПИН, № 2 2 7 8 / 4 3 0 : 
а - сбоку, б - снизу; 9 - ПИН, № 2 2 7 8 / 4 1 9 : а - сбоку, б - снизу; 10 -
ПИН, № 2278 /422; чашечка сбоку; Крым, овраг Манестер; нижний валанжин 

Т а б л и ц а VI 

Всюду увеличение в 4 раза, кроме фиг. 2 

Фиг. 1—16. Proholopus holopilormis (Remes) . . . . . стр. 9 8 

1 - ПИН, № 2278 /442 , чашечка с проксимальными члениками стебля: а - свер
ху, б - сбоку, в - снизу; 2 - ПИН, N° 2 2 7 3 / 4 4 9 , х 3; 3 - ПИН, № 2 2 7 8 / 4 3 7 , 
снизу; 4 - ПИН, № 2278 /439 , чашечка с члеником стебля: а - сверху, б - сбо-

' ку, в — с противоположного бока; 5 - ПИН, № 2278 /456 , чашечка сверху; 6 -
ПИН, № 2 2 7 8 / 4 3 1 ; чашечка снизу; 7 - ПИН, N° 2278 /437а: а - чашечка сбо
ку, б - сверху; 8 - ПИН, № 2 2 7 8 / 4 2 5 ; 9 - ПИН, № 2278 /431а; 10, 11 -
чашечки снизу: 10 - ПИН, № 2278 /434; 11 - ПИН, № 2 2 7 8 / 4 2 9 ; 12 -
ПИН, № 2 2 7 8 / 4 4 1 , чашечка с двумя проксимальными члениками стебля, сбоку; 
13 - ПИН, № 2278 /418; продольно расколотая чашечка; 14а, б - ПИН, 
№ 2278 /445 , сколотая с одного края чашечка; с двух противоположных сторон; 
15 - ПИН, № 2278 /424 , чашечка сбоку; 16 - ПИН, № 2 2 7 8 / 4 5 7 : а - сбоку, 
б — сверху, в — снизу, х 4; Крым, овраг Манестер, нижний валанжин 
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Т а б л и ц а VII 

Всюду увеличение в 4 раза 

Фиг. 1—5. Remisovicrinus tapr'akensis sp.nov. .стр. 100 

1 - голотип, ПИН, N° 2280 /30: а - сверху, б — сбоку, в - снизу; 2-5 - час
тично обломанные чашечки: 2 — ПИН, № 2280 /25 : а — сбоку, б — снизу; 3 -
ПИН, № 2280 /4 : а - сбоку, б - снизу; 4 - ПИН, № 2280 /27: а - сверху, 
б - сбоку, в - снизу; 5 - ПИН, № 2280 /28 : а - сверху, б - сбоку, в - снизу; 
Крым, Карадагская горная группа; нижний Оксфорд 

Фиг. 6-10. Sclerocrinus konstantini sp.nov ^стр. 104 

6 - голотип, ПИН, № 2928 /2 : а - сверху, б - сбоку, в - снизу; 7 - ПИН, 
№ 2928 /4 : а - сверху, б - сбоку, в - снизу; 8 - ПИН, № 2928 /3 : а - свер
ху, б - сбоку, в - снизу; 9 - ПИН, № 2928 /5 : а - сбоку, б - снизу; 10 -
ПИН, № 2928 /6 : а — сверху, б - сбоку, х 4; Закавказье, Западный Азербайд
жан, с. Нижняя Саратовка на р. Фындырлинка; Оксфорд 

Т а б л и ц а VIII 

Всюду увеличение в 4 раза, кроме фиг. 86 

Фиг. 1-8. Sclerocrinus yanisharicus sp.nov стр. 102 

1 - голотип, ПИН, №.. 2 2 7 7 / la: а - сбоку, б - снизу; 2 - ПИН, № 2277/33; 
два проксимальных членика стебля: а — сверху, б — сбоку, в — снизу; 3-7 -
членики рук: 3 - ПИН, № 2277 /35: а - сбоку, б - сверху; 4 - ПИН, 
N° 2 2 7 8 / 3 8 , сверху; 5 - ПИН, № 2277 /36 , аксиллярный членик сверху; 6 -
ПИН, N° 2277 /34 : а - снизу, б - с внутренней стороны, в - снаружи; 
7 - П И Н , № 2277 /37 , снаружи 8 - ПИН, №2280/40 , одна из табличек 
чашечки: а — скульптура боковой поверхности, б — поверхность контакта с со
седней табличкой, х 8; Крым, Янышарская бухта; верхний келловей-нижний 
Оксфорд 

Фиг. 9—12. Sclerocrinus karadagensis sp.nov стр. 103 

9 - голотип, ПИН, № 2280 /20: а - сверху, б - сбоку, в - снизу; 10,11 -
чашечки снизу: 10 - ПИН, № 2 2 8 0 / 2 1 ; 11 - ПИН, № 2 2 8 0 / 1 9 ; 12 - ПИН, 
№ 2280 /17 , чешечка сбоку, продольный разлом с поверхностями контакта таб
личек; 13 - ПИН, № 2 2 8 0 / 2 2 , нару шя поверхность; Крым, Карадагская гор
ная группа; верхний келловей-нижний Оксфорд 

Т а б л и ц а IX 

Всюду увеличс лие в 4 раза 

фиг. 1-6. Sclerocrinus strambergensis Jaekel стр. 105 

1 - ПИН, № 2 2 7 8 / 5 3 , четырехлучевая чашечка: а - сверху, б - сбоку, в -
снизу; 2 - ПИН, № 2278 /48 , пятилучевая чашечка: а - сверху, б - сбоку, в -
снизу; 3-5 - чашечки сбоку: 3 - ПИН, № 2278 /52; 4 - ПИН, № 2278/49; 
5 - ПИН, № 2278 /47; 6 - ПИН, № 2278 /50 : а - сверху, б - снизу, в - сбо
ку; Крым, овраг Манестер, нижний валанжин 

Фиг. 7-10. Sclerocrinus поп politus sp.nov . . . . с т р . 107 

Возрастные стадии: 7 - ПИН, № 2278 /54 ; а - сбоку, б - сверху; 8 - ПИН, 
№ 2278 /55: а - сбоку, б - сверху; 9 - ПИН, № 2278/56: а - сбоку, б - свер
ху; 10 - ПИН, № 2278 /57: а - сбоку, б - сверху; Крым, овраг Манестер; 
нижний валанжин 

Т а б л и ц а X 

Все фигуры увеличены в 4 раза 

Фиг. 1-7. Sclerocrinus nonpotitus sp.nov стр. 107 

1 - ПИН, № 2 2 7 8 / 6 1 : а - чашечка сбоку, б - сверху; 2 - ПИН, №2278 /62 , 
сбоку; 3 - ПИН, № 2 2 7 8 / 6 3 3 , сверху; 4 - ПИН, № 2 2 7 8 / 5 8 : а - сбоку. 
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б - сверху; 5 - ПИН, № 2278 /59: а - сбоку, б - сверху; 6 - голотип, ПИН, 
№ 2278/60: а - сверху, б - сбоку; 7 - ПИН, № 2278/55а , экземпляр с недораз
витой R': а - сверху, б — сбоку, место повреждения, в —сбоку, со стороны недораз
витой таблички; Крым, овраг Манестер; нижний валанжин 

Фиг. 8-12. Sclerocrinus mamakensis sp.nov • стр. 109 

8 - ПИН, № 2278 /72 : а - снизу, б - сверху, в - сбоку; 9 - ПИН, № 2 2 7 8 / 7 7 : 
а - снизу, б - сбоку; 10 - ПИН, № 2278 /78 : а - снизу, б - сверху; 11 - го
лотип, ПИН, № 2278 /73 : а - снизу, б - сверху; 12 - ПИН, № 2278 /74 , ча
шечка снизу; Крым, д. Верхняя Строгановка; нижний баррем 

Т а б л и ц а XI 

Все фигуры увеличены в 4 раза 

Фиг. 1-8. Sclerocrinus compressus (Goldfuss) стр. 116 

1—4 - возрастные стадии: 1 - ПИН, № 2278 /66 : а - сверху, б - сбоку; 2 -
ПИН, № 2278 /68 : а - сверху, б - сбоку; 3 - ПИН, № 2 2 7 8 / 6 9 : а - сверху, 
б - сбоку; 4 - ПИН, № 2278 /70 , пятилучевая чашечка, сверху; 5 - ПИН, 
№ 2278 /65 , четырехлучевая чашечка, сверху: 6 - ПИН, № 2 2 7 8 / 7 1 , чашечка 
сверху; 7 - ПИН, № 2278 /67 , чашечка с повреждением, сбоку; 8 - ПИН, 
№ 2278 /632 , проксимальная часть стебля крупного экземпляра, с поврежде
нием: а - сбоку, б — со стороны повреждения; Крым, с. Верхорёчъе; нижний 
баррем 

Фиг. 9—13 Sclerocrinus rotundus sp.nov. . . . . . . . . стр. I l l 

9 - ПИН, № 2278/80: а - чашечка сверху, б - снизу; 10 - ПИН, № 2 2 7 8 / 3 1 , 
сбоку; 11 - ПИН, № 2278/30: а — сверху, б - сбоку, в - снизу; 12 - голотип 
ПИН, № 2278 /79: а - сверху, б - сбоку, в - снизу; 13 - ПИН, № 2 2 7 8 / 2 5 , 
членик стебля: а - сбоку, б - сверху, в - снизу; Крым, с. Верхоречье; верхний 
баррем 

Т а б л и ц а XII 

Всюду увеличение в 4 раза, кроме фиг. 5 

Фиг. 1—4. Sclerocrinus rotundus sp.nov стр. I l l 
1 - ПИН, №2872 /309 : а -чашечка сверху, б - снизу; 2 - ПИН, № 2872/ЗОЭа, 
сверху; 3 - ПИН, № 2924 /3 , сверху; 4 - ПИН, № 2924 /2 , сверху, скошенная 
чашечка; Крым, с. Верхоречье; верхний баррем 

Фиг. 5-8. Pilocrinus moussoni (Desor) С Т Р - - 1 - 1 3 

5 - ПИН, № 2280 /5 : а - чашечха сверху, б - сбоку, в - снизу, х 7; 6 - ПИН, 
№ 2280/6: а - сверху, б - сбоку, в - снизу; Крым, гора Эгер-Оба; ниж
ний Оксфорд; 7 - ПИН, № 2280 /37 : а - снизу, б - сбоку; Карадагская 
горная группа; верхний келловей-нижний Оксфорд; 8 - ПИН, № 2 2 8 0 / 3 : а -
сверху, б - снизу; гора Эгер-Оба; нижний Оксфорд 

Т а б л и ц а XIII 

Все фигуры увеличены в 4 раза 

Фиг. 1. Pilocrinus moussoni (Desor) СТР' 1 1 3 

ПИН, № 2925 /2 : а - сверху, б - сбоку, в - снизу; Чехословакия, Штрамберг; 
верхний валанжин 

Фиг. 2, Eugeniacrinites caucasicus sp.nov стр. 90 

Голотип, ПИН, № 2 9 2 8 / 1 : а - сверху, б - сбоку, в - снизу; Северный Кавказ, 
р. Маруха; аален-байос 

Фиг. 3. Phyllocrinus verrucosus Retowski стр. 116 

Голотип: а - снизу, б - сбоку; Крым, Феодосия, берриас 
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Фиг. 4—12. Phyllocrinus malbosianus d Orbigny етр. 117 

4 - ПИН, № 2 2 7 8 / 3 7 6 : a - снизу, б - сбоку, в - сверху; 5 - П И Н , №2278/369: 
а - сбоку, б - сверху; 6 - ПИН, № 22.78/373, снизу; 7 - ПИН, № 2278/367: 
а - снизу, б - сбоку; 8 - ПИН, № 2 2 7 8 / 3 6 6 : а - сбоку, б - снизу; 9 - ПИН, 
№ 2 2 7 8 / 3 7 1 : а - фрагмент чашечки с йнтеррадиальным выростом, сбоку, б -
с внутренней стороны; 10 - ПИН, № 2278 /370 , чашечка сверху; Крым ' 
пос. Куйбышево; верхний готерив; 11 - ПИН, № 2278 /163 , чашечка сбоку; 
12 - ПИН, № 2278 /164 , чашечка сбоку; Крым, овраг Манестер; нижний ва
ланжин 

Т а б л и ц а XIV 

Всюду увеличение в 4 раза 

Фиг. 1-21. Phy llocrinus belbekensis sp. nov i стр. 118 

1 - голотип, ПИН, № 2278 /338 : a - сбоку, б - снизу; 2 - П И Н , № 2278 /167 , 
четырехлучевая чашечка: а — сверху, б - снизу; 3 - ПИН, № 2278 /166 , пяти
лучевая чашечка: а - сверху, б - снизу; 4 - ПИН, № 2278 /168 , шестилучевая 
чашечка: а — сверху, б - снизу; 5-9 — шестилучевые чашечки: 5 - ПИН, 
№ 2 2 7 8 / 3 4 3 : а - сверху, б - снизу; 6 - ПИН, № 2278 /342: а - сверху, б -
снизу; 7 - ПИН, № 2 2 7 8 / 3 3 9 , снизу; 8 - ПИН, № 2278 /340 , снизу; 9 -ПИН, 
№ 2 2 7 8 / 1 6 9 : а - сверху, б - снизу; 10-13 - возрастные стадии: 10 - ПИН, 
№ 2 2 7 8 / 3 4 8 : а-сверху, б-сбоку; 11 - П И Н , № 2278/349а:а-сверху, б-сбоку; 
12 - ПИН, №2278 /353: а - сверху, б - сбоку; 13 - ПИН, №2278/362: а - сверху, 
б - сбоку; 14 - ПИН, №2278/355, пятилучевая чашечка с усиленной двусторонней 
симметрией, сверху; 15 - ПИН, № 2278 /344 , чашечка снизу; 16 - ПИН, 
№ 2 2 7 8 / 3 5 4 , сбоку; 17 - ПИН, № 2 2 7 8 / 3 6 1 , чашечка сбоку с частично об
ломанными интеррадиалъными выростами; 18 — ПИН, № 2278 /352 , сбоку; 19 — 
ПИН, № 2 2 7 8 / 3 6 3 , снизу; 2 0 - ПИН, № 2278 /335 , снизу; 21 - ПИН, 
№ 2 2 7 8 / 3 3 3 , снизу; Крым, пос. Куйбышево; верхний готерив 

Т а б л и ц а XV 

Всюду увеличение в 4 раза 

Фиг. 1-8. Phyllocrinus yanini sp.nov стр. 119 

1-3 - интеррадиальные выросты, преобразованные в шипы; 1 - ПИН, № 2278/332: 
а - снаружи, б - сбоку; 2 - ПИН, № 2 2 7 8 / 3 3 1 : а - снаружи, б - сбоку; 3 -
ПИН, № 2278 /330 : а - снаружи, б - сбоку; Крым, пос. Куйбышево; верхний 
готерив; 4 - ПИН, № 2278 /403а , маленькая чашечка с одним крупным сохра
нившимся интеррадиальным выростом, снаружи; .5 — ПИН, № 2278 /403 , малень
кая чашечка с одним крупным сохранившимся интеррадиалъным выростом, с внут
ренней стороны; Крым, овраг Манестер; нижний валанжин; 6 — голотип, ПИН, 
№ 2278 /326: а - сверху, б - снизу; 7 - ПИН, № 2278 /327: а - сбоку, б -
снизу; 8 - ПИН, № 2872/346г: а - сбоку, б - снизу, 9 - ПИН, № 2278/323: 
а - сверху, б - снизу; Крым, пос. Куйбышево; верхний готерив 

Т а б л и ц а XVI 

Всюду увеличение в 4 раза 

Фиг. 1—6. Phy llocrinus yanini sp.nov . . . стр. 1 

1-2 - интеррадиальные выросты чашечки; ПИН, № 2872 /9 : а - снаружи, б -
сбоку, в - с внутренней стороны; 2 - ПИН, № 2872/346е: а - снаружи, б -
сбоку, в - с внутренней стороны; 3 - ПИН, № 227 8 /161, чашечка с недораз
витой пятой R: а - сверху, б — сбоку, в - снизу; 4 - ПИН, № 2278 /162 , пя

тилучевая чашечка: а - сверху, б - сбоку, в - снизу; Крым, р.Белъбек; верхний 
готерив; 5 — ПИН, № 2 2 7 8 / 1 6 0 , пятилучевая чашечка: а - сверху, б - сбоку, 
в - снизу; 6 - ПЙН, № 2278 /159 , четырехлучевая чашечка: а - сверху, б -
сбоку, в - снизу; Крым, д. Верхняя Строгановка; нижний баррем 
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Т а б л и ц а XVII 

Всюду увеличение в 6 раз, кроме фиг. 1 

Фиг. Phyllocrinus sabaudianus P ic tet et Lor io l стр. 120 

1-4 - чашечки с частично сохранившимися руками: 1 - ПИН, № 2278 /187 , с 
одной сохранившейся рукой: а - сверху, б - с внутренней стороны; в — сбоку, 
х 8; 2 - ПИН, № 2 2 7 8 / 3 0 1 , с одной рукой: а - сверху, б - с внутренней сто
роны, в - сбоку; 3 - ПИН, № 2 2 7 8 / 5 8 5 , с тремя руками, сверху; 4 - ПИН, 
№ 2278 /591 , чашечка с одной рукой, I Brр удалена; 5-9 - четырехлучевые 
чашечки; 5 - ПИН, № 2 2 7 8 / 5 8 6 : а - сверху, б - сбоку; 6 - ПИН, № 2 2 7 8 / 3 0 3 : 
а - сверху, б - снизу; 7 - ПИН, № 2 2 7 8 / 3 2 0 , снизу; 8 - ПИН; № 2278/5866: 
а - сверху, б - сбоку; 9 - ПИН, № 2278/586а: а - сбоку, б - снизу; 1 0 - П И Н , 
№ 2278/304: а - сверху, б - снизу; 11-12 - пятилучевые чашечки, сверху: 
11 - ПИН, № 2278 /180; 12 - ПИН, №2278 /391; 13,14 - чашечки с нерав
номерно развитыми интеррадиальными дистальным.! выростами: 13 - ПИН, 
№ 2278/587; 14 - ПИН, № 2 2 7 8 / 5 8 3 ; 15 - ПИН, № 2 2 7 8 / 5 8 9 ; 16 - ПИН, 
№ 2278 /179; 17 - ПИН, № 2278 /178 : а - сверху, б - сбоку; 18 - ПИН, 
№ 2278/182: а - сверху, б - сбоку; 19,20 - шестилучевые чашечки: 19-ПИН, 
№ 2278 /306: а - сверху, б - сбоку; 20 - ПИН, № 2 2 7 8 / 3 0 5 : а - сверху, б -
сбоку; Крым, с.Верхоречъе; нижний баррем 

Т а б л и ц а XVIII 

Фигуры 1-5 - увеличение в 6 раз, 6,7 - в 4 раза, 8-16 - в 3 раза, 17 - в 6 раз 

Фиг. 1-5. Phyllocrinus sabaudianus P ic te t et Lor io l стр. 120 

1-3 - членики стеблей: 1 - ПИН, № 2278 /397 , сбоку;2-ПИН, № 2 2 7 8 / 3 9 5 , 
сбоку; 3 - ПИН, № 2278 /396: а - сбоку, б - поверхность сочленения; 4 -
ПИН, № 2278 /590 , чашечка с наросшим основанием стебля: а - сверху, б -
сбоку; 5 - ПИН, № 2278 /593 , чашечка с наросшей трубкой серпулы: а - свер
ху, б - сбоку; Крым, с. Верхоречье; нижний баррем 

фиг. 6-7. Phyllocrinus sp стр. 127 

6 - ПИН, № 2 2 7 7 / 2 1 : а - сбоку, б - сверху, 7 - ПИН, № 2 2 7 7 / 9 
основание стебля, вероятно принадлежавшее тому же виду: а — сверху, б — сбо
ку; Крым, гора Эгер-Оба; нижний Оксфорд 

Фиг. 8-17. Cyrtocrinus variabilis sp. nov стр. 131 

8 - голотип, ПИН № 2278 /474: а - спереди, б - сзади, 9 - ПИН, № 2 2 7 8 / 4 7 6 : 
а - спереди, б - сзади; 10 - ПИН, № 2 2 7 8 / 4 7 5 , сбоку; 11 - ПИН, 
№ 2872/6 , сбоку; 12 - ПИН, № 2278/447а: а - сзади, б - спереди; 1 3 - 1 6 -
юные формы: 13 - ПИН, № 2 2 7 8 / 5 0 0 , стебель отсутствует; сбоку; 14 -ПИН, 
№ 2278 /469 , стебель отсутствует: а - спереди, б - сбоку; 15 - ПИН, 
№ 2278/470: а - сбоку, б - спереди; 16 - ПИН, № 2278 /510: а - спереди, 
б - сбоку; 17 - ПИН, № 2278 /512 , сбоку; Крым, овраг Манестер; нижний 
валанжин 

Т а б л и ц а XIX 

Всюду увеличение в 3 раза 

фиг. 1-12. Cyrtocrinus variabilis sp.nov стр. 131 

1 - ПИН, № 2872 /23 , сбоку; 2— ПИН, № 2872 /35 , спереди; 3 - ПИН, 
№ 2872/32 , сбоку; 4 - ПИН, № 2278 /484 , экземпляр с повреждением: а -
сзади, б - сбоку, .в - спереди; 5 - ПИН, № 2872/346а , спереди; 6 - ПИН, 
№ 2278/142: а - спереди, б - сзади; 7 - ПИН, № 2 2 7 8 / 4 8 2 , сбоку; 8 -
ПИН, № 2872/346э , спереди; 9 - ПИН, № 2278 /493 : а - сзади, б - сбоку; 
10 - ПИН, № 2278 /490: а - спереди, б - сбоку, в - сзади; ' 1 1 - ПИН, 
№ 2278 /174 , четырехлучевой экземпляр: а - спереди, б - сбоку; 12 - ПИН, 
№ 2278 /173 , пятилучевой экземпляр: а — спереди, б - сбоку; Крым, овраг М а 
нестер; нижний валанжин 
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Т а б л и ц а XX 

Всюду увеличение в 3 раза 

Фиг. 1-9. Cyrtocrinus variabilis sp.nov стр. 131 

1 - ПИН, № 2 2 7 8 / 4 7 2 : а - спереди, б - сбоку, в - сзади; 2-9 - прикорневые 
части стеблей: 2 - ПИН, № 2278 /535; 3 - ПИН, № 2278 /518; 4 - ПИН, 
№ 2 2 7 8 / 5 2 1 ; 5 - ПИН, № 2278 /520; 6 - ПИН, № 2278/514: а - сбоиу, 
б - снизу; 7 - ПИН, № 2 2 7 8 / 5 3 1 , сверху; 8 - ПИН, № 2278/532 , сверху, 
9 - ПИН, № 2872 /5 : а - спереди, б - сзади; Крым, овраг Манестер; нижний 
валанжин 

Фиг. 10-12. Hemicrinus thersites (Jaekel) стр. 134 

10 - ПИН, № 2 2 7 8 / 9 3 : а - спереди, б - сбоку, в - сзади;- 11 - ПИН, №2278/94: 
а - спереди, б - сбоку, в - сзади; 12 - ПИН, № 2 2 7 8 / 9 1 , юный экземпляр: 
а - спереди, б - сбоку, в - сзади; Крым, д.Верхняя Строгановка; нижний баррем 

Т а б л и ц а XXI 

Всюду увеличение в 2 раза 

Фиг. 1—7. Hemicrinus thersites (Jaekel) стр. 134 

1 - ПИН, № 2 2 7 8 / 9 5 : а - спереди, б - сбоку, в-сзади; 2 - П И Н , №2278 /89: 
а - спереди, б - сбоку, в - сзади; 3 - ПИН, № 2273 /96 , экземпляр с "чехли-
ками" нарастания: а - спереди, б - сбоку, в - сзади; 4 - ПИН, № 2278/90: 
а - спереди, б - сбоку, в - сзади; 5 - ПИН, № 2278 /92: а - спереди, б -
сбоку, в - сзади; 6-7 - 1 Вгj: 6 - ПИН, № 2278/607: а - сверху, б - сзади; 
7 - ПИН, № 2278 /93 : а - снизу, б - сзади, в - сверху; Крым, д.Верхняя 
Строгановка; нижний баррем 

Т а б л и ц а XXII 

Всюду увеличение в 2 раза 

Фиг. 1-2. Hemicrinus thersites (Jaekel) стр. 134 

1 - ПИН, № 287 2/3 , четырехлучевой экземпляров — спереди, б — сзади; 2 -
ПИН, № 2 8 7 2 / 4 , пятилучевой экземпляр: а - спереди, б - сзади; Крым, овраг 
Манестер; нижний валанжин 

Фиг. 3-7. Hemicrinus latus sp.nov стр. 135 

3 - ПИН, № 2 2 7 8 / 3 1 4 : а - сбоку, б - спереди, в-сзади; 4 - П И Н , №2278 /175: 
а - сбоку, б - спереди, в — сзади; 5 - ПИН, № 2273 /311 : а - сбоку, б - спе
реди, в - сзади; 6 - ПИН, № 2273 /313 : а — сбоку, б - спереди, в - сзади; 
7 — ПИН, № 2872 /37 : а — сбоку, б — спереди, в — сзади; Крым, овраг Мане
стер; нижний валанжин 

Т а б л и ц а XXIII 

Всюду увеличение в 4 раза, кроме фиг 1 и 18-23 

Фиг. 1-23. Hemicrinus latus sp. nov C T P » 1^5 

1 - голотип, ПИН, № 2 2 7 8 / 3 0 8 : а - сбоку, б - спереди, в - сзади, х 2; 2-8 -
юные стадия: 2 - ПИН, № 2278-190: а - спереди, б - сзади; 3 - ПИН, 
№ 2 2 7 8 / 1 8 8 : а - спереди, б, - сзади; 4 - ПИН, № 2278 /319: а - спереди, 
б - сзади; 5 - ПИН, № 2 2 7 8 / 1 8 9 : а - спереди, б - сзади; 6 - ПИН, 
№ 2 2 7 8 / 3 1 8 : а - спереди, б - сзади; 7 - ПИН, № 2278 /316: а - спереди, 
б - сзади; 8 - ПИН, № 2278 /315 : а - спереди, б - сзади; 9-15 - членики 
рук: 9-ПИН, №2278/542 ,1 Вг„; 1 0 - П И Н , № 2 2 7 8 / 5 4 3 ; 11-ПИН, №2278 /541 ; 
12 - ПИН, № 2278 /546; 13 - ПИН, № 2278 /545 ; 14 - ПИН, № 2 2 7 8 / 5 5 3 ; 
15 - ПИН, № 2 2 7 8 / 5 5 0 ; 16 - ПИН, № 2 2 7 2 / 1 , экземпляр с недоразвитой пя
той R; 17 - ПИН, № 2872 /2 , экземпляр с пятью R.R, одна из фасеток рук ко
торых направлена назад; 18;-22 - прикорневые части стеблей: . 18 - ПИН, 
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№ 2278/525; сзади, x 2; 19 - ПИН, № 2278 /529 , сбоку,* 2; 2 0 - ПИН. 
№ 2278 /517 , х 2; 21 - ПИН, № 2 2 7 8 / 5 1 5 ,х 2; 22 - ПИН, № 2 2 7 8 / 5 2 3 , 
х 2; 23 - ПИН, № 2278 /513 , х 2; Крым, овраг Манестер; нижний валанжин 

Т а б л и ц а XXIV 

Фиг. 1-18. Hemicrinus astierianus d Orbigny стр. 137 

1 - ПИН, № 2 2 7 8 / 1 0 3 : а - спереди, б - сбоку, в - сзади, г - с другого бока, 
х 2; 2-8 - различные возрастные стадии,х. 6; 2 - ПИН, № 2 2 7 8 / 3 0 , сзади, 
х 6; 3 - ПИН, № 2 2 7 8 / 3 0 1 , сзади, х 6; 4 - ПИН, № 2 2 7 8 / 3 0 2 , сзади, х 6; 
5 - ПИН, № 2278 /303 , сзади, х 6; 6 - ПИН, № 2278 /304: а - сзади, б -
сбоку, в - спереди, х 6; 7 - ПИН, № 2278 /305 : а - сзади, б - сбоку, в - спе
реди, х 6; 8 - ПИН, № 2278/306а: а - сзади, б - сбоку, в - спереди, х 6; 
9 - ПИН, № 2 2 7 8 / 1 0 1 , сзади, *2; 10 - ПИН, № 2 2 7 8 / 1 0 5 , х 2; 11 - ПИН, 
№ 2278/106 , х 2; 12 - ПИН, № 2278 /283 : а - спереди, б - сзади, х 2; 1 3 -
ПИН, № 2278 /99 , четырехлучевой экземпляр: а - спереди, б - сзади, х2; 1 4 -
ПИН, № 2278 /257 , сбоку, х 2; 15 - ПИН, № 2278 /250 , сбоку, х 2; 1 6 - П И Н , 
2278/127а, сзади, х 2; 17 - ПИН, № 2 2 7 8 / 2 8 8 , х 2; 18 - ПИН, № 2278 /104 , 

х 2; Крым, д. Верхняя Строгановка; нижний баррем 

Т а б л и ц а XXV 

Всюду увеличение в 2 раза, кроме фиг. 18 
Фиг. 1-24. Hemicrinus astierianus d'Orbigny ртр. 137 

1-9 - членики рук: 1-ПИН, № 2 2 7 8 / 6 1 5 : а - сверху, б - снаружи; 2 - ПИН, 
№ 2278/598: а - сбоку, б - снаружи; 3 - ПИН, № 2 2 7 3 / 2 8 1 , сверху; 4 - П И Н , 
№ 2278 /278 , сверху; 5 - ПИН, № 2278 /612 , сверху; 6 - ПИН, №2278/608 , 
сверху; 7 - ПИН, № 2278 /606 , с внутренней стороны; В -ПИН, № 2 2 7 8 / 6 0 5 , 
снаружи; 9 - ПИН, № 2278 /272; 10-13 - экземпляры с повреждениями: 1 0 -
ПИН, № 2278 /280: а - сбоку, б - сзади, в - спереди; 1 1 - П И Н , № 2 2 7 8 / 2 5 6 , 
сзади; 12 - ПИН, № 2278 /97 , сзади; 13 - ПИН, № 2 2 7 8 / 9 8 , сзади; 1 4 - 2 4 -
прикорневые части стеблей: 14 - ПИН, № 2278 /267 , сверху; 15 - ПИН, 
№ 2278 /263 , сбоку; 16 - ПИН, № 2 2 7 8 / 2 6 5 , сверху; 17-ПИН, № 2 2 7 8 / 4 8 9 , 
сбоку; 18 - ПИН, № 2278/5276, хб; 1 9 - ПИН, № 2278 /714в , сбоку, с по
вреждением; 20 -21 - прикорневые участки, наросшие друг на друга: 20 -ПИН, 
№2278 /208: а - сверху, б - сбоку; 21 - ПИН, № 2278 /230 : а - сверху, 

6 - сбоку; 22 - ПИН, № 2278/229а , сбоку; 23 - ПИН, № 2 2 7 8 / 2 4 1 , снизу; 
24 - ПИН № 2278 /204: а - сбоку, б - снизу; Крым, д.Верхняя Строгановка; 
нижний баррем 

Т а б л и ц а XXVI 

Фиг. 1-3. Нemicrinus salgirensis sp.nov с т р > ±42 

Возрастные стадии: 1 - ПИН, № 2 2 7 8 / 2 9 1 : а - спереди, б - сбоку, в - сза
ди, к 4; 2 - ПИН, № 2278 /292: а - спереди, б - сбоку, в - сзади,х 4; 3 -
ПИН, № 2278 /293: а - спереди, б - сбоку, в - сзади, х 4; 4 - ПИН, 
№ 2278/294: а - спереди, б - сбоку, в - сзади, х 4; 5 - ПИН, № 2278 /295 : 
а - спереди, б - сбоку, в - сзади, х 3; 6 - ПИН, № 2278 /297: а - спереди, 
б - сбоку, в - сзади, х 3; 7 - ПИН, № 2 2 7 8 / 2 9 8 : а - спереди, б - сбоку, в -
сзади.х 2,5; 8 - голотип, ПИН, № 2273 /299 : а - спереди, б - сбоку, в-сзади, 
х 2; Крым д.Верхняя Строгановка; нижний баррем 

Т а б л и ц а XXVII 

Всюду увеличение в 2 раза 

Фиг. 1—10. Нemicrinus salgirensis sp. nov стр. 1 4 2 

1 - ПИН, № 2278 /252: а - спереди, б - сбоку, в - сзади; г - с другого бо
ка; 2 - ПИН, № 2278/124d: а - сбоку, б - снизу; 3 -ПИН, № 2 2 7 8 / 2 8 6 , 
сзади; 4 - ПИН, № 2278 /287 , сзади; 5 - ПИН, № 2278 /253 , сбоку, 
6 - ПИН, № 2278 /251: а - сзади, б - спереди; 7 -10 - прикорневые части 
стеблей юных экземпляров, сбоку: 7 - ПИН, № 2278 /261 ; 
№ 2278/245; 9 - ПИН, № 2278 /247; 10 - ПИН, № 2278 /246; Крым, 
д. Верхняя Строгановка; нижний баррем 
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Т а б л и ц а XXVIII 

Всюду увеличение в 2 раза 

Фиг. 1-21. Нemicrinus salgirensis sp.nov f стр. 142 

1 - ПИН, № 2 2 7 8 / 1 2 1 , экземпляр с четырьмя фасетками; рук: а - спереди, 
6 - сбоку, в - сзади, г — с другого бока; 2 - ПИН, № 2278 /102 , экземпляр 
с двумя фасетками рук: а - спереди, б - сбоку, в — сзади, г - с другого бока; 
3 -11 - членики рук; 3 - ПИН, № 2 2 7 8 / 5 9 9 , сверху; 4 - ПИН, №2278/597; 
5 - ПИН, № 2 2 7 8 / 5 9 5 : а - сбоку, б - сверху; 6 - ПИН, № 2 2 7 8 / 6 0 2 , сбоку; 
7 - ПИН, № 2 2 7 8 / 5 9 6 , снизу; 8 - ПИН, № 2278 /604: а - сверху, б - снизу; 
9 - ПИН № 2 2 7 8 / 6 2 8 , сверху; 10 - ПИН, № 2 2 7 8 / 2 7 1 ; 11 _ ПИН, 
№ 2 2 7 8 / 6 2 7 ; 12 - ПИН, № 2 2 7 8 / 2 7 6 ; 13-15 - прикорневые части стеблей: 
13 - ПИН, № 2 2 7 8 / 2 1 9 , сбоку; 14 - ПИН, № 2278 /228 , сверху; 15-ПИН, 
№ 2 2 7 8 / 2 3 1 , продольный раскол; 16-21 - части стеблей, примыкавшие к чашеч
кам, сверху обломаны: 16 - ПИН, № 2 2 7 8 / 2 3 4 ; 17-ПИН, № 2 2 7 8 / 2 2 0 ; 1 8 -
ПИН, № 2 2 7 8 / 2 1 3 : а - сбоку, б - снизу; 19 - ПИН, № 2278 /212 , сбоку; 
20 - ПИН, № 2278 /226 , сбоку; 21 - ПИН, № 2 2 7 8 / 2 2 1 , снизу; Крым, 
д. Верхняя Строгановка; нижний баррем 

Т а б л и ц а XXIX 

Всюду увеличение в 2 раза 

Фиг. 1—14. Hemicrinus salgirensis sp.nov стр. 142 

Прикорневые части стеблей: 1 - ПИН, № 2 2 7 8 / 2 3 8 ; 2 -ПИН, №'2273/244; 3 -
ПИН, № 2 2 7 8 / 2 3 2 ; 4 - ПИН, № 2 2 7 8 / 1 9 1 : а - снизу, б - сверху; 5 - ПИН, 
№ 2 2 7 3 / 2 2 4 ; 6 - ПИН, № 2278 /214 , снизу; 7 - ПИН, № 2278 /217: а -
сбоку, б - спереди; 8 _ ПИН, № 2278 /198 ; 9 - ПИН, № 2278 /206; 10 -
ПИН, № 2 2 7 8 / 2 1 6 ; 1 1 _ ПИН, № 2278 /202 , снизу; 12 - ПИН, 
№ 2 2 7 8 / 1 9 5 , обломанная сверху прикорневая часть стебля с шиловидными вы
ростами; 13 - ПИН, № 2 2 7 8 / 2 0 1 , нарастание одного стебля на другой; 14 -
ПИН, № 2 2 7 8 / 1 9 6 , обломанная сверху прикорневая часть стебля, наросшая 
внутренним краем на другой стебель; Крым, д. Верхняя Строгановка; нижний 
баррем 

Т а б л и ц а XXX 

Всюду увеличение в 2 раза 

Фиг. 1—4. Hemicrinus elegans sp.nov. • • • • • • • стр. 145 

1 - голотип, ПИН, № 2 2 7 9 / 8 : а - спереди, б - сбоку, в - сзади, г - снизу; 2 -
ПИН, № 2 2 7 9 / 3 : а - спереди, б - сбоку, в - сзади; 3 - ПИН, № 2279 /2 : а -
спереди, б - сбоку, в - сзади; 4 - ПИН, № 2279 /5 , прикорневая часть стебля, 
х 2; Крым, д. Константиновка; нижний (?) баррем 

Фиг. 5. Hemicrinus tloritormis (Szorenyi) стр. 147 

ПИН, № 2927 /2 : а - спереди, б - сбоку, в - сзади; Венгрия, Борзавар; неоком 

Фиг. 6. Hemicrinus hungaricus (Szorenyi) стр. 146 

ПИН, № 2 9 2 7 / 1 : а - спереди, б - сбоку, в - сзади; Венгрия, Борзавар; неоком 

Фиг. 7. Hemicrinus kabanovi sp. nov. . ' . стр. 147 
Голотип, ПИН, № 2 2 7 9 / 1 : а - спереди, б - сбоку, в - сзади, г - снизу; 

Крым, с. Передовое; апт 

Т а б л и ц а XXXI 

Всюду увеличение в 4 раза 

Фиг. 1-3. Hemibrachiocrinus manesterensis Arendt с т р * * 

1 - голотип, ПИН, № 2 2 7 8 / 1 1 : а - спереди, б - сбоку, в - сверху, г - сзади, 
д - снизу; 2 - ПИН, № 2278 /10 : а - спереди, б - сбоку, в - сверху, г - сза
ди, д - снизу; 3 - ПИН, № 2278 /9 : а - спереди, б - сбоку, в - сверху, г -
сзади, д-снизу; Крым, овраг Манестер; нижний валанжин 
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Т а б л и ц а ХХХИ 

Всюду увеличение в 4 раза, кроме фиг. 4, 5 

Фиг. 1. Hemibrach i ocrinus manesterensis Arendt. стр. 153 

ПИН, Ns 2278/548 ,1 Br^; a - снизу, б - сверху, Крым, овраг Манестер; ияж-
нижний валанжин 

Фиг. 2-4. Brachiomonocrinus simplex sp.nov. стр. 159 

2 - голотип, ПИН, № 2278 /170: а - сверху; б - сзади, в - спереди; 3 - ПИН, 
№ 2278 /40 : а - сбоку, б - сверху, в - сзади, г - спереди; 4 - П И Н , № 2 2 7 8 / 7 : 
а - сбоку, б - сзади, в - спереди, г - сверху, д - снизу, х 5; Крым, овраг М а 
нестер; нижний валанжин 

Фиг. 5. Brachiomonocrinus exiguus sp.nov. . стр. 162 

Голотип.ПИН, № 2278 /43 : а - сверху, б - спереди, в - сзади, г - сбоку, д -
снизу, х 6; Крым, с. Верхоречье; нижний баррем 

Фиг. 6-8. Dibrachiocrinus biassalaensis Arendt стр. 164 

6 - ПИН, № 2278 /165: а - спереди, б - сбоку, в - сверху, г - сзади, д -
снизу; 7 - голотип, ПИН, № 2 2 7 8 / 3 : а - спереди, б - сбоку, в - сверху, г -
сэади, д - снизу; 8 - ПИН, № 2273/165а: а - сзади, б - спереди, в - сверху; 
Крым, с. Верхоречье; нижний баррем 

Т а б л и ц а XXXIII 

Фиг. 1-4. Dibrachiocrinus biassalaensis Arendt. . ' С Т Р - 164 

1 - ПИН, 1*. 2278/1656: а - спереди,б - сверху, в - сзади, х 7; 2 - ПИН, 
№ 2278 /166а: а - сбоку, б — с другого бока, в - сверху, х 7; 3 - ПИН, 
№ 2278 /6 : а - сверху, б - сбоку, в - с другого бока.х 7; 4 - П И Н , № 2 2 7 8 / 8 : 
а — сверху, б — сзади, в - спереди, х 5; Крым, с. Верхоречье; нижний баррем 

Фиг. 5. Dibrachiocrinus elongatus sp.nov • С Т Р - 167 

Голотип, ПИН, № 2 2 7 8 / 1 7 1 : а - спереди, б - сверху, в - сбоку, г - сзади, 
д - снизу, х 5; Крым, овраг Манестер; нижний валанжин 

Фиг. 6. Dibrachiocrinus- solovjevi sp.nov С Т Р* 165 

Голотип, ПИН, № 2 2 7 8 / 1 : а - спереди, б - сбоку, в -'сверху, г - сзади, х 5; 
Крым, д. Верхняя Строгановка; нижний баррем 

Фиг. 7,Нemibrachiocrinus pumilus sp. nov. стр. 157 

Голотип, ПИН, № 2278 
д - с другого бока, х 

Фиг. 8-9. Dibrachiocrinus sp. 

Голотип, ПИН. № 2278 /1650 : а - снизу, б - сверху, в - сбоку, г - сзади 
Д - с другого бока, х 7; Крым, с. Верхоречье; нижний баррем ' 

стр. 169 

8 - ПИН, № 2278/5: а - сверху, б - спереди, х 7; 9 -ПИН, № 2278/5а; сни
зу, с отпечатком раковины гастроподы на поверхности нарастания, х 4; Крым, 
д. Верхняя Строгановка; нижний баррем 

Т а б л и ц а XXXIV 

Фиг. 1-5. Н emibrachiocrinus manesterensis Arendt стр. 153 

1 -ПИН, № 3113 /9 , чашечка, наросшая на сильно ветвящееся образование не
ясной природы: а - сбоку, б — сверху, в — сзади, г — снизу, х 4; 2 — ПИН, 
№ 3113 /10 , чашечка, один край основания которой, покрытый бугорками, по
мешался на мягком осадке: а - сбоку, б - сверху, в - сзади, г - снизу» х 4; 
3 - ПИН, № 3113 /14 , патологически измененный экземпляр: а - спереди, б -
сбоку, в - сверху, г - сзади, х4; 4 - ПИН, № 3113 /40 , юный вытянутый эк
земпляр с обособленными ГШ: а - спереди, 6 - сбоку, в - сверху, г - сзади, 
д - снизу, х 5; 5-ПИН, №3113/39 , юный укороченный экземпляр с обособлен
ными Г Ш : а - спереди, б - сбоку, в - сверху, г - сзади, д - снизу, х 5; Крым, 
овраг Манестер; нижний валанжин 
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Т а б л и ц а XXXV 

Фиг. 1—5. Hemibrachiocrinus manesterensis Arendt. . . . . . . . . . . . стр. 153 

1 - ПИН J* 3 1 1 3 / 3 5 : а - спереди, б - сбоку, в - сверху, г - сзади, х 5; 2 -
ПИН, J* 3 1 1 3 / 1 9 : а - спереди, б - сбоку, в - сверху, г - сзади, х 4; 3 - ПИН, 
№ 3 1 1 3 / 1 2 : а - спереди, б - сбоку, в - сверху, г - сзади, х 4; 4 - ПИН, 
J* 3113 /16 ; а - спереди, б - сбоху, в - сверху, г - сзади, х 4; 5 - ПИН, 
№ 3 1 1 3 / 2 0 : а - спереди, б - сбоку, в - сверху, г - сзади, х 4; Крым, овраг 
Манестер; нижний валанжин 

Фиг. 6—10. Brachiomonocrinus simplex sp.nov . . стр. 159 

6 - ПИН, № 3 1 1 3 / 3 2 : а - спереди, б - сбоку, в - сверху, г - сзади, х 5; 7 -
ПИН, Ns 3 1 1 3 / 3 3 : а - спереди, б . - сбоку, в - сверху, г - сзади, х 5; 8 - П И Н , 
N* 3113 /34 : а - спереди, б - сбоку, в - сверху, г - сзади, « 5 ; 9 - ПИН, 
3 1 1 3 / 2 6 : а - спереди, б - сбоку, в - сверху, г - сзади, х 5; 4 0 - ПИН, 
№ 3113 /24 : а - спереди, б -.сбоку, в - сверху, г - сзади, х 5; Крым, овраг 
Манестер, нижний валанжин 

Т а б л и ц а XXXVI 

Фиг. 1-3. Brachiomonicrinus subcy lindricus sp.nov. 0 7 P' 161 

1 - голотип, ПИН, J* 3113 /31: 'a - спереди, б - сбоку, в - сверху, г - сзади, 
х 4; 2 - ПИН, № 3113 /27 , а - спереди, б - сбоку, в - сверху, г - сзади, х 4; 

3 - ПИН, № 3 1 1 3 / 1 1 , экземпляр с наросшей на боковой поверхности створкой 
маленькой устрицы ( ? ) : а - спереди, б - сбоку, в - сверху, г - сзади, д-снизу, 
х 4; Крым, овраг Манестер; нижний валанжин 

Фиг. 4. Dibrachiocrinus rarua sp.nov стр. 168 

Голотип, ПИН, № 3 1 1 3 / 2 9 : а - спереди, б — сбоку, в - сверху, г - сзади, д -
снизу, х 4; Крым, овраг Манестер; нижний валанжин 

Фиг. 5-8. Dibrachiocrinus solovjevi sp. nov стр. 165 

5 - ПИН, № 3 1 1 3 / 1 : а - спереди, б - сбоку, в - сверху, г - сзади, у- 5; 6 - ПИН, 
№ 3113 /2 : а - спереди, б — сбоку, в - сверху, г - сзади, х 5; 7 - ПИН, 
№ 3113 /£ : а - спереди, б - сбоку, в - сверху, г - сзади, д - снизу, х 5; 8 -
ПИН, № 3 1 1 3 / 3 : а - спереди, б - сбоку, в - сверху, г - сзади, д - снизу,х 5; 
Крым, д.Верхняя Строгановка; нижний баррем 

Т а б л и ц а XXXVII 

Фиг. 1. D ibrachiocrinus solovjevi sp. nov . . . . . . стр. 165 

ПИН, № 3 1 1 3 / 1 1 1 : а - сзади, б - сбоку, х 4; Крым, д. Верхняя Строгановка; 
нижний баррем 

Фиг . 2. Чашечха Dibrachiocrinus solovjevi sp.nov., наросшая на чашечку Brachiomono
crinus simplex sp.nov. стр. 159, 165 

ПИН, № 3 1 1 3 / 1 1 2 : а - сбоку, б - сзади, в - сверху, х 6; Крым, д.Верхняя 
Строгановка; нижний баррем 

Фиг. 3. Phyllocrinus alekaeevi sp. nov стр. 125* 

Голотип, ПИН № 3 3 8 2 / 1 : а - сбоку, б - с другого бока, х 7; в - снизу, х 5, 
г - сверху, х 5; Крым, южный склон горы Сель-Бухра; верхний мел, средний 
сеноман, зона Acanthoceras rothomagense 

Фиг. 4. Hemicrinus sp СТР- 148 

ПИН, № 3 1 1 3 / 1 0 0 , основание чашечки с верхней половиной стебля: а - спере
ди, б - сбоку, В - сзади, х 2; Крым, с. Передовое; берриас, губковый горизонт 

Фиг. 5. Hemicrinus salgirensis sp. nov. стр. 142 

ПИН, № 3 1 1 3 / 7 0 0 , прикорневая часть стебля: а - сбоку, б - снизу, х 2;-Крым, 
д. Верхняя Строгановка; нижний баррем 
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ 

abrachiatum, Hemistereptacron 64, 75 
Acanthoceras rothomagense 126, 127 
Acariaiocrinus 24 
Acrochordocrinus 13 
Actinometra paucicirta 73 
Actinometca pulchella 73 
adhaerens, Brachypus 13 
Agmoblastus 75 
Akidocheilus ? launcus 21 
alekseevi, Phyllocrinus табл. 2, 18, 21 

35, 116, 125-127, 175, 182, 207 
Allagecrinus 74 
alpinus clapsensis, Eugeniacrinites 

табл. 2, 89 
alpinus, Eugeniacrinites таол. 2,89 
alpinus, Phyllocrinus табл. 2, 115 
alpinus, Phyllocrinus aff. 115 
alpinus, Phyllocrinus cf. 115 
altirostris, Dictyothyris 56 
angulocostatus, Lameltaptychus 56 
angustirbstris, Lyra 56 
annularis, Eugeniacrinites табл.2 , 89 
Antedon 8 
Antedon rosacea 73 
apertus, Cyrtocrinus nutans табл. 2, 130 
apertus, Phyllocrinus табл. 2, 116 
Apsidocrinus 10-13 ,17 , 27, 28, 31, 32,35, 

44, 51, 53, 115, 128, 129, 180 
Apsidocrinus remesi табл. 2, 50, 128 
dpsidocrinus sinuatus табл. 2, 128 
Aristocystites 76 
armatus, Eugeniacrinites табл. 2, 90 
Articulata 8, 9, 12, 23, 24,28, 30, 73, 83 
Aspidocrinus 128 . 
asterias, "Pentacrinus" 59 
astierianus, Hemicrinus табл. 2,18, 19, 

50, 60, 66, 67, 72, 79, 81, 133, 134, 
137, 139, 140, 142, 143, 146, 148, 203 

astieri, Hemicrinus 137 
astralis, Eugeniacrinites 85 
4sfrocrinus 75 
Astylida 7 

Baerocrinidae 26, 53 
Balanocrinus bronni 69 
Balanocrinus giltieroni 69 
Balanocrinus subteres 69 

Barremites cassidoides 21 
Barremites dilicilis 21 
batheri, Sclerocrinus табл. 2, 102, 106, 

108, 111 
Bathycrinus 34 
bavaricus, Eugeniacrinites табл. 2, 89 
belbekensis, Phyllocrinus табл. 2, 18, 19, 

53, 65, 69, 70, 116, 118, 120, 124, 175, 
182, 200 

bellus, Hemicrinus табл. 2, 134 
bernensis, Eugeniacrinites табл. 2,90,91 
biassataensis, Dibrachiocrinus табл. 2,18, 

19, 163, 164, 166-169, 175, 183, 205 
binervia, Duvalia 56 
binervia, Duvalia ? 21 
bipartitus, Pseudobelus 21, 56 
Bourgueticrinidae 11 
Brachiomonocrinus 17, 29, 32, 38, 47, 53, 

82, 153, 159, 163, 175, 181, 183 
Brachiomonocrinus exiguss табл. 2,18> 

19, 159, 162, 175, 183, 205 
Brachiomonocrinus simplex табл. 2,18, 

19, 54, 159, 160, 162, 163, 175, 183, 205, 
206 

Brachiomonocrinus subcyf indr icus табл. 2, 
18, 19, 159, 161, 163, 175,183, 206 

Brachypus 61 
firacnypus adhaerens 13 " 
orassovianus, Phyllocrinus табл. 2, 116, 

120, 124, 125, 127 
bronni, Balanocrinus 69 
brunneri, Phyllocrinus табл. 2, 115 
Burdigalocrinus 57, 75 

cai f /audianus, Holcodiscus 21 
Calceocrinidae 79, 82 
Calycanthocrinus 74 
cambriensis, Ramseyocrinus 74 
Camerata 30, 31 
campanulatus, Eugeniacrinites табл. 2,90 
canon, Hemicrinus табл. 2, 134, 139, 140, 

145, 146 
cardinauxi, Phyllocrinus табл. 2, 115 
caryophyllatus, Encrinites 92 
caryophytlatus, Eugeniacrinites 92 
caryophyllatus, Eugeniacrinus 92 
Caryophylliten 89 
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caryophyllites, Eugeniacrinites 7, табл.2 , 
18, 19, 49, 65, 67, 90, 92, 94, 181, 196 

cassidoides, Barremites 21 
caucasicus, Eugeniacrinites табл-. 2, 89, 

90, 175, 181, 199 
checchiai, Phyllocrinus 117 
cholfati, Eugeniacrinites табл. 2, 89 
Cidaris coronata 76 
cidaris, Cyrtocrinus nutansi табл. 2, 130 
cidaris, Sclerocrinus т а б л . 2 , 101—103, 

105, 106, 108, 111 
cingulatus, Eugeniacrinites табл. 2,90 
clapsensis, Eugeniacrinites alpinus 

табл. 2, 89 
Coadunata 7 
Collarocrinus 13, 28 
Comanthus polycnemis 73 
Comatulida 24, 30, 83 
Comatulidae 8 
Compacta 12, 42 
compactus, Hemicrinus табл. 2, 134 
compressus, Eugeniacrinites 110 
compressus, Eugeniacrinus 110 
compressus /aevis, Sclerocrinus табл. 2, 

101, 199 
compressus, Sclerocrinus 16, табл. 2, 18, 

19, 65, 67, 70, 101, 110 , 111 ,182 
contracta, Lacunosella 21 
coronata, Cidaris 76 
coronarus, Eugeniacrinites 113 
coronafus, Eugeniacrinus 113 
Corylocrinus 76 
Costata 12 
Cothocrinus 7 
Coty/ecrinus 12, 152 
Cotylecrinus crassum 152 
Cotylecrinus lineati 152 
Cofy/ederma 7, 11-13, 16, 17, 27, 29, 32, 

37, 38, 40, 53, 150, 152, 177, 181 
Cotylederma crassum табл. 2, 152 
Cotylederma docens 16, табл. 2, 151, 152 
Cotylederma listulosum табл. 2, 152 
Cotyledema ? liasinus табл. 2, 152 
Cotylederma lineati табл. 2, 152 
Cotylederma miliaris табл. 2, 152 
? Cotylederma oppeli табл. 2, 152 
Cotylederma quenstejjti 152 
Cotylederma sp. 152 
Cotylederma striati 152 
Cotylederma variolorie 152 
Cotylederma vaaculum 152 % 

crassum, Coty/ecrinus 152-
crassum, Cotylederma табл. 2. 152 
crimica, Duyalia? 21 
Crinoidea 28, 83 
Crinozoa 75 
Cruralina sp. 21 
Cryptocrinites laevis 75 
Cupressocrintfes 74 
Cupresaocriniies tetragonus 73 
Cupressocrinitidae,9, 73 
cupulilormis, Probolopus табл. 2, 98, 100 
Cyathidiocrinidae 7 
Cyafh.d.um 7,11-15, 17 , 27, 29 , 32, 38 - 4 1 , 

46, 49, 53, 54, 78, 167, 170-172, 174, 
176, 177, 181 

Cyathidium depressum табл. 2, 65, 69,171 
Cyathydium foresti 5, 15, 16, табл. 2,23, 

40, 41, 46,48, 51, 54, 55, 78, 134, 170-173, 
176 

Cyathidium gastaldii табл. 2, 171 
Cyathidium holopus 12, табл. 2, 40, 46, 51, 

57, 171-173 
Cyathidium meteorensis 171 
Cyathidium senessei табл. 2, 171—173 
Cyathidium spileccense табл. 2, 171, 172 
Cyathocrinina 74 
cyclamen, Phyllocrinus 127 
cyclamen, Pyramidocrinus табл. 2, 127, 128 
Cyclocrinidae 13, 14 
Cyclocrinus 13 
Cyrtocrinida 4, 5, 7, 13-15, 23, 24, 28,30, 

31, 33 ,83 , 175-177, 179 
Cyrtocrinina 23, 24, 28, 29, 32, 33, 50, 83, 

84, 129, 150, 175, 176, 179 
Cyrrocnnus 8, 10, 12, 13, 17, 27-29 , 32, 

36, 43, 44, 79, 95, 129, 130, 131, 133, 
134, 150, 175, 181 

Cyrtocrinus granulatus 137 
Cyrtocrinus marginatus 134 
Cyrtocrinus nutans 10, табл. 2, 50, 65,67, 

130, 133 
Cyrtocrinus ? nutans 130 
Cyrtocrinus nutans apertus тйбл. 2, 130 
Cyrtocrinus nutans cidaris табл. 2, 130 
Cyrtocrinus nutans tenuis 130 
Cyrtocrinus remesi табл. 2, 130, 133 
Cyrtocrinus thersites 134 
(Cyrtocrinus) thersites, Torynocrinus 134 
Cyrtocrinus variabilis табл. 2, 18, 19, 26, 

43, 60, 62, 66, 67, 72, 75, 80, 130, 131, 
132, 181, 201, 202 

Cystoblastus 76 

Deltoblastus permicus 75 * 
depressum, Cyathidium табл. 2, 66, 69, 171 
Dibrachiocrinus 16, 17, 29, 32, 38, 53, 153, 

157, 158, 163,166,175, 181, 183 
Dibrachiocrinus biassalaensis табл. 2, 18, 

19, 163, 164, 166-169! 175, 183, 205 
Dibrachiocrinus elongatus табл. 2, 18, 19, 

163, 167, 169, 175, 183, 205 
Dibrachiocrinus rarus табл. 2, 18, 18, 163, 

168, 175, 183, 206 
Dibrachiocrinus solovjevi табл. 2, 18, 19, 

54, 163, 165-170, 175," 183 , 205, 206 
Dibrachiocrinus sp. 18, 19, 169, 205 
Dichocrinus 75 
Dicromyobrinus trautscholdi 74 
Dictyotbyris altirostris 56 
Dicyclica 11 
didayi, Lamellaptychus 21, 56 
dificilis, Barremites 21 
diitormis, Hemicrinus thersites табл. 2, 134 
digitatus, Hemicrinus табл. 2, 134 
diphyoides, Pygope 56 
Disparida 74 
docens, Cotylederma 16, табл. 2, 151, 152 
Dolichocrinus l \ druchitsi, Eugeniacrinites 

табл. 2; 18, 19, 90, 93, 175,181, 197 
dubius, Pentacrinus 69 
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dumortieri, Lonchocrinus табл. 2 , 95—97 
dumortieri, Pentacrinus 69 
Duvalia binervia 5 6 
Duvalia ? binervia 21 
Duvalia ? crimica 21 
Duvalia lata 2 1 , 56 
Duvalia sp. 21 
dyonisii, Eugeniacrinites табл. 2, 9 0 , 

9 1 , 9 3 

Echinodermata 7 1 , 77 
Echinometra lucuntes 11 
Echinosphaerites 76 
Edriocrinus holopoides 12 
egeroiensis , Eugeniacrinites табл. 2 , 18, 

19, 8 9 - 9 1 , 9 2 , 9 5 , 175, 181, 196 
eichwaldi, Phyllopachyceras 21 
elegans, Hemicrinus табл. 2 , 18, 19, 134, 
145, 146, 148, 175, 2 0 4 
elongatus, Dibrachiocrinus табл. 2, 18, 19, 

163,167, 169, 175, 183, 205 
Embryocrinus hanieli 64 
Emericiceras emerici 21 
emerici, Emericiceras 21 
Encope, michelini 11 
Encrinites caryophyllatus 9 2 
Encrinus 69 
Encrinus liliiiormis 69 
Entrochites tetradactylus 69 

Eudesicrinidae 1 1 - 1 4 , 16 , '26 , 29 , 3 2 , 3 7 , 
38 , 150, 151 , 170, 176, 179, 181 

Eudesicrinus 8, 1 1 - 1 3 , 17, 27 , 29 , 32 , 3 7 , 
38 , 53 , 9 2 , 150 , 151, 152, 158, 177, 181 

Eudesicrinus mayalis табл. 2, 151 
Eugeniacrines 8 9 
Eugeniacrinitacea 15, 24 , 2 5 , 28 , 29 , 3 2 - 3 4 , 

4 7 , 6 1 , 8 4 , 88, 175, 176, 179 
Eugeniacrinites 5 , 7, 8, 1 0 - 1 4 , 16, 17, 2 5 , 

2 7 , 28 , 3 2 - 3 5 , 44 , 4 5 , 53 , 55 , 69 , 89, 9 3 , 
9 5 , 9 6 , 100 , 101 , 113 , 180, 181 

Eugeniacrinites alpinus табл. 2 , 89 
Eugeniacrinites alpinus clapsensis т а б л . 2 , 

8 9 
Eugeniacrinites annularis табл. 2 , 8 9 
Eugeniacrinites armatus табл. 2 
Eugeniacrinites astralis 8 5 
Eugeniacrinites bavaricus табл. 2 
Eugeniacrinites bernensis табл. 2 , 9 0 , 9 1 
Eugeniacrinites campanulatus табл. 2 , 9 0 
Eugeniacrinites caryophyllatus 9 2 
Eugeniacrinites caryophyllites 7 , 8, т а б л . 2 , 

18, 19, 65 , 6 7 , 89 , 9 0 , 92, 9 4 
Eugeniacrinites caucasicus табл. 2 , 89 , 

90, 175, 181 , 199 
Eugeniacrinites cf. hoferi 14, 9 0 
Eugeniacrinites choflati табл.' 2 , 89 
Eugeniacrinites compressus 110 
Eugeniacrinites cingulatus табл. 2 , 9 0 
Eugeniacrinites coronatus 113 
Eugeniacrinites drushitsi табл. 2 , 18, 19, 

9 0 , 93, 175 , 181 , 197 
Eugeniacrinites dyonisii табл. 2 , 9 0 , 9 1 , 93 
Eugeniacr in i tes egerobensis табл. 2 , 18, 

19, 9 0 , 91, 9 2 , 9 5 , 175, 181 , 196 
Eugeniacrinites lallax табл. 2 , 9 0 

Eugeniacrinites gevreyi табл. 2, 90 
Eugeniacrinites granulatus 9 5 
Eugeniacrinites hoferi 14, 16, т я о . 1 . 2 , 90 
Eugeniacrinites ingens табл. 2, 18, 13, 9 3 , 

9 4 , 101 , 175 , 181 , 196 
Eugeniacrinites mayalis табл. 2, 89 
Eugeniacrinites moniliformis 86 
Eugeniacrinites moravicus табл. 2, 90, 93 
Eugeniacrinites moussoni 2 7 , 114 
Eugeniacrinites murunkyrensis табл. 2, 18, 

19, 90 , 94 , 175, 181, 197 
Eugeniacr in i tes nutans 130 
Eugeniacrinites. pyrilormis 
Eugeniacrinites quenstedti табл. 2 ,90 
Eugeniacrinites quinqueangularis 92 
Eugeniacrinites remesi табл. 2 , 9 0 , 95 
Eugeniacrinites roultensis табл. 2, 90 
Eugeniacrinites sp. 14, 90 
Eugeniacr in i tes strangulatus 16, табл. 2 , 9 0 
Eugeniacrinites taramelli табл. 2, 90 
Eugeniacrinites zitteli табл. 2, 56, 90 
Eugeniacrinitidae 8, 11, 13, 14, 16, 25 , 28, 

29, 32 , 3 4 - 3 6 , 45 , 49 , 78, 88, 101, 176, 
179, 180 

Eugeniacrinus 89 
Eugeniacrinus caryophyllatus 9 2 
Eugeniacrinus compressus 110 
Eugeniacrinus coronatus 113 
Eugeniacrinus holopilormis 98 
Eugeniacrinus monililormis 86 
Eugeniacrinus moussoni 113 
(Eugeniacrinus) moussoni, Sclerocrinus 114 
Eugeniacrinus quinqueangularis 9 2 
Eugeniacrinus rugatus 86 
exiguus, Brachiomonocrinus табл. 2, 18, 

19, 159, 162, 175, 183, 205 

lallax, Eugeniacrinites табл. 2 , 90 
lenestratus, Phyllocrinus табл. 2, 115 
listulosum, Cotylederma табл. 2 , 152 
Flexibi l ia 11 , 3 0 , 31 
floriformis, Hemicrinus табл. 2, 134, 147, 

182 , 2 0 4 
floriformis, Torynocrinus 147 
floriformis, Torynocrinus (Torynocrinus) 

• 147 
foresti, Cyathidium 5 , 15, 16, табл. 2, 23 , 

40 , .41, 46 , 48 , 5 1 , 5 4 , 55 , 78, 134, 1 7 0 -
173, 176 

formosus, Tetramerocrinus 73 
fraasi, Plicatocrinus табл. 2, 47 , 48, 65 , 

66 , 8 5 

Galerites olbogalerus 7 6 
Gammarocrinus 11 
gastaldii, Cyathidium табл. 2, 171 
gastaldii, Micropocrinus 171 
Gasterocoma 74 
Gasterocomidae 73 
gevreyi , Eugeniacrinites табл. 2 , 90 
gibbosus, Phyllocrinus табл. 2 , 115 
gillieroni, Balanocrinus 69 
giziltchaensis, Pseudobelus 21 
glacialis, Heliometra 59 
godoni, Pentremites 75 
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Gogia 75 
granulatus, Cyrtocrinus 137 
granulatus, Eugeniacrinites 95 
granulatus, Lonchocrinus табл. 2, 95—97 
granulatus, Phyllocrinus табл. 2, 115 
granulatus, Totynocrinus 137 
Gymnocr.nus 8, 11-13, 17, 27-29, 32, 36, 

113, 129, 134, 149, 175, 180 
Gymnocrinus moeschi табл. 2, 27, 149 
Gymnocrinus moussoni 114 

Hadrocheilus 21 
Haimea 77 
hanicli, Embryocrinus 64 
Haploceras 21 
Heliocrinites 76 
Hcliometra glacialis 59 
helveticus, Phyllocrinus табл. 2, 116, 117, 

119,124 
helveticus, Phyllocrinus cf. 116 
llemibrachiocrinidae 15, 16, 21, 29, 32, 37, 

38, 54, 61, 79, 150, 152, 170, 174 -177 , 
179, 181 

Hemibrachiocrinus 17, 29, 32, 38, 53, 153, 
157-159, 163, 175, 181, 183 

Hemibrachiocrinus manesterensis табл. 2, 
18, 19, 54, 153, 154, 158, 175,183, 205, 
206 

Hemibrachiocrinus pumilus табл. 2, 18, 19, 
153, 157, 175, 183 , 205 

Hemicosmites 76 
Hemicrinidae 14, 16, 25-29, 32, 34, 36, 43, 

61, 62, 72, 79, 80, 88, 129, 131, 175-177, 
179, 180 

Hemicrinus 6, 14, 16, 17, 22, 27,28, 32, 3 6 -
38, 43-45, 55, 79, 129, 131, 133, 134, 
147, 150, 175, 180-182 

Hemicrinus astieri 137 
Hemicrinus astierianus табл. 2, 18, 19, 44, 

45,50, 60, 66, 67, 72, 79, 81, 133, 134, 
137, 139, 140, 142, 143, 146, 148, 183,203 

Hemicrinus bellus табл. 2, 134 
Hemicrinus canon табл. 2, 134, 139, 140, 145, 

146 
Hemicrinus compactus табл. 2, 134 
Hemicrinus digitatus табл. 2, 134 
Hemicrinus elegans табл. 2, 18, 19, 44,134, 

145, 146, 148, 175, 183, 204 
Hemicrinus llorilormis табл. 2, 134, 147, 

182, 204 
Hemicrinus hungaricus табл. 2, 134, 146, 

147, 182, '204 
Hemicrinus kabanovi табл. 2, 18, 19, 134, 

146, 147, 175, 183 , 204 
Hemicrinus labiatus табл. 2, 134 
Hemicrinus latus.табл. 2, 18, 19, 44, 66, 67, 

134,.135, 136, 140, 175, 183, 202 
Hemicrinus marginatus табл. 2, 56, 134 
Hemicrinus minor табл. 2, 134 
Hemicrinus phialaeformis табл. 2, 134 
Hemicrinus pulcher табл. 2, 134 
Hemicrinus rugosus табл. 2 
Hemicrinus salgirensis табл. 2, 18, 19, 44, 

45, 60, 66, 67, 79, 80, 134, 138, 140, 142-
144, 146, 175, 183, 203, 204, 207 

Hemicrinus sp. 18, 19, 134, 148 , 207 
Hemicrinus sulcatus табл. 2, 134, 135 
Hemicrinus thersites 16, табл. 2, 18, 19, 43, 

44, 56, 63, 66, 67, 72, 134, 13" 140, 145, 
146, 182, 202 

Hemicrinus thersites dillormis табл. 2,134 
(=Hemicrinus), Torynocrinus 13, 28 
Hemistreptacron abrachiatum 64, 75 
heptagonus, Plicatocrinus табл. 2, 85 
hexagonus, Plicatocrinus табл. 2, 43 ,45, 51, 

65-67,85 
Hibolites sp. 21 
hippopus, Nucleate 21 
holeri, Eugeniacrinites 14, 16, табл. 2, 90 
holeri, Eugeniacrinites cf. 14, 90 
hoheneggeri, Lacunosella 56 
hoheneggeri, Phyllocrinus 56, 117 
Holcodiscus caillaudianus 21 
Holcodiscus perezianus 21 
Holopidae 7,11 
holopitormis, Eugeniacrinus 98 
holopitormis, Proholopus 12, 16, табл. 2, 18\ 

19, 43, 98, 99, 180, 197 
Holopocrinidae 8 
Holopocrinites 9, 12, 42 
Holopodacea 15, 25, 28, 29, 32, 37, 150,175, 

176, 179 
Holopodidae 7, 10-12, 14, 16, 26, 28, 29, 

32, 37, 78, 150, 170, 176, 181 
Holopodina 23-25 , 28, 32, 33, 37, 47, 61, 

79, 83, 150, 175, 176, 179 
Hosieocrinus 82 
holopoides, Edriocrinus 12 
Holopus 7, 8, 10-14, 16, 17, 27, 28, 30, 32, 

38, 40,41,55,59,170,172,174,176,177,181 
holopus, Cyathidium 12, табл. 2, 40, 46, 51, 

57, 171-173 
Holopus rangi 5, 7, 13, 16, табл. 2, 23, 3 7 -

39, 41, 51, 53, 55 , 58, 59, 66, 78, 134, 
170, 172, 174, 176 

Holopus rangii 192 
Holopus rawsoni 174 
hungaricus, Hemicrinus табл. 2, 134, 146, 

147, 182, 204 
hungaricus, Phyllocrinus табл. 2, 116, 124 
hungaricus, Torynocrinus 146 
hungaricus, Torynocrinus (Torynocrinus) 146 
Hybocrinida 74 
Hydriocrinus pusillus 74 
Hyocrinites 12 
Hyocrinus 55 
Hypermorphocrinus magnospinosus 74 
Hypocrinidae 24, 26, 53, 61 

I nadunata 30, 31, 74 
I nadunata, Monocyclica 11 
I ndocrinidae 61, 82 
1 ndocrinus 82 
inflexus, 1Уeohibolites 21 
infundibulum Phyllopachceras 21 
ingens, Eugeniacrinites табл. 2, 18, 19, 

90, 93, 94, 101, 175, 196 
intermedius, Lonchocrinus т абл. 2, 95—97 
/ smenia tithonia 56 
I socrinida 24, 30, 83 
J socrinus 59 " 74c 
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J aekelicrinus 74 
jaekeli, Pilocrinus табл. 2, 113, 114 
jurensis, Pentacrinus 69 

kabanovi, Hemicrinus табл. 2, 18, 19, 134, 
146, 147, 175, 204 

karadagensis, Sclerocrinus табл. 2, 18, 19, 
101, 103-106, 108, 111, 175, 182, 198 

Koninckocrinus 133 
konstantini, Sclerocrinus 16 табл. 2, 101, 

104, 175, 182, 198 

labiatus, Hemicrinus табл. 2, 101, 104,175 
182, 198 

labiatus, Hemicrinus табл. 2, 134 
Labidiasterinae 76 
Labiocrinus 13, 28 
Lacunosella contracta 21 
Lacunosella hoheneggeri 56 
laevis, Cryptocrinites 75 
laevis, Sclerocrinus compressus табл. 2, 101 
Lamellaptychus angu.tocostatus 56 
Lame llaptychus didayi 21, 56 
Lamellaptychus mortilleti 56 
Lamellaptychus seranonis 56 
langenbani, Tetracrinus табл. 2, 22, 65, 68, 

86 
Larviformia 8, 74 
/a ta , Duvalia 21, 56 
fafus, Hemicrinus табл. 2, 18, 19, 66, 67, 

134, 135, 136, 140, 175, 202 
Lecanocrinidae 61, 82 
liasinus, Cotylederma ? табл. 2, 152 
liasinus, Plicatocrinus 152 
liliiformis, Encrinus 69 
lineati, Cotylecrinus 152 
lineati, Cotylederma табл. 2, 152 
lolotensis, Rhizocrinus 73 
Loncnocr inus 10, 13, 16, 17, 27, 28, .32, 34, 

49, 53, 58, 89, 95, 98, 100, 175, 180, 181 
Lonchocrinus dumortieri табл. 2, 95—97 
Lonchocrinus granulatus табл. 2, 95—97 
Lonchocrinus intermedius табл. 2, 95—97 
Lonchocrinus magnispinosus табл. 2, 18, 

19, 95, 96 , 97, 175, 181, 197 
Lonchocrinus pskaboirensis табл. 2, 18, 19, 

95,97, 175, 181, 197 
Lonchocrinus remesi табл. 2, 95—97 
lucuntes, Echinometra 77 
Lyra angustirostris 56 

magnispinosus, Lonchocr inus табл. 2, 18, 
19, 95, 96, 175, 181, 197 

magnospinosus, Hypermorphocrinus 74 
magnus, Synypocrinus 74 
malbosianus, Phyllocrinus табл. 2, 18, 19, 

65, 66, 115-117, 124, 126, 182, 200 
mamakensis, Sclerocrinus табл. 2, 18, 19, 

102,109, 113, 175, 182, 199 
manesterensis, Hemibrachiocrinus табл. 2, 

18, 19, 54, 153, 158, 175, 183, 205, 206 
marginatus, Cyrtocrinus 134 
marginatus, Hemicrinus табл. 2, 56, 134 
Mastoblastidae 51 

mayalis, Eudesicrinus табл. 2, 151 
mayalis, Eugeniacrinites табл.2, 89 
mayalis, Plicatocrinus 151 
Meoma ventricosa 77 
Mesohibotites ? uhligi 21 
M etaindocrinus 74 
Metazoa 64 
meteorensis, Cyathidium 171 
michelini, Encope 77 
Micropocrinus 11—13, 171 
Micropocrinus gastaldii 171 
miliaris, Cotylederma табл. 2, 152 
Millericrinida 13, 14, 24, 30, 83 
Millericrinina 24, 31 
minor, Hemicrinus табл, 2, 134 
moeschi, Gymnocrinus табл.2, 27, 149 
moeschi, Phyllocrinus табл. 2, 116 
moniliformis, Eugeniacrinites 86 
moniliformis, Eugeniacrinus 86 
moniliformis, Tetracrinus табл. 2, 42, 43, 

45, 57, 65, 67, 86, 196 
¥onobrachicrinus 56 
Monocyclica 11 
Monocyclica I ndunata 11 
moravicus, Eugeniacrinites табл. 2. 90 
moravicus, Lonchocrinus табл. 2, 95—97 
mortilleti, Lamellaptychus 56 
moussoni, Eugeniacrinites 27, 90, 93, 114 
moussoni, Eugeniacrinus 113 
moussoni, Gymnocrinus 114 
moussoni, Pilocrinus 16, табл.-2,18, 19, 

113, 114, 180, 199 
moussoni, Sclerocrinus (Eugeniacrinus) 

114 
moutoniana, Platythyris 21 
miilleri, "Pentacrinus" 59 
murunkyrensis, Eugeniacrinites табл. 2, 18, 

19, 90, 94, 175, 181, 197 
Myrtittocrinus 74 

Nannocrinus 73 
Neocrinoidea 8 
Neohibolites inflexus 21 
Neohibolites sp. 21 
nonpolitus, Sclerocrinus табл. 2, 18, 19, 

102, 107, 109, 111, 113, 175, 182, 198 
Nucleate hippopus 21 
nutans apertus, Cyrtocrinus табл. 2, 130 
nutans cidaris, Cyrtocrinus табл. 2, 130 
nutans, Cyrtocrinus табл. 2, 50 , 65, 67, 

130, 133 
nutans, Cyrtocrinus ? 130 
nutans, Eugeniacrinites 130 
nutans tenuis, Cyrtocrinus 10, 130 
nutantiformis, Phyllocrinus табл. 2 . 115 

Oculina 21 
olbogalerus, Galerites 76 
ooster i , Phyllocrinus табл. 2, 116, 120, 124 
oppeli,? Cotylederma табл. 2, 152 
Palaeoholopus 12, 61 
Palaeoholopus pretiosus 13 
Pareocrinus 75 
parvulus, Phyllocrinus табл. 2 , 116 
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patellaeformis, Phyllocrinus табл. 2, 116 
paucicirra, Actinometra 73 
Pelmatozoa 10 
Pentacrinidae 8 
Pentacrinoidea 12 
Pentacrinus 69 
"Pentactinust asterias 59 
Pentacrinus dubius 69 
Pentacrinus dumortieri 69 
Pentacrinus jurensis 69 
"Pentacrinus " mulleri 59 
Pentacrinus ? pentagonalis 64, 66, 69, 75 
Pentacrinus sp. 69 
Pentacrinus subangularis 69 
Pentacrinus subsulcatus 69 
Pentacrinoidea 9,10 
pentagonalis, Pentacrinus ? 64, 66, 69, 75 
pentagona, Sclerocrinus strambergensis 

табл. 2, 102 
pentagonus, Plicatocrinus 66, 85 
Pentremites godoni 75 
perezianus, Holcodiscus 21 
permicus, Deltoblastus 75 
phialaeformis, Hemicrinus табл. 2, 134 
Phyllocrinidae 10, 12-14, 16, 25, 28, 32, 

34-36, 61, 78, 88, 115, 176, 179, 180 
Phyllocrinus 6,8,10-14,17, 28, 32, 35, 44, 

45, 58, 70, 71, 91, 115, 116, 124, 128, 
129, 175, 180, 182 

Phyllocrinus aff. alpinus 115 
Phyllocrinus alekseevi табл. 2, 18, 21, 35, 

116, 125-127, 175, 182, 207 
Phyllocrinus alpinus табл. 2, 115 
Phyllocrinus apertus табл. 2, 116 
Phyllocrinus belbekensis табл. 2, 18, 19, 

53, 65, 69, 70, 116, 118, 120, 124, 175, 
182, 200 

Phyllocrinus brassovianus табл. 2, 116, 120, 
124, 125, 127 

Phyllocrinus brunneri табл. 2, 115 
Phyllocrinus cardinauxi табл. 2,115 
Phyllocrinus cf. alpinus 115 
Phyllocrinus cf. helveticus табл. 2, 116,117 
Phyllocrinus checchiai 117 
Phyllocrinus cyclamen 127 
Phyllocrinus lenestratus табл. 2, 115 
Phyllocrinus gibbosus табл. 2, 115 
Phyllocrinus granulatus табл. 2, 115, 124 
Phyllocrinus helveticus 116, 119, 124 
Phyllocrinus hoheneggeri 56, 117 
Phyllocrinus hungaricus табл. 2, 116, 124 
Phyllocrinus malbosianus табл. 2, 18, 19, 

65, 66, 115-117, 124, 126, 182, 200 
Phyllocrinus moeschi табл. 2, 116 
Phyllocrinus nutantilormis табл. 2, 115 
Phyllocrinus oosteri табл. 2, 116, 120, 124 
Phyllocrinus parvulus табл. 2, 116 
Phyllocrinus patellaeformis табл. 2, 116 
Phyllocrinus picteti 117 
Phyllocrinus sabaudianus табл. 2, 18, 19, 

22,42, 51-53, 58, 60, 65, 67, 71, 75, 116, 
120, 123-127, 182, 201 

Phyllocrinus sp. 18, 19, 115, 127, 201 
Phyllocrinus transsylvanius табл. 2, 116 
Phyllocrinus vadaszi табл. 2, 116 

Phyllocrinus verrucosus 5, 14, табл. 2, 18, 
19, 116, 124, 182, 199 

Phyllocrinus yanini табл. 2, 18, 19, 65, 67, 
71, 116, 119, 120, 126, 175, 182, 200 

Phyllopachyceras eichwaldi 21 
Phyllopachyceras inlundibulum 21 
picteti, Phyllocrinus 117 
Pilidiocrinus 24, 61 
Pilocrinus 10, 12-14, 17, 26-28, 32, 35, 

113, 180 
Pilocrinus jaekeli табл. 2, 113, 114 
Pilocrinus moussoni 16, табл. 2, 18, 19, 

113, 114, 180, 199 
Pinnata 11 
Pisocrinus 74, 101 
Platycrinites 75 
Platycrinitidae 31, 43 
Platyplateium 75 
Platytyhyris moutoniana 21 
Pleurocystites 76 
Plicatocrinacea 15, 24, 25, 28, 29, 32-34, 

37, 47, 84, 175, 176, 179 
Plicatocrinidae 8,9, 11-14, 16, 25, 28, 32, 

33, 66, 71, 78, 84, 179 
Plicatocrinus 8,9,11-13, 17, 28, 32, 33, 47, 

55, 61, 66, 67, 84, 86 
Plicatocrinus Iraasi табл. 2, 47, 48, 65, 

66, 85 
Plicatocrinus heptagonus табл. 2, 85 
Plicatocrinus hexagonus табл. 2, 43, 45, 

51, 65-67, 85 
Plicatocrinus liasinus 152 
Plicatocrinus mayalis 151 
Plicatocrinus pentagonus 66, 85 
Plicatocrinus subtetragonus 5, 14, 16, 

табл. 2, 22, 65-67, 85 
Plicatocrinus tetragonus табл. 2, 22, 42, 

65-67 , 85 
polycnemis, Comanthus 73 
pretiosus, Palaeoholopus 13 
Prochoidiocrinus 74, 
Proholopus 9, 10, 12-14, 17, 28, 32, 44, 45, 

55, 58, 89, 98, 100, 175, 180 
Proholopus cuputiformis табл. 2, 98, 100 
Proholopus holopilormis 12, 16, табл. 2, 18, 

19, 43, 98, 99, 180, 197 
Proholopus tithonicus табл. 2, 98, 100 
Protocrinites 76 
Psalidocrinus 11-13, 17, 27, 28, 31, 32, 

35, 36, 115, 129, 180 
'Psalidocrinus remesi табл. 2, 129 
Psalidocrinus strambergensis табл. 2, 129 
Pseudobelus bipartitus 21, 56 
Pseudobelus giziltchaensis 
P seudocupressocrinus 171 
Pseudolopus 9, 10, 12 
pskaboirensis, Lonchocrinus табл. 2, 18, 

19, 95, 97, 175, 181, 197 
pulchella, Actinometra 73 
pulcher, Hemicrinus табл. 2, 134 
pumilus, Hemibrachiocrinus табл. 2, 18, 

19, 153, 157, 175, 183, 205 
pusillus, Hydriocrinus 74 
Pygope diphyoides 56 
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Pyramidocrinus 13, 17, 28, 32, 35, 115, 127— 
129, 180 

Pyramidocrinus cyclamen табл. 2, 127, 128 
pyrilormis, Eugeniacrinites 
pyriiormis, Sclerocrinus табл. 2, 102, 106, 

108, 111 

quadritrons, Tiaracrinus 73 
quenstedti,Cotylederma 152 
quenstedti, Eugeniacrinites табл. 2, 89 
quinqueangularis, Eugeniacrinites 92 
quinqueangularis, Eugeniacrinus 92 

Ramseyocrinus cambriensis 74 
rangi, Holopus 5, 7, 13, 16 табл. 2, 23, 3 7 -

39, 41, 51, 53, 55, 58, 59, 66, 78, 134, 
170, 172, 174, 176 

rangii, Holopus 192 
rarus, Dibrachiocrinus табл. 2, 18, 19, 163, 

168, 175, 183, 206 
rawsoni, Holopus 174 
remesi, Apsidocrinus табл. 2, 50, 128 
remesi, Cyrtocrinus табл. 2, 130, 133 
remesi, Eugeniacrinites табл. 2, 90, 95 
remesi, Lonchocrinus табл. 2, 95—97 
remesi, Psalidocrinus табл. 2, 129 
Remisovicrinus 16, 17, 26, 28, 29, 32, 34, 

39, 100, 175, 180 
Remisovicrinus taprakensis табл. 2, 18, 19, 

100, 175, 180, 198 
Rhizocrinidae 11 
Rhizocrinus lolotensis 73 
Rhopalocystis 75 
"Rhynchonella" spoliata 56 
rosacea, Antedon 73 
rothomagense, Acanthoceras 126, 127 
rotundus, Sclerocrinus табл. 2, 18, 19, 102, 

111, 112, 175, 182, 199 
roultensis, Eugeniacrinites Табл. 2, 90 
Roveacrinida 24, 30, 83 
rugatus, Eugeniacrinus 86 
rugosus, Hemicrinus табл. 2, 134 

sabaudianus, Phyllocrinus табл. 2, 18, 19, 
22, 42, 51-53, 58, 60, 65, 67, 71, 75, 116, 
120, 123-127, 182, 201 

salgirensis, Hemicrinus табл. 2, 18, 19, 60, 
66, 67, 79, 80, 134, 138, 140, 142-144, 146, 
175, 203, 204, 207 

Sclerocrinidae 12-14, 16, 25-29, 32, 34-36, 
55, 78, 88, 101, 130, 175, 176, 179, 180 

Sclerocrinus 6, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 25, 26, 
28, 32, 35, 44, 58, 60, 70, 78, 95, 101, 113, 
180, 181 

Sc/erocrinus batheri табл. 2, 102, 106, 108, 
111 

Sc/erocrinus cidaris табл. 2, 101-103, 105, 
106, 108, 111 

Sclerocrinus compressus 16, табл. 2, 18, 19, 
65, 67, 70,101,110, 111, 182, 199 

Sclerocrinus compressus laevis табл. 2, 101 
Sc/erocrinus (Eugeniacrinus) moussoni 114 
Sclerocrinus karadagensis табл. 2, 18, 19, 

101, 103-106, 108, 111, 175, 182, 198 

Sc/erocrinus konstantini 16, табл. 2, 101, 
104, 175, 182, 198 

Sclerocrinus mamakensis табл. 2, 18,19, 
102, 109, 113, 175, 182, 199 

Sc/erocrinus nonpolitus табл. 2, 18, 19, 102, 
107-109, 112, 113, 175, 182, 198 

Sclerocrinus pyrilormis табл. 2, 102, 106, 
108, 111 

Sc/erocrinus rotundus табл. 2, 18, 19, 102, 
111, 112, 175, 182, 199 

Sc/erocrinus strambergensis табл. 2, 18, 19, 
34, 50, 56, 65, 67, 70, 101, 102, 105, 107-
109 ,111 ,112 ,182 ,198 

Sc/erocrinus strambergensis pentagons табл. 
2, 102 

Sc/erocrinus tenuis табл. 2, 102, 108, 111 
Sc/erocrinus yanisharicus табл. 2, 18, 19, 

101, 102, 103-106, 108, 109, 112, 175, 
182, 198 

senessei, Cyathidium табл. 2, 171—173 
seranonis, Lamellaptychus 56 
Silesites vu/pes 21 
simplex, Brachiomonocrinus табл. 2, 18, 

19, 54, 159, 162, 163, 175, 183, 205, 206 
sinuatus, Apsidocrinus табл. 2, 128 
Smilotrochus striatus 21 
solovjevi, Dibrachiocrinus табл. 2, 18, 19, 

54, 163, 165-170, 175, 183, 205, 206 
sp. , Cotylederma 21 
sp. , Cruralina 21 
sp. Dibrachiocrinus 18, 19, 169, 205 
sp. , Duvalia 21 
sp. , Eugeniacrinites 14, 90 
sphaeracantha, Timorocidaris 64 
sp. , Hemicrinus 18,19, 134, 148 , 207 
sp. , Hibolites 21 
spileccense, Cyathidium табл. 2, 171, 172 
Spitidiscus sp. 21 
sp. , f/eohibolites 21 
sp. , Pentacrinus 69 
sp. , Phyllocrinus 18, 19, 115, 127, 201 
sp. , Spitidiscus 21 
spoliata, "Rhynchonella " 56 
sp. , Tetracrinus 86 

striati, Cotylederma 152 
strambergensis pentagona, Sclerocrinus 

табл. 2, 102 
strambergensis, Psalidocrinus табл. 2, 129 
strambergergensis, Sclerocrinus табл; 2, 18, 

19, 34, 50, 56, 65, 67, 70, 101, 102, 105, 
107, 109, 111, 112, 182, 198 

strangulatus, Eugeniacrinites 16, табл. 2,90 
striatus, Smilotrochus 21 
subangutaris, Pentacrinus 69 
subcylindricus, Brachiomonocrinus табл. 

2, 18, 19, 159, 161, 163, 175, 183, 206 
subsulcatus, Pentacrinites 69 
suoteres, Balanocrinus 69 
subtetragonus, Plicatocrinus 5, 14, 16, 

табл. 2, 22, 65-67, 85 
sutcatus, Hemicrinus табл. 2, 134, 135 
Sundacrinidae 13, 26, 53, 61, 74, 82 
Synyphocrinus magnus 74 
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taprakensis, Remisovicrinus табл. 2, 18, 
19, 100, 175, 180, 198 

taramelli, Eugeniacrinites табл.2, 90 
tauricus, Akidocheilus ? 21 
Telarocrinus 75 
tenuis, Cyrtocrinus nutans 130 
tenuis, Sclerocrinus табл. 2, 102, 108, 111 
Tetanocrinus 8, 9, 11, 12 
Tetracrinus 6, 11-13, 16, 17, 28, 32, 33, 

45, 55, 66, 68, 69, 73, 84 
Tetracrinus lagenhani табл.2, 22, 65,68,86,88 
Tetracrinus moniliformis табл. 2,42,43,45, 57, 

65,68,86,88,196 
Tetracrinus langenhani табл. 2, 42, 43,45, 

57, 65, 68, 86, 88, 196 
Tetracrinus sp. 86 
tetradactylus, Entrochites 69 
tetragonus, Cupressocrinites 73 
tetragonua, Plicatocrinus табл. 2, 22, 42, 

65-67, 85 
Tetramerocrinus 73 
Tetramerocrinus lormosus 73 
thersites, Cyrtocrinus 134 
thersites ditlormis, Hemicrinus табл.2 , 134 
thersites, Hemicrinus 16, табл. 2,18, 19,56, 

63, 66, 67, 72, 134, 137, 140, 145, 146, 
182, 202 

thersites, Torynocrinus 134 
thersites, Torynocrinus (Cyrtocrinus) 134 
Thiolliercrinidae 31 
Tiaracrinus 73 
Tiaracrinue quadrilrona 73 
Timorocidaris spaeracantha 64 
tithonia, Ismenia 56 
tithonicus, Proholopus табл. 2, 98, 100 
Tonnocrinus 8, 11—13 
Torynocrinus 10, 11, 13, 133 
Torynocrinus (Cyrtocrinus) thersites 134 
Torynocrinus llorilormis 147 

(Torynocrinus) llorilormis, Torynocrinus 147 
Torynocrinus granulatus 137 
Torynocrinus (=Hemicrinus) 13 ,28 
Torynocrinus hungaricus 146 
(Torynocrinus) hungaricus, Torynocrinus 

146 
Torynocrinus thersites 134 
Torynocrinus (Torynocrinus) llorilormis 147 
Torynocrinus (Torynocrinus) hungaricus 146 
transsylvanius, Phyllocrinus табл. 2, 116 
trautscholdi, Dicromyocrinus 74 
Triacrinus 74 
Trigonocrinus 11 
Trochocyathus 21 

uhligi, llesohibolites ? 21 
Uintacrinida 24, 30, 83 

vadaszi, Phyllocrinus табл. 2, 116 
variabilis, Cyrtocrinus табл. 2, 18, 19, 

26, 43, 60, 62, 66, 67, 72, 80, 130, 131, 
132, 175, 181, 201, 202 

variolorie, Cotylederma 152 
vasculum Cotylederma 152 
ventricosa, Meoma 77 
verrucosus, Phyllocrinus 5, 14, табл. 2, 

18, 19, 116, 124, 182, 199 
vulpes, Silesites 21 

yanini, Phyllocrinus табл.2, 18, 19, 65, 
67, 71, 116, 119, 120, 126, 175, 182, 200 

yanisharicus, Sclerocrinus табл. 2, 18, 
19, 101, 102-106, 108, 109, 112, 175, 
182, 198 

zitteli, Eugeniacrinites табл. 2, 56, 90 
Zygocrinus 75 
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