
2р.30к . 
АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

С.В.РОЖНОВ 

МОРСКИЕ ЛИЛИИ 

НАДСЕМЕИСТВА 

PISOCRINACEA 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

ТРУДЫ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ТОМ 192 

с.В.РОЖНОВ 

МОРСКИЕ ЛИЛИИ 

НАДСЕМЕЙСТВА 

PISOCRINACEA 

ИЗДАТЕЛЬСТВО « НАУКА » 

МОСКВА 1981 



УДК 563 .9 11 

Р о ж н о в СВ . Морские лилии надсем ейства Pisocrinacea. М .: Нау ка , 198 1. 
128 С . 

В кни ге прив~дено мо нографическое о писание н адссмсйс'm а Pisocri
пасса, QТНQсящегося к с ил уриАс ко-uевонским инаду натам . Рев и зованы 

и описаны в се таксоны н адссмеЙСТВ<I до ПUДРОДОli НЮIЮЧИТСЛ ЬНО, ИЗ 

49 таксонов 18 новы х. Разработана новая классифи кация надсемсАl'ТП З , 
обсуждены его происхождение и фило гения . 

2080] - 41 2 

Книга рассчитана на палеО НТОЛО l'ОВ, ЗООЛОГОВ , а также геол ого в 

стратиграфов. 

Т.бл. 8., ил . 45, фототабл. 24 , би бл . 107 назв . 

Ответственный редактор Ю.А . АР J.OНДТ 

l' 32 0- 8 1, к н . 2. 2001000000 ©ИЗД(lТСJ J ЬL''I' IЮ 
'· Нау ка". 1 9Н 1 , .. 055 (02 ) - 8 1 

ВВЕДЕНИЕ 

Сиnypийско-девонские морские IIИЛИИИ надсемейства Pisocrinacea, относящкеся 
к отряду Disparida подкnaсса Inaduna ta, привлекаюг внимание необъlчным строе
нием чашечки. В противоположность очень многим OC'Гa1IЬHЫM криноидеям их ра

диальные таблички значительно отличаются друг от друга формой и размерами. 

Кроме того, у части JIИЗокринацей в чаше~ке имеюгся допonнительные радиаль
ные таблички. Морфология базального венчика также отличается своеобразием. 

Поэтому важно проследить гомологию этих скелетных элементов как среди раз

личных представителей JIИЗокринацей, так и в более широком плане - с таблич

ками чашечки других инадунат. 

Находки JIИЭокринацей, сделанные P.C.- ЕnтъnnевоЙ, Ю.А. Дубатоповой, В.С.Ми
пиuиной и Т.В. Шевченко, . показали широкое распространение их на территории 

СССР и выявили пеРСJ!ективность поисков этих морских лилий. · Поэтому в Па
леонтологическом институте АН СССР по lDIициативе Ю.А. Арендта началось изу
чение этой своеобразной гpym!bL ддя сбора материаna были предприняты экспе

диционные поездки на Тянь-Шань (1971 г.) совместно с Т.В. Шевченко и 
Ю.А. Арендтом, в Подолию (1972 г.) вместе с Ю.А. · Аренцтом, на Урал и в Куз
басс (1973 г.). Большую помощь при сборах пизокринид на Урале оказали 
В.С. Миnицина (Уральское территориальное геологическое управnение, Сверд
ловск), а также СОТЕудники Всесоюзного института минерального сырья 
А.Е. Живкович, А.А. Болтанский, Н.В. Горева и А.А. Коломенский. В Кузбассе 

в полевой работе участвовал сотрудник Палеонтологического института Ю.М. Гу

бин. Р.С. ЕnТЬПllева указала пеpc:nективные местонаХОЖдения в Подопии, а также 

передала небольшую коЛлекцию nизокринид из Средней Азии. Во всех случаях, 
когда бъmо возмоJЮlО, для сбора криноидей применяnaсь промъmка породы через 

сита, благодаря чему в некоторых местонаХОЖдениях бъmо собрано большое чис

по чашечек пизокринацеЙ. В 1974 году в UНИГРмузее удалось отыскать ори
гиналы и дублеты к статьям Н.Н. Яковnева о роде Jaekelicrinus (UНИГРмузей, 
Nз 11787), которые П.Н. Варфоломеев moбезно предоставил для переизучения. 
В Палеонтологическом институте сконцентрировались коnnекuии nизокринид из 

Подопии (ПИН, Nз 3422), из Средней Азии (ПИН, Nз 3423) и с Урала (ПИН, 
Nз 3424) (включающие большинство из шести известных ранее с территории 
СССР видов, а также новые виды). Ю.А. Дубатолова помогna получить для 

переизучения голотипы двух видов JIИЗокриниц, описанных ею ранее и храня

IJD{ХСЯ в Музее института геологии и геофизики СО АН СССР (г. Новосибирск). 
Кроме JIИЭокринид из известных преЖде местонаХОЖдений, коnnекuии включают 

материал из РЯда новых. 

Для более полного изучения надсемейства удалось, при содействии Ю.А. Аренд_ 

та , получить для обработки коллекции JIИЗокринацей из некоторых зарубежных 

местонахОЖдений. из Чехословакии кonnекuию прислал д-р Р. Прокоп (R. Prokop) 
(ПИН, Nз 3489), из СЩА д-р Х.N. Стримпл (H.L. Strimple) (ПИН, Ng 3489). 
Наиболее обширными оказались коnnекuии, приспанные (сроком на полтора года) 
из Британского музея (естественной истории) (Брит. музей, N2 Е5739,Е6038, 
Е6089, Е61125, Е7202, Е7203, Е12217, Е14795-Е14797, Е49626-

Е49650, Е49655-Е49667, Е49673-Е49705, 54621, 543 51, 57235 и 
57350) д-ром Р. Джефферисом (R.P.S. Jeffe ries). В них npедставnен камен
ныII материал из Англии, Швеции, Австралии и .etJlд.. j(poMe того, он прислал 
naтексные слепки уникanьнъlX. nизокринид из девоНа ФРГ. 

3 



Обработанная коmrеКШfЯ вкmoчaет 11-07 чашечек, три Iq>OHbl с частями стеб
лей, многочислеmгые остатки стеблей, а также членнки рук. Пизокринацеи изу
чались J1ОД бинокулярным микроскопом МБС-2. для выявлення особенностей внут
реннего строения некоторые чашечки и стебли rrpишлифовывались. При помощи 
рисовального аппарата РА-4 в соединении с микроскопом МБС-2 БЫIШ вьmол
нены рисунки разверток чашечек, их поперечных и rrpодольных сечений. Фотогра
фи~:юванне rrpоизводилось на. yt--raновке ФМН-l автором rrpи консультации 

А.В. Скиндера. 
Автор особенно глубоко JIpиэнатenен своему научному руководителю Юрию 

Андреевичу Ареидту за nocтomnroe вннмание J! многочиcnеmrые советы к этой 
работе. 

Большое значение для создания этой монографии имело бтraгожелательное от

и большой научный опыт Романа Фе

иглокожmrков Палеонтологического инсти-

ношение, всесторонняя поддержка 

доровича Геккера - наставника всех 

тута .. 
Многие полезные замечания к работе были сделаны А. Н . Соловьевым, 

Г.М. Беляевым, Т.Н. Бельской, Г.А. Стукалиной, А.А. Шевыревым и В.Н. Ши
манским. Техническая помощь осущеСТВJ1Ялась Т.Ю. Петрусенко и А.В. Бузиным:. 

Автор сердечно благодарит всех лиц, помогавших ему в работе. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

Onисание первой nизокринацеи относится к первой половине XIX века и rrpи
надлежит Г. Мюнстеру. Это был Triacrinus pyriformis Miinster, 1839 из верх
него девона Германни. Последующие сведення о rrpедставителях надсемейства -
описание двух новых видов нового рода Trichocrinus, тоже из девона Германни -
опубликовал И. МЮJUIер (Mii1Jer, 1856). Оба вида, как и оnисаmгый Г. Мюнсте
ром, имели ПО три базальных таблички. Кроме того, Triaciinus pyriform'is и 
Trichocrinus depressus весьма сходны и по другим rrpиэнакам и несомненно от

носятся к одному роду. Третий же вид, Trichocrinus altus, по cOBpeMemrblM 
rrpедставленням заслуживает вьщелення в самостоятельный род. Но в rrpошлом 

веке эти три вида казались очень близкими, так как учитьmалось лишь внешнее 

сходство - в числе и расположении их табличек. Другие rrpиэнаки, оказавшиеся 

вnоcnедствнн важными для nонимання филогении rpyJIJIbl и для построения ее 

системы, rrpедставnялись тогда малозначащими, о чем свидетельствует объеди

нение И. Мюnnером двух видов, сходных ТОЛЬКО ПО составу табтrчек чашечки, 

в один род. Неясно. почему он не отнес эти два вида к роду Triacrinus Г. Мюн-
стера, работу которого он вряд ли не знал. Это сдеnan К. llиттenъ (ZitteI, 
1879), после чего род Trichocrinus rrpочно вошел в синонимику Triacrinus. 

П.де Конинк (de Koninck, 1858) описал из сипура Англии два вида, отнеся 
их к выделенному им роду Pisocrinus. Следующая работа, в которой обращалось 
вннмание на JIИЭокриНацеЙ. появилась через 20 пет. Это описание чеТЬipех видов 
из сипура Швеции, отнесенных к тому же роду Pisocrinus (Angelin, 1878). На-:
коnившиеся сведения позвоnиnи Н. Ангелину установить семейство Pisocrinidae, 
которое он поместил в "секцию Pentamera", не дав , ОдНако, для него диагноза. 

К. Uиттель в уже ynоминавшейся работе диагностировал семейство и включил 

в него три рода: Р isocrinus, Triacrinus и СаtiIIосгiппs. Ко второй половине XIX 
века относятся и первые описания североамериканских JIИЭС;>КРИНИД, хотя их ра

довая JIpинадлежность: оrrpедenяnaсь нещравильно (Roemer, 1860; S.A. Miller, 1879). 
ч. Уэксмут И Ф. Сrrpингер (Wachsmuth, Springer, 1886) поместили род Pi

socrinus в новое семеЙство Symbathocrinidae, не rrpизнав семейство Pisocrini-' 
dae самостоятельньrм. они же в работе 1888 г. впервые описали у одного 
из североамериканских видов пять оральных табличек, покрьmавщих всю вент

ральную поверхность чашечки. 

О" Фольман (FoIImann, 1887) описал из нижнего девона Германии новый 
род Calycanthocrinus, rrpедставители которого имеnи допотrительные радиальные 
табnички. он rrpавиnьно отнес его к пизокринидам. Толкование же гомологии 

табличек чашечки пизокринид у него было неоднозначно. Таблички, rrpинятые в 

тексте за базальные. на рисунке обозначены как mrфрабазальные; неnaрную ниж
нюю радиальную табличку он назьmал naрабазальноЙ. а остальные таблички дор

сальной чашечки - радиальными. 
Вскоре новые даmгые о гомологии табличек чашечки пизокринид rrpивел 

С.А. Миnnер (S.A. МiIlег, 1890). Единственную нижнюю радиальную табличку, 
rrpеЖде обычно называвшуюся непарной (azygous) без указания ее гомологии, 
он назвал субрадиальной и отметил, что ей "аналогичны" нижнне части больших 

радиальных табличек А и О, которые также имеют субрадиальную rrpироду. 

Позже он три большие таблички назвал "первичными радиаnиями", а малень
кие "вторичными радиаnиями'!" (S.A. МilIег, 1891). 

Более продумаmryю и закончеmryю интерпретаuию гомологии табличек ча

шечки пизокринид дал Ф.А. Бэзер (Bather, 1892). В монографии ПО морским 
nиnиям о-ва Готланда он тшательно описал три вида nизокринид и критически 
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разо!5рал историю изучения семейства. он предложил новый диагнО$ семейства 

Р isocr.inidae, которое отнес к Inadunata Мопосусliса, а также подробно рассмот
рел морфологию рода Pisocrinus ( вкmoчающего и Parapisocrinus). Ф.А. Бэзер дал 
развеprки чашечек всех известнь~ тогда родов nизокрннид и обозначил их таб

лички, основываясь на правильно установленном им положении анальной трубки. 

Иепарную нижнюю радиальную табличку он назвал радианальной и сопоставил 

ее с нижней радиальной табличкой С родов Heterocrinus и Haplocrinus. Это пред
ставление удерживалось до самого последнего времени. он дал также интерпре
тацию ма~еньких несущих руки табличек Calycanthocrinus, считая, что по проис
ХОЖдению они очень тесно связаны с малыми радиальными табличками Triacrinus. 

О. Иекель (Jliekel, 1895) описал в конце прошлого столетия новых предста
вителей рода Triacrinus из девона Германии и переименовал семейство Pisocci
nidae в Triacrinidae на основании того, что Triacrinus был выделен первым. Он 
предположил существование эволюuионного ряда Triacrinus .... Calycanthocrinus .... 
.,... Mycocrinus .... Саti1l0сгiпus.Непарную нижнюю радиальную табличку "триакринид" 
он назвал субрадиальноЙ. 

В 1900 г. О. Иекель (Jaekel) и У. Соллас (Sol1as), основываясь на МОР
фологически близких видах, одновременно описали новые роды пизокринид под 

названиями соответственно Lagarocrinus и Cicerocrinus. Утвердилось данное 
Солласом название Cicerocrinus, а Lagarocrinus стало синонимом. Ф.А. Бэзер 
(Bather, 1900) принял указанное О. Иекелем (] aekel, 1895) направление эво
люuии, но не признал название семейства Triacrinidae и· употреблял прежнее -
Р isocrinidae. Вскоре стал известен первый представитель nизокринид из Австра
ЛИН, описанный из. силура о_круга Ясс, - Pisocrinus yassensis Etheridge, 1904. 

Позже Иекель (J aekel, 1918) выделил подотряд Triacrinites, включающий се
мейства Cicerocrinidae, Triacrinidae и Cati1l0crinidae. Он выводил этот подотряд 
из гетерокринид, в доказательство чего привел рисунок, как он считал, моло

дого экземпляра Р isocrinus pocillum, у которого под каждой из трех малы�x 

радиальных табличек находятся нижнне радиальны�e таблички. 

В монографии о силурийских морских лилиях Северной Америки приведены расши- · 

ренные характеристики семейства Pisocrinidae, рода Pisocrinus и тщательно разоб
раны отличительные признаки видов этого рода (Springer, 1926). Ф. Спрингер при
ве," также описания десяти видов Pisocrinus, известных тorna из Северной Америки. 

Новые находки пизокринид в первой половине нашего столетия в девоне Гер

мании позволили В.Е. Шмидту описать по два вида родов Calycanthocrinus и 
Triacrinus, а затем новый род Quiniocrinus (Schmidt, 1934, 1941 ).Хотя он и 
отнес последний род к пизокринидам, в дальнейшем систематическое положение 

этого рода среди диспарид вызвало споры. 

В сводке по палеозойским морским лилиям Р.С. Моор и Л.Р. Лаудон (Moore , 
Laudon, 1943) поместили семейство · Pisocrinidae в отряд Disparata вместе с 
13 другими семействами. Семейство Cicerocrinidae они не признали, а род 
Cicerocrinus поместили среди Pisocrinidae. Непарную нижнюю радиальную таб
личку пизокринид эти авторы считали гомологичной нижней радиальной табличке 

С npeдковь~ форм. 

Новый род пизокринид J aekelicrinus был описан из верхнего девона Башкирии 
(Н. Н. Яковлев, 1947). Этот род, согласно Яковлеву, дополняет филетический 
ряд Р isocrinidae ... Catillocrinidae, установленный Иекелем. Яковлев не указал ти
повой вид и позже опубликовал статью с описанием типового вида - J. bash
kiricus , благодаря чему .название рода стало валидным (Yakovlev, 1949). 

Ж. Убагс (Ubaghs, 1953) поместил семейство Pisocrinidae. в надсемейство 
Homocrinacea вместе со всеми другими семействами с гомокриноидной плоскостью 
симметрии. Нижнюю радиальную табличку пизокринид он считал сильно разросшей

ся и сместившейся вправо нижней радиальной табличкой С гомокринидных предков. 
Описание вида Р isocrinus pilula из Китая, в котором бьmо вьщелено несколь

ко подвидов, ~илось первым свидетельством о распространении пизокринацей 

в Азии (Mu, 1954). А.Т. Му также вьщелил подрод Parapisocrinus в роде Piso
c rinus для видов, базальные табmrчки которых не выходят за пределы стеблевой 
фасетки. Этот подрод основан на типовом виде Pisocrinus ollula. Необходимость 
вьщеления этого подрода . вытекала из накопленных к тому времени обширнь~ све-
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дений о пизокринацеях. Й. Боушка (Bou!;ka, 1956) в монографии о пизокринидах 
чешскоr:о снлура и д8l,юна, не зная о китайской работе, установил новый род 

011ulосппus с тем же тиnовым видом. Боушка не признал семейство Cicerocri
nidae, включив Cicerocrinus в семейство Pisocrinidae. Род Quiniocrinus он ка
тегорически отделил ·от nизОкринид. В этой монографии им описано 11 видов 
рода Pisocrinis, шесть - 01lulocrinus и два - Triacrinus; 13 из 19 описанных 
видов - новые. 

Р.С. · Моор (Моосе, 1962) выск.в.эал мнение, отлнчающееся от его предьщу
щего, что нижняя радиальная табличка пизокринид возникла слИянием НИЖИих 

радиальных таб~чек В и С гомокриниднь~ предков. Х.П. Стримпл (Strimpl e , 
196.3)·, как и И. Боушка, исключил род Quiniocrinus из nизокринид и поместил 
его вместе с Perissocrinus и Hypsocrinus в новое семейство Perissocrinidae. 

.Стримnл также привел описание четырех видов IlИЗОКРИНИД, ИЗ которых один 
новый. Не зная об установленном А.Т. Му (Mu,.1954) роде Parapisocrinus, 
он npизнал валидным род Ol1ulocrinus Bouska, 1956 • 

Ю.А. Ареидт и Р.Ф. Геккер (1964) в 'Основах палеонтологии" включили в 
семейство Pisocrinidae род Cicerocrinus, не признавая таким образом само
стоятельность семейства Cicerocrinidae. Они привели диагнозы семейства и 
рода Jaekelicrinus кв.к единственного представителя пизокринид, известного тог
да с территории СССР, HQ не учли Cicerocrinus osiliensis, описанный О. Иекелем 
с о-ва Саарема (Jaekel, 1900). Ю.А. Дубатолова (1964) описала из девона Куз
нецкого бассейна по .одному новому виду родов 01lulocrinus ( вместо Parapiso
crinus) и Triacrinus .• 

д. Вайер (.Weyer, 1965) описал два вида рода Triacrinus из верхнего девона 
ГдР, одних из геологически самых молодых видов среди пизокринид. Байер 
разобрал систему рода и привел ключ к определению всех известных его видов. 
Впервые бьmо указано, что ОЦulосгiпus Bou~ka, 1956 является объективньrм 
синонимом P arapisocrjnus Mu, 1954. 

Т.В. Шевченко (1966) указала на присутствие нескольких видов nизокринид 
в нижнем девоне Средней Азии (Зеравшанский хребет, сай Шишкв.т). Р.С. Ел
ТЬП1Iева (1968) среди других криноидей девона Подолии описала два вида 
Pisocrinus, один из KOTOPЬ~ новый. В.С. Милиuина (1973, 1977) описала из 
силура Урала шесть видов nизокринид,· среди которых два оnисаны� по чашечкам, 
а четыре только по стебелькам. диаметр последних обычно значительно превы

шает наибольшую ширину стеблевых фасеток всех известнь~ пизокринид. Поэто
му членики отнесены к роду Pisocrinus с сомнением. 

Р.С. Моор, Х.Л. Стримпл и Н.Г. Лейн (Moore, Strimple, Lane, 1973) придали 
характеризуемой здесь группе ранг надсемейства с единственным семейством 

(вкmoчающим и род Cicerocrinus). Род Quiпiосгiпus они поместили в семейство 
Perissocrinidae надсемейства Belemnocrinacea. Обоснования новой разработанной 
ими системы инадунат и флексибилий они не дали. 

Статья В. Аузича (Ausich, 1977), посвященная функциональной морфологии 
и эволюции рода Pjsoccinus, основана почти исключительно на североамерикан
ском материале. Род Рагарisосriпus здесь не признан самостоятельным из-за 
Uполифилетического" происхождения и его представители отнесены� к Pisocrinus. 
В краткой характеристике рода указано, что радиальная таблпчкв. В сложная и 
состоит из верхней и нижней; доказательств, что непарная нижняя радиальная 

табmrчкв nизокринид теснее связана с верхней радиальной В, чем с С, не при
ведено. Ауэич вьщелил два морфофункuиональных типа Пизокринусов - длинно
~кий и короткорукий, существование которых хорошо обосновал детальным мор

фологическим изучением чашечки и рук, а также микроструктуры скелета с по
мощью сканирующего микроскопа. ддя североамерикв.нских видов им составлена 
филогенетическая схема. 

Классификация пизокринацей в "Treatise оп invertebrate paleontology"(1978) 
совпадает с предложеННQЙ ранее Р.С. Моором, Х.Л. Стримnлом И Н.Г. Лейном 

(Moore, Strimple, Lane, 1973). Непарная нижняя радиальная табличка пизокринид 
считается сместившейся нижней радиальной В. Quiniocrinu,? в систематической 
части отнесен к семейству Perissocrinidae,a в общей части при разборе мор
фологии скелета этот род фигурирует среди пизокринид. 
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Глава 11 

ОБЩАЯ И ФУНКЦИОНАЛ~НАЯ морФолоrия 

При описании пизокринаuей здесь использованы термины и обозначения, при
нятые в "Основах палеонтологии" (Арендт, Геккер , 1964; Яковлев, 1964) 
и "Палеонтологическом словаре" (Арендт, 1965) . Но, прежде чем перейти к 
разбору особенностей строения скелета пизокринаuей, остановимся на тех тер

минах и обозначениях, которые не отмечены в указанных работах. для обозна

чения раДИУС9В и интеррадиусов принята буквенная система П.Г. Карпентера 

«(;arpenter, 1884). Радиальные таблички у пизокринаuей имеюr неодинаковые 
размеры и очертания., У циuерокринид и пизокринид две таблички, расположен

ные в радиусах А и D, называюr большими, а расположенные в радиусах В, 

С и Е - малыми радиальными. Радиальные таблички В и С, неСуШие фасетки 
для прикрепления рук, назьmают также и верхними (для всех пизокринаuеЙ). 
Расположенную под ними у циuерокринид и пизокринид единственную радиальиую 

табличку назьmают непарной нижней радиальной. У квиниокринид же под каждой 

из этих верхних радиальных табличек раСПОJIOжено по нижней радиальной В и е. 
у каликантокринин присутствуюr и самые маленькие таблички, несушие руки. 

Их принято назьmать допотrnтельными радиальными. 

для прикреплеЮiЯ рук к чашечке служат радиальные фасетки на дистальных 

частях радиальных табличек. У пизокринаuей они обычно отделены друг от дру
га дистальными выростами чашечки, каждый из которых в большинстве случаев 

ПОСтроен верхнебоковыми частями двух соседних радиальных табличек. Дисталь

ные выросты обозначаются теми же буквами, что и интеррадиусы, а вырост, 

на KOТOPЬ~ обычно опирается анальная табличка Х , отличаклцийся от других 

формой и размерами, назван анальным. для прикрепления стебля слуЖит стебле

вая фасетка чашечки, иногда располагающаяся в углублении. В последнем слу

чае часть чашечки, прилегаюшая к этому углублению, обычно отделена от бо

ковых сторон более или менее заметным перегибом и назьmается при стеблевой 

частью чашечки. для цифровой характеристики формы и размеров чашечек пизо

кринаuей разработiша система измерений, представленная на рис. 1. 
Стебель пизокринаuей (известнь~ далеко не для всех видо&) состоит, как и 

у многих других криноидей, из трех основных частей - проксистеЛЛЬi, мезо

стелльr и дистастелльr1 , вьmолнявших неодинаковые функции и имевших разное 
строение. 

Часть, прилегаюшая к основанию чашеЧЮI - проксистеллэ. - СОСТОИТ из ши

роких и очень Юiзких члеЮiКОВ (рис. 1в). Такой тип строения наиболее выра
жен у видов с неуглубленной стеблевой фасеткой, у которых проксистелла до

стигала 5-7 мм длины и обеспечивала прочное сочленение чашечКи со стеблем. 
у видов со стеблевой фасеткой, расположенной n углублеЮiИ, указанные осо
беююсти этой части стебля выражены хуже и проксистелла короче и часто 

почти не выходит за предельr углублеЮiЯ чашечки. Видимо, стенки углубления, 

охватывая дистальиую часть стебля, препятствовали резким изгибам его в этом 

месте, чем увеличивали прочность сочленения чашечки со стеблем, и сильно 

развитая проксистелла для таких пизокринид была не нужна. Ниже членики прок

систеллы постеп"нно сужаются, и она переходит в наиболее длинную среднюю 

часть, мезостеллу. 

На граниuе проксистелльr ~ мезостелльr Jlаходилась зона возникновения но
вых члеников. Большая часть их постепенно отодвигалась дистально и форми

ровала мезостеллу. Меньшая часть возникавших члеников продвигалась, наобо

рот, проксимально, почти без увеличения высоты, но возрастая в диаметре до 

полутора раз, и формировала проксистеллу. 

у некоторых видов, имевших коротЮ<й стебель, увеличение его длины могло 

ограничиваться появлением HOBЬ~ члеников только на граниuе мезостелльr и 

дистастелльr, если не принимать во вЮ<МВние возможного появления допоЛЮi-

1 Термины предложены Р.С. Моором, Р.М. ДЖеффордсом и Т.Х. Миллером (Moore, 
J effords, Miller, 1968). 
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Рис. ]. Элементы строения чашечки и стебля у надсемейства Pisocrinacea 
а _ схема основных измерений чашечки пизокринацей и их обозначения: В -

высота (без дистальных выростов), Ш - наибольшая ширина, Ш 1 - ширина на уров
не радиальных фасеток; у - высота ч ашечки д9 уровня ее наибольшей ширины, 
Ша - ширина пристеблевой части чашечки, Д - диаметр с.теблевоЙ фас.етки, Вб -
высота базальных табличек, В С ' В Е - высота маленьких рад'иаЛЬНbIХ табличек, 

Ш Ф - ширина радиаЛЬНblХ фасеток, Ш в - шир~на д~стал(ЬНЫ:IIВЫР?СТО)В ьча~еч~и; б
схема строения чашечки Pisocrinus; в-г - Р lsосrшus РОС1 ocrtnus og аю; в -
проксимальная часть стебля и осно вание чашечки, х 11, ПИН, N. 342:/115; г - часть 
стебля с вклиНИВaIOщимися члениками, х 8, ПИИ, N. 3422/94; нижнии девон, жедин, 
богдановски е слои; Подолия, с. Богдановка. Базальные таблички белые, радиаль
ные зачернены , анальная ПОКРblта точками. А, В, С, D, Е - обозначения радиу
сов криноидей'; АВ, ве, СО, ОЕ, ЕА - обозначения их интеррадиусов, Х - аналь

ная табличка 



тельных члеников в при корневой части. В этом случае мезостема состояла из 

одинаковых члеников (рис. 2а,в) - была мономорфной. 
у других видов, обычно имевших длинный стебель, между узловыми членика

ми, возникавшими в вьпnеуказанной зоне роста, в дальнейшем появiIялись допол

нительные меЖУЗl1.0вые членики, что характерно и для многих других криноидей 

(] e ffo rds, Мi1l е г, 1968). Межузповые членики отличаются от узловых или только 
меНЬjIlей высотой, как у Р isocrinus (PociJ1ocrinus) bogdani, или еще и меньшим 
диаметром, как у Trichocrinus koenigs waldi. В этом случае мезостелпа была 

гетероморфная и в большинстве случаев с неравномерным расположением меж

узловых члеников. Межузловые членики возникали часто не по всей окружности 

одновременно, а вклиниваясь сбоку. Такие же членики могли возникать и в 
местах при жизненных повреждений стебля (рис. 1г). . 

Корневая часть стебля - дистастема - служила для прикрепления к субстра

ту и отличается разнообразием даже у одного И того же вида. Обычно она имеет 

вид округло-<Звездчатой подошвы, прираставшей к каким-либо твердым предме

там или, реже, стелившейся по илистому грунту. Иногда она спирально закру

чивапась вокруг фрагментов стеблей морских лилий ИЛИ КОЛОНИй мшанок. Редко 

дистальный конец стебля бьm булавовидныI,' погружавшийся в рыхлый субстрат 

(табл. УII, фиг. 1-3, 5; табл. УIII, фиг. 4-6, 10. 11) . 
На продольных и поперечныIx срезах стеблей некоторых видов можно наблю

дать зональность - чередование Teмнь~ и светлых полос. Вокруг осевого кана

па обычно располагается неширокая темная зона, которая может быть единст

венной в тонких стеблях. В более толстых стеблях далее к периферии распола

гаются чередуюшиеся светлые и тeМНble полосы различной шириныI. TeМНblx и 

светлыIx пар может быть, например у Pisocrinus (Pocillocrinus ) bogdani, от 
одной-двух до шести-семи (табл. VIII, фиг. 14-17 ) . Если эти зоны связаны 
с годовыми циклами, как у некоторых видов современных плоских морских ежей 

( Брыков, 1974), то возраст особей этого вида достигал шести-семи, но обычно 
четырех-пяти лет. 

у короткостебельчатых форм с мономорфной мезостемой высота члеников 

примерно равна их диаметру или даже чуть больше. Наибольший диаметр прихо

дится на среднюю часть членика , отчего они имеют (брченковидную) форму. 
Вдоль наиболее вьmуклой средней части такого членика может располагаться, 

например, у Pis ocrinu s (Poci1locrinus) ubaghs i, ряд мелких бугорков. У дпин
ностебельчатых форм, имеющих обычно гетероморфную мезостеллу, членики бо

лее низкие, дисковидныI,' с высотой меньше диаметра. При этом узловые чле

ники вьпnе межузловых, а у HeKOТOpь~ видов еще и заметно шире. 

Осевой канал у пизокринид во всех известных случаях узкий и круглый. Во

круг него на сочленовной поверхности члеников часто располагается более или 

менее 'Узкая центральная площадка, или лигаментное поле, как ее назьmает 

Г.А. Ст.укалина (1965). от наружного края лигаментного поля или непосредст
венно от осевого канала, когда оно отсутствует, начинаю:ся частые радиальные 

валики , которые к наружному краю разветвляются на два или даже на три , и 

число их здесь может достигать 80. В дистапьной части стебля членики несут 
более редкие и грубые радиальные валики (табл. УIII , фиг. 10-13) . ТаЮ!М 
образом, членики пизокринид относятся к двум морфофуmщиональным типам из 
трех выделенных Стукалиной (1965 ): второму ( без лигаментRЬ~ связок ) и 
нетипичному третьему (со слабо выраженными лигаментными связками) . Оба 

типа члеников пизокринид обеспечивали возможность значительного изгибания 

стебля. 

Членики цицерокринид, известные у Cicerocrinus osiliensis, значительно от
личаются от члеников пизокринид. они очень низкие, имеют широкий, около тре

ти диаметра членика, заметно пятилопастной осевой канал и ровную, без ра

диальных валиков, плоскую сочленовную поверхность. Отсутствие радиальнь~ 

валиков в данном случае, возможно, связано с очень маленькой ВЫСОТОй чле

ников. они относятся к наиболее примитнвному первому морфофункциональному 

типу, имеющему сильно развитую осевую связку. Как считает Г.А. Стукалина, 

ЭТОТ тип члеников плохо приспособлен к изгибанию стебля и его основной функ

,щей являлось поддержание чашечки над субстратом. 
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и ВЬ1Соты чашечки у некоторых представителей над' 

семейства Pisoc rina~ea .) крона с проксима.льной частью стебля , 
а - Plsocrinus (P~soc~~nu:r lса2~~~';~Р'хний силур , формация Бич Ривер , Тен

сбоку, радиус Е, х. 5 (S~гщg (Po;iI1ocrinus) bogdani. Крона с ПРОКСIIМальной частью 
неси, США; б - РlS0сrщuS В Х 5 ПИН, 1f. 3422/85. Нижний девон, жедин, богда-
стебля, сбоку, интеррадиус А" Paraplsocrinus quinquelobus. Крона с 

. П ия с Богдановка; в-
новские слои, одол , • 5 s · 1926) Верхний силур, формация 

б б радиус D х (рrшgеr, • 
частью сте ля, с оку,. . ..: Саl canthocrinus decadactylus. ЗависимосТЬ дли-
Бич РивеРi Теннеси, США, г й у зиген хунсрюкские сланцы; ФРГ. Циф
ны рук ОТ высоты чашечки; нижни sA~o·~t 1934) и из изм ерений латексных отпе
ры взяты из работы В. Е. Шмидта ( с Пl1 ~ДKY о стальны е усл. обозначения см.рис.1 

. В Вг и т Д - членики рук по пор , 
чатков. '1' 2 . . 



Полностью стебnи пизокр В ию!д известны peQKO. идимо, у экземпляров с круп-
ными то~о~нными ч:ашеч~ и с неугnyбпенной стеблевой фасеткой, напри
мер у Рlsосrшus (РОСJllосrшus) bogdani, стебель мог достигать полм 

. б У етра , а 
возможно, и ольше. особей с мелкими чашечками он был значительно короче. 

Диаметр мезостеWIЫ у различных представитепей пизокрииид не превышает . 
диаметра стеблевой фасетки чашечки и обычно несколько меньше его: у видов 
с неуглубленной стеблевой фасеткой он меньше в 1,5-1 ,7 раза, а у видов с 
углубленн~й - .в 1,1-1,:4 pa~. Огметим, что у одних из самых крупных пизо
КРию!д, Рlsосrшus (РОСJllосrшus) bogdani, с неуглубленной стеблевой фасеткой 
ее риаметр не превышает 5,1 мм, а у Parapisocrinus ollu la hlubocepensis 
со стеблевой фасеткой в углублении - 3,4 мм. Таким образом, у самых ~_ 
ных экземпляров пизокринид диаметр мезостеWIЫ не превьnиает 3-3,5 мм. Как 
показано далее, размеры чашечек пизокринид не могут превьnиать 10-15 мм в 
связи с неразветвленностью рук и диаметр стебля тоже ограничен , вероятно, 
тремя-четырьмя миллиметрами. Поэтому стебли, отнесенные В.С Милициной 
(1973, 1977) к Pis6crinus, не могnи вообще принадлежать пиз~кринидам. Эти 
членики не соответствуют каким бы то ни бьuIO чашечкам пизокринид не только 
своими размерами, но и формой осевого канала, так как у пизокринид не из
вестен звездчатый осевой канал. они не могли принадлежать и цицер6кринидам 
диаметр стебля которых мог достигать 5 мм, при этом членики цицерокринид , 
имели хотя и ПЯтилопастной, но очень ШИРОкий осевой канал и гладкую сочле
новную по~ерхность. Виды эти следует пока помещать в формальный род Реп
cagonocyclJcus, как это делалось рsщом авторов. 

Размер чашечек взросль~ пизокринацей меняется прибnизительно от 3 до 
30 мм, причем у пизокринид он не более 15 мм, а для цицерокринид харак
терны размеры от 15 до 30 мм. Такое разшrчие можно объяснить неразветвлен
ностью рук у первых и разветвлеюIыми руками , несущими рамулы, у вторых. 

Эффективность работы неразветвnенных рук прямо пропорцнональна их Д1IIIне. 
Объемы чашечек, имеющнх одинаковую форму, относятся как кубы ИХ высот 
(иnи других линеliныIx размеров). Поэтому увеличение высоты чашечки в n раз 
должно приводить к увеличению ее объема в п 3 раз. Следовательно, пищи и 
кислорода такому увеличенному животному потребуется в п3 раз больше. Чтобы 
обеспечить эти возросшие потребности , неразветвленные руки должны при той 
же ширине амбулакральных желобков удлиниться в п3 раз, что соответствовало 
бы такому же увеnичению эффективности их работы. Поэтому увеличение чашеч
ки при таком влиянии на УД1Illнение рук должно очень быстро стать невозмож
ным и должно установиться характерное для взрослых особей каждого вида 

. соотношение величины чашечки и длины рук (табл. 1) . 

Таблица 1 

Соотношение высоты чашечки и длины рук у некоторых видо Р' . ( 
в h 189 . в lsocГlnacea СМ. 
ас eг~ 2, табл. 1, фиr . 7; Springe r, 1926, табл. 23, фиr. 16 и табл . 24 Ф 7 

и Schmldt, 1937) , иr. 

Вид 

! I Bbloorn 
чашечки, мм 

Р isocrinus (Pocillocrinus) 
bogdani Уе!с. (экз. ПИН, N 3422/85) 

9,1 

Р. (Pisocrinus) pi!ula de Коп. 3,5 
Р. (Р.) сатрапа S.A. Mill. 3,0 
Parapisocrinlls quinque!obus 3,2 
(Bach.) 
Trichocrinus e!ongacus 
(Follm.) (Брит. музей, N J<; 5826) 

5,0 

Са! усап chocrinus decadacty 1 us 
Follm. 

9,0 

12 

Огношение дnи
Длина рук, мм ны рук К вы-

Соте чашечки 

50 5,6 

35 10,0 
28 9,3 
9 ,5 3,0 

58 11,6 

130 14,5 

Таким образом, отношение длины рук к высоте чашечки меняется от ::1,0 у 
одного из caмь~ короткоруких видов пизокринид - Parapisocrinus quinque!obus, 
до 14,5 у одного из caМIIX дlIИННоруких - Ca!ycanchocrinus decadactylus. 

у некоторых видов при почти одинаковых размерах чашечек, например у 

Parapisocrinus quinquelobus и Р isocrinus (Р isocrinus) сатрапа (рис. 2), длина 
рук значитenьно отличается. Есnи ПO'I1>ебность в пище у них бьта примерно оди

наКОВОй, то вид с относительно более короткими руками должен бьm бы жить 

в более богатой частицами пищи среде, что чаще всего бьmо свЯЗС\НD с большей 

подвижностью воды. Р. quinquelobus, имея сильно утолщенную чашечку и обте
каемую крону, бьm более приспособлен к условиям подвижной воды, чем P.iso
crinus (Pisocrinus) сатрапа. Сравнивая Pisocrinus (Pocillocrinus) bogdani 
(рис. 2 , 10) и очень похожий на него ПО размерам и форме чашечек Calycanc
hocrinus decadaccylus, мы видим, что у последнего руки почти в три раза длин
нее, причем число их почти вдвое больше. Видимо, Ca!ycanchoc[inus decadac-
су lus бьm приспособлен к обитанию в малоподвижной воде с ни.зкоЙ концентра
цией частиц пищи, которую его девять длинных рук могли более полно извле

кать, чем пять более коротких рук сравниваемого вида. С маЛОй подвижностью 

воды и, вероятно, с малочисленностью илоедов связана очень хорошая сохран

ность представителей этого вида в хунсрюкских сланцах (нижний девон), отку
да известно много целых крон, часто со =еблями. Размеры, приведенные 

В.Е. Шмидтом (Schmidt, 1934) и наши измерения naTeKcНbIX отпечатков по
зво1Ill1IИ оценить для этого вида зависимость дцины! рук от высоты чашечки 

(рис. 2г). Хотя руки и удлиняnись быстрее, чем увеnичивалась высота чашечки , 
расхождение с теоретической зависимостью (отношение дnины рук должно быть 

равно кубу отношений высот их чашечек ) очень значительно. Если прюus"гь во 
внимание, что с увеличением длины! рук заметно увеличивается и их ширина, 

то зависимость хотя и станет бnиже к теоретической, но все же будет далека 

от нее. 3на·tит, при обычной концентрации пищи способность рук вылавливать 

пищу (пропорциональная их длине) значительно вьпuе минимально необходимой 
для обеспечения пишей животного. В данном случае, вероятно, дnина рух конт

роnиpовалась моментами резкого уменьшения приноса ПИЩИ, · Т.е. экстремальны-

ми условиями, в которых ЖИВОТНЫМ необходимо выжить. 

у Р is ocrinus (PociIIoc[jnus) bogdani зависимость между длиной рук и высо
той чашечки бnиже к теоретической, хотя недостаточно подтвеРЖдена статисти

чески. у этого вида при увеличении высоты чашечки в 1,3 раза (от 7,0 мм 
до 9,1 мм) дnина рук возрастала в ~вa раза, примерно от 25 мм до 50 мм . 
У представителей семейстВ:а цицерокриннд, например у Cicerocrinus anglicus, 
при высоте чашечки 20 мм дnина каждой руки около 34 Мм, а их отношение-
1,70. Но если учесть разветвленность рук (десять OCHOBНbIX ветвей) и нали
чие рамуп, то способность рук цицерокринид вылавливать пищу окажется выше, 

чем у пизокриннд. 

Веmrчина рук тесно связана не только с размерами чашечки, но и с ее фор

мой и поперечным очертаиием, формой и размерами ее диста1Iьны!x выростов, 

строением и шириной радиалыiых фасеток и другими признау.8МИ. 

Разнообразие обnика чашечек среди пизокринацей обу~~овnено обычно не 

изменчивостью формы ее полости, а преЖде всего существованием многих ва

риантов распределения утолщений в стенках чашечки. Исходной для пизоКрина
цей бьura, видимо, небольшая тонкостенная коническая чашечка, известкая '!Сак 

у предковых гомокринацей, так и среди первых пизокринацеЙ. 
В некоторых случаях такая чашечка могла существенно увеnичиваться в раз

мерах без значительных непропорцнональны!x утопшений стенок. руки при этом, 

как указьreалось, резко удлиняnись. Для более прочного сочленения с чашечкой 

удnиннвшихся рук должна была увелнчиться площадь радиальнь~ фасеток. ЭТО 

достигалось значительнь~ разрастанием наружу дистальной части чашечки, что 

особенно заметно у крупных экземпляров. Поэтому большинство крупны!x тон

KOCтeннь~ чаШечек имеют колоколовидную форму (рис. 3б). Поперечное очер
тание чашечек в этом случае либо круглое, когда внешние края paAHanbНbIX 

фасеток закругленные , либо пятиугольное, когда они спр~ены. 

В большинстве же случаев, особенно среди пизокринид, увеличение разме-
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Рис. 3. Продольные сечения чашечек пизо () 
чаше чек (и-н) кринид а-з и с истема каналов в одной из 

а-е - продольные сечения ч ашечек , показывающие соотношение толщины сте. 
нок, форм чашечек и их ~нутреНflИХ ПОлостей: а - Trichocrinus limatus sp. nov. 
ПИН, М 34:3/ ] 02; нижнии ~eBof~, зиген; Тянь.Ш ань, северный склон 3еравшанского 
хр:бта, саи Шишкат; б - Р lsoc rJnus (Pocillocrinus) bogdani. ПИН, М 3423/117; ниж. 
н~и де?он, жедин, ~огдановские слои; Подол ия, с. Богдановк а; в _ Pisocrinus .(po
сIilосгшus) ubaghsl; верхний силур , пржидол ; Ч ехословаки я, Ржепорыйе (Bouska, 

ров чашечки и изменение ее формы связано со значительным утоmцением =е

нок ( рис. З~). ЛШ11Ь редко толщина cтe1l0K при этом о=авалась всюду оди
наковой. Чаше yтomцeHHocTЬ распределялась неравномерно, благодаря чему и 

возникало основное разнообразие форм чашечек. Можно вьщenить З ' главных 
типа распределения утоmцениЙ. 

1. Чашечка по окружености утоmцалась равномерно, но по высоте неодина,.. 
ково. Такая чашечка =ановилась вьmyкnа-коническоЙ. В зависимости от распо

ложения наиболее утоmценной, а поэтому и наиболее вьrnyклой части, форма 

чашечек могла быть близка к шаровидной (наибольшая ширина в средней части ) , 
яйцевидноЙ .( наибольшая ширина чуть ВЬПl1е или ниже середины высоты ) , бочен
ковидной (особенно сильно yтomцeHa проксимапьная часть ) или чашевидной (наи
более тол=ая - дистальная ча=ь). Поперечное очертание чашечек в этих слу
чаях обычно круглое, реже слегка пятиугольное. 

2. Утоmцение распределяnось мозаИчно. Наиболее выпуклыми являются цент
рапьньrе ча=и табличек, особенно трех самых ' крупных радиапьньrx А, О и ниж

ней. Швы междУ табличками оказьmаются в понижениях и от этого выглядят 

резко очерченньrми. Поперечное сечение таких чашечек трехлопастное . 

З. TomцннВ: стенок неодинакова даже в пределах одной таблички, причем 

особенно толстые и вьmуклые части радиальньrх табличек расположеньr непо

сред=венно под радиальньrми фасетками, которые иэ-ва этого оказьmаются вы

несенньrми за пределы окружности, проход яшей через ди=альные выросты ча

шечки. Благодаря этому поперечное очертание таких чашечек - от едва заме'!'

ного до резко пятилопасnюго, а изредка - звездчатое (рис. 21, а, в). Возник
новение лопастей приводило к увеличению площади радиальньrx фасеток и боко

Bbrx частей дистальньrх выростов чашечки, на которые ча=ично опираnись РуУrn:, 

отЧего возрастала и прочность их сочленения с чашеякоЙ. Кроме того, рyrrn: 

располагались дапьше друг от Дpyr'а и поэтому могли стать шире, массивнее, 

а значит, и прочнее, что важно для криноидей , широко их раздвигавших. 

Эти три типа неравномерного распределения утоmцеНий могут в разной сте

пени сочетаться, что придает большое разнообразие облику чашечек. 

Лишь у некоторых видов Р isocrinus, Parapisocrinus и Triacrinus чашечка 
имеет скульптуру, пред=авnеннyro бугорками, которые у разньrx видов могут 

различаться величиной и частотой расположения. Gкynьптура чашечки Р isocri· 
nus ornatus, которую Л. де Кониик (Ое Konirick, 1858) считал видовым призна
ком, представляет совокупно.сть небольших вытянутых . углублений и, вероятно, 
возникла посмертно, возможно , при поселении усоногих раков акроторацид . 

Очертания полости чашечки повторЯют паружную форму тонкостенньух кони

ческих чашечек ( рис. За-в), по у большинства yтomцeнньyx форм полость чашеч
ки имеет иньrе очертания (рис. Зе--з). Диаметр ее у некоторых таких форм ма
жет не преВЬПl1ать даже 1/5 наружного диаметра чашечки. Объем полости такой 
чашечки не преВЬПl1ает 1/125 общего объема чашечки. для многих форм с утол
щенньrми · стенками характерно резкое Rасширение чашечки У основания, в ко

тором, по мнению В. Ауэича (Ausich, 1977), возможно находилась петля кишки. 
НО у некоторьух толстостенных форм такого расширения нет. 

Строение радиальных фасеток, служивших для прикреnnения рук к чашечке, 

в деталях известно только у некоторьух пизокринид. В . Аузич (Ausich, 1977) 

1956); г ·- Р isocrinus (PocillocrirlUs) morinensis. Верхний си'лур, лудлов; Чехо сло. 
вакия, Белка Мор~ин а (Боuskа, 1956); д - Pisoccinus (Pisocrinus) pilula. Силур, 
Готланд (Баthег, 1893); е- Pisocrinus (Granulosocrinus) kurdektyrensis sp. nov. ПИН, 
N. 3423/88. Силу р, С редняя Азия; ж - Pa r apisocrinus ollula grandis . ПИН, N. 3424/137 . 
Н ижний девон , запаДIIЫ Й склон У рала, р. Серга; з - Pisocrinus (Granulosocrinus}cras-
s iorra be laris. Нижний девон , эмс ; Чехословакия (BouS'ka, 19 56). и -м - P-Hapisoc rinus s р. 
(=Ollulocrinus rimosus Bouska) . Ч ашечка с си стемой каналов в стенках, во:) никши х , 
верuятно, от поселени я мизостомид: и - продольное сечение с каналами у основа. 

ния, х 3; к - р азвертка с нанесе нной системой каналов; л - сбоку, радиус А; м _ 
наклонно сбоку, радиус О ; н - сбоку, интеррадиус СО, х 5 
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Dьщеляет два типа фасеток, которые можно условно назвать узкими и широки

ми. С типом радиальных фасеток тесно связан облик дистальных выростов ча
шечек. Узкие фасетки ограничены с боков массивными, обычно ланцетовидны

ми дистальными выростами, и к ним прикреплялись короткие руки. Широкие 

радИальные фасетки служили для прикрепления длинных рук и разделялись чаше 

всего узкими, прямоугольными в плане дистальными выростами. 

Узкие фасетки имели наиболее сложное строение. В. Аузич выделил на ра

диальной фасетке такого типа пять элементов строения - впадин и разделяю

щих их ВОЗВЪШlений (рис. 4а,б). Эти пять участков различаюгся и характером 

пористости стереома. В периферической части такой фасетки расположен по
перечный гребень, обычно несущий мелкие зубчики. он разделяет узкие и не

глубокие наружную и внутрешпою nигаментные впадины. Большую часть ра

дИальной фасетки, распqложенную к центру от внутренней nигаментной впадины, 

занимаюг две мускульные, как полагает Аузич, впадины, разделенные возвы

шением, вдоль которого проходит межмускульный желобок. Аузич считает, что 

эти две большие впадины служили для прикрепления мускулов, основъmаясь на 

том, что строение стереома в них сильно отличается от окружающих участков, 

а эта особенность характерна именно для мускульного сочленения и неизвест

на для лигаментного. Можно добавить, что мускульное сочленение в этом слу

чае необходимо для значительного раздвШ'ания коротких массивных рук, без 

которого они не могли въmавливать пишу в достаточном количестве. 

В широких радиальных фасетках в отличие от предыдущего типа Мускульная 

впадина одна и менее глубокая, а срединное ВОЗВЪШlение с межмускулъным же

лобком отсутствует (рис. 4а). это говорит о значительно более слабом мус
кульном сочленении длинных рук с чашечкой. 

L!.истальные выросты чашечки, отделяющие радиальные фасетки друг от друга, 
разнообразны. По форме и размерам среди них выделено ПЯТЬ групп (рис. 4в-ж) .. 
Первая гpyUцa, исходная для пизокринид, связана с широкими радиальными фа
сетками . Это узкие невысокие дистальные выросты с параллельными сторонами, 

почти прямоугольные в плане. Часто они настолько тонкие, как у Pisocrinus 
(Pocillocrinus) ubaghsi, что легко обламьmаются и их бьmое присутствие не 

всегда легко заметить. С широкими радиальными фасетками у многих видов 

Trichocrinus связаны пирамидальные дистальные выросты с вершиной неширокой 
трехгранной пирамиды на периферии чашечю! - вторая группа. Третья группа, 

характерная для толстостенных широких чашечек, включает копьевидные, невы

сокие с почти горизонтальной плоской поверхностью дистальные выросты, слег

ка расширяющиеся к оси чашечки и заканчивающиеся под тупым углом. Четвер

тая группа объединяет неправильно-ланцетовидные выросты. ОНИ ВОЗВЬШJaЮТСЯ К ' 

оси чашечки под углом 30-400. В средней части вырост сильно расширяется, 
но неодинаково справа и слева, образуя овально-треугольное разрастание. Пя

тая группа- ланцетовидные дистальные выросты, возвышаюшиеся к оси чашечки 

под углом 40-600. Они узкие на ее периферии, резко расширяются к оси, за
тем быстро сужаюгся, оканчиваясь под прямым или ТУПЫМ:, реже острым' углом. 

Боковые части ланцетовидных дистальных выростов нависаюг над радиальными 

фасетками. Если дисталыrые выросты первых трех групп служили преимущест

венно для предотвращения тангенциального смещения рук, то неправильно-лан

цетовидные и ланцетовидные еще и поддерживали руки, которые опирались на 

них BTOPЬ~ брахиальнъ~ члеником. 

Шов между радиальнъ~ табличками в дистальнъrx выростах может делить 

каждый вырост пополам, проходя при этом '!ерез его заостренную вершину. 

У некоторых ВИДОВ шов проходит не по плоскости симметрии выроста, а сме

щен таким образом, что одна из табличек участвует в построении BbrpOCT8 боль
ше другой. Шов между ниМи в этом случае проходит не через заострение, а 

сбоку, более или менее в стороне от него. При этом обычно В и Е участвуют в 

построении выростов меньше трех других (рис. 17, о) . То, что выше говорилось о 
дистальных выростах чашечки, относится лишь к четырем из них. Пятый, распо

ложенный в анальном интеррадиусе СО , обычно шире других и с вогнутой дис

тальной поверхностью, на которую опиралась анальная табличка Х. У всех пя

тируких пизокринид анальные дистальные выросты близки по форме. 
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Рис. 4. Радиальные фасетки и дисталыiеe выросты чашечек пизокринид. Гомокри' 
ноидная !JЛОСКОСТЬ в чашечке Pisocrinus ., . . . 

а-б _ строение радиальных фасеток: а - РаrаРlsо~rшus tennesseenSlS, х .7, 
б _ Parapisocrinus quinquelobus, х 34; силур США (Ausrch, 1977). в-ж - ф~рма ди
стальных выростов чашечки пизокринид: в - узкие прямо угольные в плане, г - пи
рамидальные; Д _ копьевидные; е - неправильно ланцетовидны?; ж ~ ланцетовид
ные. з-л _ ГОМОКРИНОИД!lая плоскость симметрии в чашечке РlSОСППUS': з - раз .. о 
вертка чашечки (Moore, 1962); и - левый базальный венчик, к - правЬ!и базаЛЬНblИ 
венчик ' л _ базальный венчик из шести табличек. S;;. шестая базальная табличка. 

t "'.... u 

Гомокриноидная плоскость симметрии показана сплошнои линиеи, проходящеи от 

интеррадиуса ВС к радиусу Е. Остальные уел. обозначения СМ. рис. 1 

Широкие радиальные фасетки с неразделенной мускульной впадиной, ограни
ченные узкими дистальнъ~ вьrpостами с параллельнь~ сторонами, характер
ны� для длинноруких форм. ПРОЕсимальная часть первого брахиального членика 
каждой. руки в этом случае широкая, и площадь ее равна площади радиальной 
фасетки. Дистальная часть этого членика, на которую через второй брахиаль
ный членик опирается остальная часть руки, приб~зительно в четъrpе раза_ 
меньше по плошади его проксимальной поверхности. Таким обра~ом, пер~ьш 
брахиальньm членик служил для распределения давлен~я от узкои длиннои руки 
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на всю поверхность радиальной фасетки (рис. 4а) . Сnaбое мускульное сочле
нение длинных рук с чашечкой говорит о том, что руки не IvЮГ1lli сильно раз

двигаться непосредственно у основания и ра.здвигались они, вероятно, неболь

шим нарастанием отклонения по всей длине каждой руки. Дистаnьные выросты 

чашечки, :узкие и длинные, служили для предотврашения смешения рук танген

циально. 

для короткоруких форм характерны узкие радиальные фасетки небольшой 
площади, с двумя глубокими мускульными впадинами, закnюченные между на

висающими над ними массивными ланцетовидными выростами, почти скрьmаю

щими маленький первый брахиальный членик. Сочленение коротких рук с ча

шечкой происходило через первый брахиальный членик, но основное давление 
от рук на чашечку распределялось через второй, значительная часть npокси

мального края которого опиралась на боковые стороны дистальньix выростов 

чашечки (рис. 4б). Таюiм образом, короткие руки имели шарнирное сочленение 
с чашечкой. Этот шарнир, хотя и несовершенный, значительно облегчал раздви
гание массивных рук, что позволяло держаться в толще воды, не прижимаясь 

к грунту даже при j::ИЛЬНЫХ течениях, благодаря возникающей подъемной силе 

(Breimer, Webster, 1975) и лучше уnaвливать пищевые частицы при горизонталь
ном течении. У многих пизокринид радиальные фасетки находятся на разных 

уровнях, поэтому дистальная поверхность чашечки часто иМеет небольшой на
клон к ее вертикальной оси. У многоруких rrизокринид, . Calycanthocrinus и 

J aekelicrinus, строение радиальных фасеток в деталях неизвестно. Дистальные 
выросты чашечек известны 1lliшь у первого рода в виде сnaбо заметных вы

тянутых зубчиков. У цицерокринид радиальные фасетки широкие и короткие, от
деленные друг от друга низкими маленькими зубовидными дистальными вырос
тами. 

руки у IIИзокринид простые, неразветвленные и за искnючением первого про
ксимального и последнего дистального члеников состоят из почти одинаковь~ 

по форме и размеру члеников, общее число которых меняется от четырех до, 
примерно, шестидесяти. Проксимальные членики, как указьmалось, отличаются 

формой и размерами у д1lliННоруких и короткоруких пизокринацеЙ. Остальные 
брахиальные членики, кроме самого последнего, дистального, заостренного на 
конце, одинаковые, продолговатые, с длиной, в 2-3 раза превьnuaющей ширину, 
обычно U -образные в поперечном сечении у длинноруких форм и V-образные у 
короткоруких. Последний членик заострен на конце. С вентральной стороны же
лобок рук прикрыт двумя Рilдами кроющих пластинок, перемежающихся npyг с 
другом. Удлинение рук происходило, видимо, преимущественно за счет увеIШ

чения числа брахиальнь~ члеников, судя по почти одинаковому размеру послед

них у разновозрастных форм, и, в меньшей степени и преимущественно у caмъ~ 

молодь~ особей, - за счет увеличения размеров каждого членика. Изредка сре

ди обьrчныIx члеников, например у Pisocrinus (Pocillocrinus) bogdani, встречаются 
членики в два раза более длинные. 

Особый интерес представляет система каналов (рис. 3и-н) , ОlIИсанная 
й. Боушкой (Bouska, 1956) для чашечки из нижнего девона Средней Чехии, вьще
ленной им по этому признаку в особый вид Parapisocrinus rimos us. Каналов этих 
восемь и проходят они в радиальнь~ табличках, не сообщаясь с полостью ча

шечки. Четыре из этих каналов большие, два средние и два маленькие. Все 
восемь каналов начинаются широкими устьями, заметно выступающими над по

верхностью чашечки из-за окружающих их вздутий, более ВЫСоких с проксималь

ной CтopOНbI. Эти вздутия несомненно говорят о npижизненном возникновении 
каналов. Каждое из четь~ех больших устьев лежит на пересечении трех швов 
чашечки: три из них находятся на проксимальныIx концах маль~ радиальнь~ таб

IПIчек, а одно немного выше, в месте соприкосновения , верхних радиальнь~ таб

IПIчек В и С. Устья двух средних радиальныIx каналов располагаются в центре 
больших радиальнь~ табlПlчек А и D. устья двух caмъ~ маленьких каналов рас- . 
полагаются также на больших радиальныIx А и D, но б1lliже к краю, между сред
ней величины каналами и обшим для ЭТИХ двух таб1lliчек большим каналом. 

Если устья трех больших каналов и двух средних находятся примерно на уров
не mюксимальных концов малыIx радиальнь~ табличек, то устья caM~ малень-
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ких каналов расположены ниже, на середине между основанием и устьями более 

кpynнь~ каналов; К проксимапьной части чашечки эти каналы сужаются в два

"I1'И раза и вь~одят в угпу9ление к стеблевой фасетке . 

Закономерное расположение каналов позволило й. Боушке (Bouska, 1956) 
считать их присутствие видовым признаком, хотя наличие таких каналов уни

кально для морских IПIлий И никак не согласуе:rcя с их анатомией. Поэтому ка

жется бonее вероятным' что эти канmгы образовались в результате внедрения 

в скелет чашечки паразитов. То, что это именно паразиты, а не симбионты, 

вьпекает из СlПIшком большой ве1lliчиныI каналов, отчего поселение этих живот

НЬ~ не могло не приносить значительного вреда морской IПlnии. Кроме того, 

почти не вызьmает сомнений, что эти паразиты и пита1lliСЬ ·за счет хозяина, 

так как один конец их тела, видимо, внедрялся в · ОсевоЙ канал стебля б1lliЗ ос

нования чашечки. Что же это за nаразитыI? 

После Bь~oдa раБотыI л. Граффа (,Graff, 1885) многие необъrчные каналыI. ПО
лости, углубления в скелете искоnаемыIx морских '1lliЛИЙ бьmо принято относить 

к следам жизнедеятельности мизостомид - своеобразнь~ кольчатыIx червей, ВХО

ДSЩIИХ в состав полихет в ранге ОТРЯда (Беклемишев, 1964) или подкласса 
(Федотов, 1966). Современные мизостомиды являются комменсалами и парази
тами иглокожих, преимущественно морских лилий. Большинство из них, как ука

зывает Д.М. Федотов (1915), живут на морских ЛИ1lliЯХ, поnьзуясь 1lliшь мес
том на хозяине, но некоторые виды проникают в скелет рук, где образуют гал

лыI. л. Графф считал, что изученныIe им разрастания вокруг каналов в стеблях 

ископаемь~ морских ЛИ1lliЙ связаныI С мизостомидами. 

В дальнейшем, ПОСlIе работ Н.Н. Яковлева (1 939, 1964 и др.), Ю.А.Арендта 
(1961), К. Францен (Franzen,1974), Е. Карлтона (Carlton, 1978) , стало ясно, 
что разрастания стеблей у ископаемь~ морских ЛИ1lliЙ весьма разнообразны и 

связаныI. как В некоторых случаях удалось показать, не только с поселениями 

червей. Тем не менее, хотя прямых доказательств этому нет, многие разраста

ния доnжныI бьmи быть связаныI именно с поселением мизостомид. действи

тельно, мизостомиды, столь специфические и вместе с тем разнообразные nа

разитыI и комменсалы COBpeMeННb~ морских ЛИ1lliЙ, несомненно претерпе1lli ДIПI
тельную эволюцию, различным образом приспосабливаясь к своим хозяевам, 

отчего проявпения их деятельности на ископаемь~ криноидеях МОГIШ быть еще 

более разнообразньmdИ. Поэтому целесообразно относить все разрастания стеб

лей вокруг полостей, сообщающихся (в эавершенном виде) с осевым каналом 
стебля, к следам жизнедеятельности М>lзостомид, ecmi не доказана их иная 
npирода. 

Эти nonоC'l'И на стеблях МОГIШ быть одиночными, но часто расnолагiilПlСЬ 

группами. Примером могут служить разрастания на стеблях, описанные 

Ю.А. Арендтом (1961) под названием Schizoproboscina ivanovi Yak. Оставляя 
oткpытым вопрос об обоснованности объединения этих повреждений с парными 

каналами на руках , оnисаннь~ ранее Н.Н. яковлевым (1939) под этим назва
нием, отметим, что парная гpynлиpовка каналов , часто встречающаяся на этих 

стеблях, могла быть ре;'I"Yльтатом одновременного территориально близкого по

селения двух паразитов, не имеющдх между собой тесной физиологической' за

вш:имости. 

Что же касается обитателей каналов в стенках чашечки у Parapisocrinus sp., 
то можно предположить, что naразитирующие мизостомиды были слишком боль

ших размеров, чтобы поместиться в стебле, тогда как чашечка оказалась под

ходящей для их no~,"," ения в силу большой толщиныI стенок И возможности по

добраться из нее к осевому каналу стебля, так как стеблевая фасетка нахо

дится в углублении чашечки. Полости в основании чашечки, предположительно 

образованные мизостомидами, отмечены и у других криноидей (Арендт, 1970). 
Значительное число каналов в стенке чашечки у Parapisocrinus sp. согла

суется с теНденцией мизостоМИд сеlПlТЬСЯ группами, а их ynорядоченное распо

ложение обусловлено, как нам кажется, распределением наиболее достynныIx 

для внедрения мест на поверхности чашечки. Первые (о чем можно судить ПО 
размерам каналов) четыре особи nосеЛИ1lliСЬ в наиболее легкодоступных местах 
чашечки - там, где сходятся три шва между радиальнь!МИ табличками. В трех 
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случаях им и дапьше бъmо легче внедряться в~оль швов меЖдУ большими ра

диальнъDМИ табличками. Следуклцие две особи поселились на свободном месте 

в центрах больших раl'lиальных табличек А и О. Последние две внедрились в 

промежутках между большими и средними каналами. Бqльшего числа паразитов 

на этой чашечке, видимо, не могло поместиться, так как это привело бы к 

слишком быстрой гибели · криноидеи. 

Глава 111 

гомолоmи СКЕЛЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Базальные таблички 

у предковых форм, гомокринид, было пять одинаковых высоких базальных 

табличек, чередовавшихся с пятью радиальньDМИ, как в кирпичной КJ.IaДKe (рис. 
5а). У nизокринид и пицерокринид с базальными табличками обычно соприка
сались ЛИШЬ три радиальных (рис. 1б, 21з). Поэтому сохранившиеся пять ба
зальных табличек не могли остаться одинаковыми: у двух из них более или 

менее ровный дистальный край, а у трех - заостренный, вкпиниваюшийся по 

.швам меЖду въnnележашими радиальными табличками. Это вклИнивание служило 
для более прочного соединения венчиков. По сравнению с предковъDМИ гомокри

нидами прочность этого соединения у исходных пизокринид, имевших тонкостен

ную высококоническую чашечку, значительно уменьшилась, потому что вклини
вались лишь три базальных таблички и не так глубоко, как у гомокринид. Невы

сокая прочность соединения базального и радиального венчиков у тонкостен

ныIx конических форм подтверждается нередкими находками указанных венчиков 

отдельно друг от друга. У форм с утолшенными стенками чашечки сохраняются 

либо uеликом, либо расчлененныIe на отдельные таблички. 

Любая из . пяти базальных табличек Р is ocrinus встречается как с заострен
ным. так и с ровным дистальным краем, но для трех из них характерно очень 

резкое преобладание одной из двух возможных форм (рис. 5 б-ж). Базальные 
таблички АВ и СО почти всегда заостреныI и лишь в крайне редких случаях 

имеют ровный дистальнъ!Й край. Бвзальная табличка ВС, расположенная под ниж

ней радиальной табличкой, почти всегда . незаостренная, с poBным дистальным 
краем. Среди других двух базальных табличек, ОЕ и ЕА, примерно в одинако

вом количестве встречаются как заостренные, так и ровныI.. В одном случае 

заостренной и большего размера является табличка ОЕ, а с poBным дистальным 

краем - ЕА. В другом, наоборот, ·заострена и большего размера ЕА и не за

острена ОЕ. Экземпляры, имеюшие первъ!Й тип строения в базальном венчике, 

когда заостренная и более крупная табличка находится справа от гомокриноид

НОЙ плоскОсти (если смотреть сверху по направлению от радиуса Е к интерра
диусу ВС), здесь названы правыми; имеющие второй, когда заостренная таб
личка слева от гомокриноидной плоскости, - левыми (рис. 4и,к; рис. 15б-в) 1. 

Обычно у рода pisocrinus встречаются лишь эти два типа строения базаль
ного венчика - правъ!Йи левый, а другие, мыслимые ВОЗМОЖНЬDМИ, крайне ред

ки. Это обусловлено характерной перестройкой радиальных табличек при пере

ходе от гомокринид к пизокринидам. Как будет показано дальше, н~жняя ра

диальная С исходны�x гомокринид атрофировалась, а нижняя радиальная В рас

ширилась и заняла ее место. В результате базальная табriичка ВС оказалась 

полностью под непарной нижней радиальной, а СО и АВ, как и ранее, вклини
вались дистальнъrми частями между радиепьнъrми табличками. Эта часть ба

зального венчика Pisocrinus имеет в норме всегда одно и то же строение из-<З8 
однОзначности возможного изменения этих трех базальных табличек при такой 

1 Правъrми условно считаются формы, у которых какая-либо структура выраже
на сильней (крyuней, больше элементов, вообще, имеется) в правой половине 
Ш'локожего . (при рте сверху, смотря всегда со · стороныI радиуса), а левъrми -
наоборот (Арендт, Рожнов, 1979). 
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Рис. 5. Типы строения базал ьнога венчина из пяти и шести табличек у Homocri" 
nасеа (ц) и у Pisocrinacea (б-ж) 

а - базальный венчик из пяти одинаковы х Т!lб~ичек у Homocrinus parvus; силур. 
ниагарская формация; США, Нью-Йорк · (Kirk, 1914); б-в - правый и левый базаль
ные венчики у Р i~oc[inus (Granulosocrinus) yeltyshevae: б - правый (ОЕ заостре
на дистально. ЕА - lIе заострена); в - левый (ОЕ - не заострена. ЕА - заостре
на); нижний силур. венлок; Подолия; г-д - базалЬflЫЙ венчик из шести табличек: 
г - Р isocrinus (Granulosocrinus) yeltyshevae; нижний сил ур. венлок; Подолия; Д _ 

Р isocrjnus (Р isocrinus) pilula; нижний силур. венлок; Готланд (Springer, 1926); 
е-ж - базальный венчик с заостренной табличкой ВС: е - P.isocrinus (Granulosoc
rinus) varus; верхний силур. формация Генрихауз; США. Оклахома (Strimple, 1963); 
ж - Р isocrinus (Granulosocrinus) gorbyi; силур. формация Лобелвил; США. Теннес
си. у сл. обозначеllИЯ см. рис. 1, 4 

перестройке радиальных. В отличие от предковых гомокринид радиапьная таб

личка Е пизокринид не контактирует с базальным венчиком, отчего в этой части 

чашечки - один вертикальныIй шов вме<::то исходных двух. Следовательно. лишь 

одна из двух базаriъныIx табличек, расположенных в этом месте, могna остать

ся заостренной. Вероятность изменения формы той и другой базальной таблички. 

исходя из моpфDлогических предпосъшок, была ОДI;ПIакова. У P:isocrinus встре-
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Таблица 2 
Соотношение численности левых и rrpaBbIx форм база1lЬНОГО венчика У видов 
рода Р isocrin us 

Левые формы { ЕА заост- Правые формы ( ЕЛ ров-

Вид 
рена ДИСТiЩЬНО, ровная) ная, заострена дистально) 

Число ЭКЗ. I % от обще- Число Эк.3. 1 % от обще-
го числа го числа 

------------------+---------~--------+---------г_-- ------, 
Р isocrinus (Р isocrinus) 10 23 34 77 
pilula de Koninck 
Р isocrinus (Pocillocrinus) 36 90 4 10 
u ba ghsi Bous ka 
Р. (Р.) bogdani Yelty- 9 90 1 10 
scheva 
Р. (Р.) concinnus sp. nov, 5 70 2 30 
Р is ocrinus (Granulosocri- 1 15 5 85 
nus) globosus (R ingueberg) 
Р. ( G.) go rbyi S.A. Miller О О 5 100 
Р. (G.) jefferiesi sp. nov. 2 20 8 80 

Р. (G.) r.emniformis О о 3 100 
S. A. Mil е г 
Р. (G.) kurdek tyrensis sp. 2 25 6 7 5 
nov. 
P.(G.) yeltyshevae Rozhnov 3 20 12 80 

P.(G.) kosovensis Bouska 3 33 6 77 

ча~я оба варианта строения базального пояска - правъm ,и ле~ъm. Соотноше

ние меЖдУ числом правых и левых форм У разных видов Р lSОСГШUS различное. 
Для видов Р isocrinus (Pocillocrinus) s u bgen.nov.xapaKтepHo резкое rrpеобладание 
левых форм, а для видов Pisocrinus (Pisoc rinus) Angelin и Pisocrinus (Granu
losocrinus) s ubgen. nov. - rrpавых. Более ПО1Пюе rrpедставление об этом дает 
табл. 2. 

Заостренная часть базальной таблички ЕЛ или ОЕ, ВКJUшивающаяся меЖдУ 
болыш!ми радиальными Л и О и расположенная, соответственно , под малой ра

диальной Е , обладает некоторой автономностью,ибо она не только может rrpи

надлежать то одной, то другой из ЭТИХ двух соседних табличек, но изредка су

шествовать в качестве само=оятельной шестой таблички (рис. 4л, 5г,д). Воз
можно, что некоторой автономностью, хотя и значитеtrьно меньшей, чем в рас

смотренном случае , обладали и зао=ренны�e участки базальиых табличек, вкли

нивающиеся меЖдУ радиальными по двум другим швам, ибо и эти участки могли 

относиться к любой из двух граничащих базальных табличек, и по этому приз
наку тоже можно вьщелить rrpaвbIe и левые формы. Но отклонения в этих частях 

от обычного =роения крайне редки. " 
Из пятираздельного базального венчика Р lSОСГшuS в ходе эволю1!ИИ в конеч

ном счете возник базальны�й венчик из трех одинаковых табличек, чередующихся, 

как в кирпичной кладке, с 1'ремя вышележащими радиальными. Трехраздельный 

базальнъm венчик характерен для родов Trichocrinus, Triacrinus, Regnellicrinus, 
Calycanthoc rinus и J aekelicrinus (рис. 6 ) . Его возникновение rrpивело к улуч
шению конструк1!ИИ чашечки, ynрощеюпо ее строения и большей rrpочности за 

счет уменьшения числа ШВОВ. 

Суше=вуlOТ разные мнения о СlIOсобах перехода от пяти базальных табличек 

к трем У пизокринацеЙ . Ф.А. Бэзер (Bacher, 1893) считал, что rrpоисходило 
СШIЯние базальных табш!чек СО и ОЕ, ВС и АВ. Й. Боушка (Bou~ka, 1956) 
предполагал атрофию ДВУХ из исходныIx пяти табличек, основывая свое мнение 
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Рис. 6. Типы стро ения базального венчика из трех и четырех т абл ичек у Pisoc
rinacea 

а-б -. Trichocrinus ~re'pidatus sp. nov.; верхний ' силур, пржидол; Чехословакия, 
Ржепорыие·; в - J aekellcnnus sp.; г - J aekelicrinus yakovlevi sp. nov.; веРХШIЙ 
Д:вон, фран'; Баш,КИРИЯ, 9З • Колтубан'; Д - Quiniocrinus erectus; ср ед ний девон, 
эифель; ФРГ (Stпmрlе, 1963); е-и - типы строения ба~ального венчика у Triacri
nus depressus; средний девон, эйфель'; ФРГ (Springer, 1926). Уел. обозначения 
см . ри с. 1, 4 

на rrpИсут=вии У Pisocrinus (Granulos ocrinus) yakovlevi очень узкой базальной 
таблички ОЕ. 

Различия меЖдУ атрофией одной из табличек при разрастании соседней, за
ХБатьгвающеи ее ме=о, и слиянием двух соседних табличек по конечному ре
зультату нет: в обоих случаях место двух табnичек занимает одна увеличенная. 
Атрофией следует считать лишь тот случай, когда в онтогенезе или филогенезе 
наблюдается постепенная редукция той или иной табlШЧКИ, заканчиваюIЦaЯСЯ 
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ПО1ПIЫМ ее исчезновением. Если же между начальным и конечным 'состоянием 

при объединении табличек нет постепенных переходов, обе таб1ПlЧКИ ведут себя 

одинаково, ни одна из них не редyuиpyется и не разрастается, то следует го

ворить о слиянии таб1ПlЧек. 

Переход от базального венчика из пяти табпичек к таковому из трех рро

исходил в истории пизокринид не один раз, как считапось ранее, а, ПО край

ней мере, три раза. В случае возниюювеНJIЯ Triacrinus от Р isocrinus произо
шпо, несомненно, слияние базапьных табличек. Об этом свидетельствует измен
чИвость числа базапьных таб1ПlЧек от трех до пяти у исходного в роде Triac
tinus ,вида Т. depressus (рис. 6е-и) и отсутствие спедов'редукции у каждой 
из них. Необьгruо мапенькая ширина базапьной табnички ОЕ у Pisocrinus, (Gra
nulosocrinus) yakovlevi, ошибочно считавшегося Й. Боушкой (Bouska, 1956) 
переходным между Pisocrinus и Triacrinus, скорее всего связана с 'внутриви
довой изменчивостью, не рриводившей к атрофии табnички. При ВОЗНИЮlовении 

Trichocrinus от Pisocrinus, наибопее вероятно, также имепо место слияние ба

зальных таб1ПlЧек. Об этом говорит отсутствие спедов редукции среди базаль

НbIX табличек у рредкового для Trichocrinus вида pisocrinus (Pocillocrinus) 
ubaghsi. Но внутривидовой изменчивости числа оазальных таО1ПlЧек ни у ука
занного предкового вида среди Р isocrinus, ни у исходного среди Trichocrinus 
вида Т. crepidatus sp. поу. не 'набnюдапось. Особенности ВОЗНИЮlовения трех
раздельного венчика у Regnellicrinus неизвестны. 

у отдельньtx зкземпляров пизокринид, имеющих базальный венчик из , трех 

таб1ПlЧек, пocnедние располагаются в вертикальные ряды с тремя вышепежаши

ми радиальными' а заостренные части их, вкnиннвающиеся меЖдУ радиanьными 

таб1ПlЧКВМИ, могпи относиться к тобой из базальных таб1ПlЧек, поэтому строе
ние базального венчика бьmо очень разнообразным (рис. 6). Из этого спедует, 
что рри образовании трехраздельного венчика из пятираздenьного таб1ПlЧКИ мог

ли объединяться между собой в разньtx коМбинаlDiЯХ. Из распопожения заострен
ных частей табличек трехраздельного базального венчика несложно установить, 

какие именно исходньrе табnички в каждом случае сливались, учитывая, что: 

часть бaзanьной таблички, вкnинивaющаяся между бопьшой радиальной А и ниж
ней радиальной, гомonогична таб1ПlЧке АВ пятираздельного базального венчика 

предкового Pisocrinus; вкnиннвaющаяся между нижней радиальной и бопьшой 

радиаЛьной о- табличке СО; вкnинив8.ющаяся между большими радиапьнъlМИ А 
' и О, гомопогична "скрытой" шестой табпи'!ке Pisocrinus, или, другими словами, 
заостренной части базanьной табnички ОЕ или ЕА, иногда выраженной как 

отдельная шестая табличКа. 
из пяти базальнъtx таб1ПlЧек ( рри усповии попарного слияния четырех таб-

1ПIЧек) три базальнъrе табnички могли получиться пятью способами. Если учесть, 
что Uскрьrтая" шестая' базаnЬная табличка P·isocrinus могла ррисоединиться ли
бо к ЕА, либо к ОЕ, или, другими словаl'.Dl, исходной дпя перестройки могли 

бьrть как певые, так и правые формы, то всего насчитываем восемь способов 

(рис. 7а). Если обозначить шестую табличку Pisocrinus буквой S (sextus, 
лат. - шестой) , а сливающиеся табnички соединить знаком +, то восемь ука. 
занных способов будут такими: 

1. АВ + ВС; СО + ОЕ + S; ЕА 
2: АВ + ВС; СО + ОЕ; S + ЕА 
3. АВ + ВС; СО; ОЕ + S + ЕА 
4. АВ; ВС + СО; ОЕ + S + ЕА 

5. ЕА + АВ; ВС + СО; ОЕ + S 
6. S + ЕА + АВ; ВС + СО; ОЕ 
7. ЕА + АВ; ВС; СО + ОЕ + S 
8. S + ЕА + АВ; ВС; СО '+ ОЕ 

Лишь один из этих способов, четвертыJi, приводит к типичному И наиболее 

ррочному соединению базальнъtx таб1ПlЧек с радиальными' как в кирпичной клад

ке. Для достижения подобного соединения рри третьем и пятом способах необ

ходим последуклций поворот радиальных табпичек относительно базапьных на 

600 и существенное изменение формы базальныIx табпичек. Остальные пять 
способов без ' дальнейшей перестройки базальных табличек к череДУЮЩемуСЯ сое
диненню рривести не могли. В природе из этих ВОСЬМИ способов пока известны 

только пять: первый-четвертый и шестой, причем чаще всего из них встреча

ется четвертъlЙ. Непьзя полностью исключить возможность испопьзования дпя 
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Рис. 7. Гомология табличек чашечки Pisocrinacea 
а _ восемь способов нерехода от базального венчика из пяти к венчику из трех 

табличек. Стрелки ука~ы!!ают на гомологию табличек; б - развертка чашечки Но
mocrinus parvus (Kirk, 1914); в - редуцированная нижняя радиальная табличка С у 
Plsocrlnus (Granulosocrinus) jefferiesi subgen, еС sp. nov. Брит. музей, Н, Е 49655. 
Нижний силур, венлок; Англия; г-е - контакт радиальной таблички Е с базальным 
венчиком у Pisocrinacea: г - Quini,?crinus erectus. Чашечка сбоку, р~диус А. Cp~д
ний девон, эйфель'; ФРГ (Strimple, 1963); д - Pisocrinus (Gгапulоsосгшus) b,?hemla 

cus. Чашечка сбоку, радиус Е. Верхний силур, пржидол; Чехословакия (Bouska, 
1956); е _ plsocrinus (Pisocrinus) pilula, чашечка снизу. Силур, О-В Готланд 
(Springer, 1926). Усл. обозначения см. на рис. 1, 4 



достижения соединеЮIЯ базаl1ЪНЫХ и радиапьных табличек по образцу кирпичной 

кладки в качестве промежуточных семь остальных способов, хотя вероятность 

возникиовения новой Перестройки невелика. 

Нельзя исключить также, что в одну могли спиваться и три соседних таб

лички. Тогда способов , перестройки теоретически могло бъггь 16. В некоторых 
случаях перестройка могла начинаться с редких ' и даже аномальных пятираз

дel1ЪHЫx базальных венчиков, например, когда табличка СО с ровным дисталь

ным краем, а ВС - с заостренным. Как ни мала вероятность про явления этих 

дополнительных способов, они могли встречаться в природе. Примером служит одна 

из чaJllечек Triacrinus depressus, у которой базальная табличка, расположенная 

под нижней радиальной, могла возникнуть либо слиянием трех базаl1ЪНЫХ табличек, 
либо из двух исходных, одна из которых, ВС, необычно заострена (рис. 6ж). 

Таким обраюм, при перестройке пятираздельного базального венчика в трех

раЗДЩIЬный таблички могли объединяться в разнообразных ком6инаwrях. Но в 

зволюwrи закрепилась пишь одна комбинаuия - слияние базальнъ~ табличек 

ВС с СО, а ОЕ - с ЕА, приводившее к наиболее прочному и симметричному 
строению чашечек, в которых базальнъrе таблички были одинаковой формы и 

чередовались с радиальными, как в кирпичной кладке. 

Устойчивое число табличек в базanьном венчике пизокринацей - пять ИЛИ 

три. Возможно, что в некоторых случаях может оказаться харщ<:тернъlМ числом 

шесть или четыре. Это предположение основьiвается на существовании rrpaвых 

и левых форм в пятираздельном базальном венчике, что, с одной сторонъх, мог

ло вести к обособлению нового участка - появлению шестой базаl1ЪНОЙ таблички 

(S), а с другой - к слиянию этих табличек и появлению четырехраздельного ба
зального венчика. В обоих случаях билатеральная симметрия чашечки усилива

ется, так как базальный венчик полнее подчиняется гомокриноидной плоскости. 

При базальном венчике большого размера, участвующем в построении значи

теl1ЪНОЙ части чашечки, это преимущество сведено на нет из-за )10явления до

полнительного шва при шести табличхах и из-за возможности дальнейшего умень

шения числа табличек до трех, когда появпяется четырехраздельный базальнъrй 

венчик. Для. маленького базиса, не выхдящегоo за пределы стеблевой фасетки, 
как у Paraplsocrinus, такие небольшие изменения в числе табличек несущест
венныI для общей прочности чашечки. Поэтому в нем, кажется, могут чаще 

встречаться шесть и четыре таблички. Указанием на это служит базальный 

венчик из четырех табличек, обнаруженный у девонского Ра mpisocrinus malo
barscharensis. Хотя это единственный случай для Parapisocrinus, можно пред
положить и более широкое распространение четырех- и шестираздельных бази

сов, потому что состав базального венчика и его изменчивость у многих видов 

по существу не YCTaHoвneнъx, так как впадина, в которой раCJ1опожена стебле-

вая фасетка, обычно не отпрепарирована. 

Радиальиые таблички 

У nизокринид и цицерокринид большая часть чашечки построена тремя ра

диальнъlМИ табличками: двумя большими А и D и непарной нижней радиальной. 
На последнюю опираются две маленьких верхних радиаl1ъных таблички В и С. 

Еще одна, обычно маленькая, табличка Е находится межцу болыIIими радиальны
ми А и D и в БОl1Ъшинстве случаев не соприкасается с базальнъlМ венчиком. 
Такое расположение отвечает гомокриноидной симметрии (см. рис. 4з). У двух 
родов известны дополнительные радиальные таблички, в основном также рас

полагающиеся согласно гомокриноидной симметрии. 

У квиниокринид - две нижние радиальные таблички В и С, на каждую из ко
торьух опирается маленькая верхняя радиальная табличка. Радиальная табличка 

Е больших размеров и контактирует с базальным венчиком (рис. 7г). 

ГоМOl!ОГИЯ больших радиальных табnичек А и D пизокринацей и гомокринацей, 
а также малых радиальны�x В и С с верхними радиальными те", же раднусов го

мокринацей обосновывается общим характером строения чашечек в обоих над

семействах, раС)10ложением табnичек относительно гомокриноидной плоскости 

симметрни и не вызьmает сомнений. 
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Неларная нижняя радиальная табличка )1ИЗОКРИНИД и цицерокринид могла быть 
гомологична: нижней радиальной В гомокриноидных предков, их нижней радиаль
ной С, либо обеим табличкаJ:.'! сразу, если она возникла слиянием ЭТИХ двух таб
личек предков. Общепринятой считалась, начиная с работы Ф.А., Бэзера (Barher, 
1900), гомология этой непарной нижней радиальной таблички с нижней радиаль
ной С исходных гомокринид. Такое мнение было основано на особенном поведе
нии в эволюции нижней радиальной таблички этого раднуса у других инадунат. 

дейСТВИтельно, именно эта табличка разрастается у некоторых инадунат, сме

шается вneBo и вверх и, начиная контактировать с анальной табличкой, служит 
ей непосредственной опорой. На основании предполагаемой гомологии Ф.А. Бэ-, 
зер и назвал непарную нижнюю радиальную 'пизокринид радианаnьноЙ. Р.С. Моор 
и Л.Р. ЛаУДон (Мооге, Laudon, 1943) придерживаясь сходного ,мнения, назы
вали ее нижней радианальной. даже принимая ,такую гомологию, трудно не 

согласиться с мнеЮIем Г.М. Филипа (Philip, 1965), что радианальной таблич
ку следует назьmать ЛИШЬ в том случае, если она , непосредственно входит в 

анальную серию табличек, Т.е. исхоцио соприкасается с анальной таБIIИЧКОЙ. 
ПоОО'Ому такое название для ЭТОЙ таблички пизокринид не подходит. новый 
ВЗГЛЯД на гомологию нецарной нижней радиальной табшfЧКИ nизокринид выска
зал Р.С. Моор (Мооге, 1962): он считал эту табличку уникальной для крино-
Идей, слитой из ' нижних радиальных В и С гомок;ринидных предков. . 

В самое последнее время В. Аузич (Ausich, 1977) в диагнозе рода Р IS0-
crinus, р.С. Моор и др. (Мооге, Lane, Srrimple, Sprinkle, 1978) в диагнозе се
мейства Pisocrinidae указали, что нижняя радиальная табличка представителей 
этих таксонов является разросшейся нижней радиальной В, но они не дали 
обоснования своему мнению. Таким образом, IC настоящему времеНи перебранъr 
все три возможнъrх варианта гомологии этой таблички, хотя обоснование дано 
ЛИШЬ одному, высказанному Ф.А. Бэзером. Какой же вариант отвечает дейст-

вительности? 
Как уже кратко доКазьmалось, это вариант, казавшийся ранее наименее ве-

роятным: непарная нижняя радиальная табличка пизокринид и ruщерокринид го
мологична нижией радиальной табличке В гомокринидных предков, которая силь
но разрослась, тогда как нижняя радиальная С атрофировалась (Рожнов, 1977). 
Предстaвnение именно о такой гомологии основано на присутствии следов по
степенной редyкIIИИ нижней радиальной С исходнъlX гомокринид И соответствую
щего разрастания нижней ,радиальной В. Редукция началась еще У гомокринид. 
Действительно, например, у Homocrinus parvus На!!, на нижнюю радиальную В, 
бопее крупную, чем нижняя радиальная . С, опирается не только верхняя радиаль
ная В, но частично и верхняя радиальная С (рис. 7б) . Более заметные следы 
этого процесса обнаруженъr среди пизокринид. Так, у одного из экземпляров 
Р isocrinus (Granulosocrinus) jefferiesi sp. , nov. обнаружена сильно редуцирован
ная нижняя радиальная С, совсем не соприкасающаяся с верхней радиальной С, 
от основания которой ее отделяет разросшаяся часть нижней радиальной В 
(рис. 7в). 

Нижние радиальные таблички квиниокринид (рис. 21к) гомологичны� нижниМ 
радиальным гомокринид соответствующих радиусов. Об этом говорит обlЦИЙ ха
рактер расположения радиальных табличек. Следовательно, нижняя радиальная 

В квиниокринид гомологична Н8парной нижней радиальной табличке ПИЗ0КРИНИД 

и цицерокринид. 

Маленькая радиальная табличка Е nизокринид и цицерокринид может быть го-
мологична либо только верхней радиальной того же раднуса гомокринидных пред

ков, либо верхней и нижней, СЛИВI1ШМСЯ в единую крупную радиальную таблич-
ку, которая затем редуцировалась до небольших размер'ОВ. Первое предположе
ние кажется более вероятнъlМ из-.за большей простоты морфологических преобра
зований. Но нет никаких фактов, указьmающих на атрофию нижней радиальной 
таблички Е исходнъlX гомокринид. Вместе с тем, маленькая радиальная Е пизо
кринид в некоторых случаях сильно разрасталась, так что широко соприкаса

лась с базальными табличками, а размерами и формой почти не отличалась от 
больших радиаl1ЪНЫХ табличек А и D (рис. 7г-е , 8а,б) . Это делает более ве
роятным lIPедположение о гомологии маленькой радиаль~ой таблички Е пизо-
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кринид И шщерокринид верхней и НИЖJIей радиальным табличкам гамокринидных 

предков. 

Радиальная табличка Е квиниокринид, вероятно, гомологична малой радиаль

ной Е пизокринид. Если она имеет большие размеры иэ--за слияния верхней и 

НИЖJIей табличек гомокринидных предков, то морфологически КВИНиокриниды -
промежуточная стадия меЖдУ гомокринидами, с одной стороны, и JIИЗОКРИНИДами 

iI Ц!ЩЕ!рОкринидами - с другой, В JI01lЬЗУ Э?:'Qго преДJIОЛОжения говорит прими
тивно=ь чашечки квиниокринид, в которой присутствуют две НИЖJIИе радиальные 

табnички. Но существует вероятность того, что радиальная табличка Е квинио

кринид разрocnaсь вторично, пройдя в эволюции стадию, когда она, как У пи

зокриинд и шщерокринид, не соприкасапась с базальными. Косвенным JIодтверж

дением этому может служить наличие лишь трех базальных табличек У QUlnio
cririus, с которыми в отличие от остальных JIИЗокринацей контактируют JIЯТЬ 
радиальных табличек. 

ДОJIonннтельные радиальные таблички известны У двух родов JIИЗокринацей 
Calycanthocrinus и J aekelicrinus. у Calycanthocrin4s чаше четыре ДОJIОЛНИтель
ных табirички ( см. рис. ' 21ж), но иногда ИХ шесть, каЖдая из которых несет 
радиальную фасетку для прикреnnения неразветвленной руки. Рук, таким об

разом, У этого рода бьmо от 9 до 11. РаСJIоложение ДОJIОЛНИтельных табличек 
У него JIОЧТИ не нарушало гомокриНоидной симметрии. Две таблички pacпonaгa
лись до краям малой радиальной Е, и еСlDl бы не раздenяюший их шов, то об
шая конфигурация всех этих трех табличек отnичаnaсь бы от очертаний малой 

радиальной Е других JIИЗОКРИНИД, например Trichocrinus, лишь немного боnьшей 
шириной дистальной части. КаЖдая из двух других ДOДOтrnтenЬHЫx радиаnьных 

табличек раCJIоnaгаетс;я справа от одной из малых радиальных табличек В и С, 

причем дополнительная табличка, примыкаюшая к С, раСJIолагается непосредст
венио над нижней радиаnьной и соприкасается с малой , радиальной В. Примыкая 

к малым радиальным табnичкам, ДОJIOIшительные несколько заходят на дисталь

ные части больших радиальных, так что ширина радиальных фасеток всех таб

личек примерно одинакова. 

у J aekelicrinus число ДОJIOЛНИтельных радиаnьных табличек одного из двух 
видов J. yakovlevi sp. поу. может достигать 23. У другого, J. bashkiricus , 
число их около 12 ( рис. 20a~, е-ж). Располагаются они почти так же, как 
У Calycanthocrinus. Спева от малой радиальной табnички Е находятся две до
пOJ1Нliтельных таблички, а справа три-четыре. Три-четыре допотrnтenьные таб
пнчки, примыкающие к малой радиальной С, располагаются справа от нее. При

мыкающие к малой рад~апьной В располагаются как cnpaвa от нее (две таблич
ки ) , так и слева (три таблички). 

у J. yakovlevi такое боnьшое число дополнительных табnнчек возникло, 
во-первых, за счет дальнейшего увеличения числа табличек, связанных с ма

лыми радиальными. Так, слева от малой радиальной Е - четыре таблички, а 

cnpaвa - не меньше пяти. Около четырех табличек, связанных с малой радиаль
ной С, раСJIоложено справа от нее; связанных с малой радиальной В 

пять-се"4Ь табличек, из которых три расположены справа, а две-четыре

слева. Во-вторых, появляется новая система дополнительных радиальных 

табпичек, связанная с ' большой радиальной табличкой А. Эти таблички рас

полагаются справа (две-три) и спева (одна-три) от этой большой табпич
ки перпеидикулярно дополнительным табличкам, примыкаюшим к малым ра_ 

диальным, и швы меЖдУ табпичками в этих местах веерообразно расходятся 

(рис. 20е-ж) . 

Р.С. Моор (Moore, 1940) считал, что Jlоявление дополнительных радиальных 
табличек У Calycanthocrinus связано с включением в состав чашечки аксилляр
ных члеников проксимальной части рук. он иnmocтрировал это раСJIоложением 
аксиnnярных члениl\!OВ У Calceocciпus, которые легко представить включенными 
в состав чашечки (рис. 8в). Подобный СJlособ появления допопните~ных табли_ 
чек в чашечках деii:ст)3ительно известен у Agostocrinus xenus из инадунат 

(Kesling, Раи!, 1971). Из расположения и морфологии дополнительных табли
чек У этого вида ясно видно, что они представляют членики осевой части рук, 

наклоненные по часовой стрелке таким образом, что целиком лежат на радиаль-
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Рис. 8. Гомология табличек чашечки. Строение чашечки У четырехруких экземп-

ляров .. . 
а-б _ контакт радиальной таблички Е с б,азальным венчиком у ~lS0СГ1ПUS (РI0 

soccinus) campana. Чашечка сбоку, радиусЕ; силур США (Springer, 1926); в - кро
на с частью стебля Calceocrinus, сбоку, радиус А (Мооге, J9{O); г - развертка ча
шечки Agostocrinus xenus. Ордовик; США (Kesling, Paul, 1971); д - оральные ~аб
лички у Pisocrinus (Pisocrinus) gетпifоrmis,чашечка сверху, силур'; США (Spr~nger, 
1926;, х 10,00 - оральные таблички; е - положение анальной таблички Х у P1SOC

rinus (Pocillocrinus) ро_сШит. Чашечка сбоку, интеррадиус СО Иижн~й силур, вен
лок; Готланд (Bather, 1893); ж - Pisocrinus (Granulosocrinus) Ьоhеrnlсus · vРазверт
ка чашечки с четырьм~ фасетками рук; верхний силур Чехословакии (Bouska, 1956~ 
з _ Parapisoc'rinus ollula hlubocepensis. Развертка чашечки с четырьмя фасетка
ми рук; ПИИ, Н, 3423.196; нижний девон, зиген, шишкатский горизонт; южный ТяtlЬ
Шань, 'Зеравшанский хребет, сай Шишкат . Усл. обозначения см. рис. 1 



ных и анальной табличках, формируя дистальную часть чашечки (рис. 8г). На 

каждом из члеников расположена фасетка, к которой прикреnnяnaсь вертикаль

ная nинyла. 

Таким образом, включение аксиnnярных члеников в со=ав чашечки можно 

предположить либо при потере лучевой симметрии, когда основная ветвь руки 

вы'гr:иваетсяя вдоль наклоююго дистального края чашечки, как у Calceocrinus, 
либо при радиально-симметричной форме чашечки, когда' руки наклоняются, при

жимаясь К более или менее горизонтальному дистальному краю чашечки, как 
у Agostocrinus. 

Первьш способ у пизокриннд невозможен из-за радиально-симметричной ча
шечки. Второй СJIOсоб можно бьmо бы npедположить у J aekelicrinus yakovlevi 
sp. поу., имеющего много дополнительных радиальных таб1ШЧек, цепочками вы
тянувшихся вдоль ди=anъного края чашечки. Но сравнение с другим видом это

го же рода, имеющим меньшее число ДОПОllЮlтельных радиальных табличек, а 

также с Calycan'thocrinus доказывает, что в эвоmоцни число дополнительных 
таб1ШЧек уве1ШЧИвалось постепенно. Харакгер их расположения показьmает, что 

они заложились в онтогенезе на месте боковых ча=ей радиальных табличек, 

вероятно, в результате полимеризации выделяющих скелет уча=ков, строивших 

ди=альную ча=ь чашечки. дейсТВИтельно, у пизоь:риннд, в частно=и у Caly
canthocrinus, руки простые, в их со=аве нет акснnnяpных члеников. В отличие 
от Agostocrinus каждая из Радиальных табличек, кроме нижней, многоруких пи
зокриннд несет свободную руку, и, следовательно, если рассматривать допол
нительные таблички как изменившиеся аксиnnярные членики рук, то аксиnnяр

ным члеником первого ПОРЯдка фактически явится каждая радиальная табличка. 

Поэтому остается только предположить, что дополнительные таблички пизо

кринид возникли прямо В образующих скелет радиальных табличек участках, 

которые морфогенетически представляли собой самые проксимальные части 

руки, и эти вновь возникшие таблички сразу же оказывались в составе 

чашечки. 

дополнительные радиальные таблички у пизокринид в большинстве случаев 

закnaдывались на месте боковых частей малых радиальных табличек. Лишь 

когда их число очень велико, как у J aekelicrinus yakovlevi sp. поу., несколь
ко табличек закnaдьmались по .бокам больших радиальных. Это говорит о том, 

что с морфогенетической точки зрения малые радиальные таблички пизокрИНИд 

состаВJlЯIO'i' в какой-то степени самОСТОЯТ€IIbНУЮ систему, обособленную от 

системы больших радиальных таб1ШЧек. 

Оральные таблички 

Пять оральных таб1ШЧек, известные и у предковьrx гомокринацей, треуголь

ной формы. Примыкая друг к другу своими краями, а основанием к ди=альным 
выростам чашечки, они образуют СВОД, полностью закрьmaющий вентральную 

ча=ь чашечки (рис. 8е). Хотя все они примерно одинаковой ве1ШЧЮIЫ, одна, 

расположенная в анальном интеррадиусе CD, немного больше других, и ее ко
нец заходит за ПРОДОIIbНУЮ ось чашечки. 

Анальиая таБличка 

АнаlIbная табnичка Х, как и у гомокринаuей, вне дорсаlIbНОЙ чашечки. Она 
опирается на дистаlIbНЬШ вь1рО= чашечки, образованны�й маленькой радиальной 

табличкой С и большой радиаlIbНОЙ О. Этот ВЬ1РОСТ отnичается от других боль
шей ' шириной и плоской или слегка вогнутой дистаlIbНОЙ ·ча=ью. Лишь у Regnel
licrinus он не отifичается формой от других ВЬ1рОСТОВ. АнаlIbная табличка Х 
боками соприкасается с первыми брахиальными члениками и направлена к про

дольной оси чашечки, так что вторые брахиаlIbны�e членики уже прикрьmают ее 
снаружи (рис. 8д). Она поддерживает вертикальный рsщ табличек аналь
НОй трубки, которые, по данныIM Ф.А. Бэзера (Bather, 1893) хотя и отлича

ются в дорсальной части рук, но с вентралъной стороны с ними весьма 

сходныI. ибо имеют продольный вентральный желобок с кроющими плас
тинками. 
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Глава IУ 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

ОтрЯд моноцикnических ИНaдyJlат Disparida был у=ановлен Р. С. Моором и 
Л.Р. Лаудоном (Moore, Lau,don, 1943) и включал первоначально 14 семей=в, од
но из которых - Р isocrinidae. Различия между этими семействами бьmи явно 
неравноuенными, поэтому в даlIbнейшем исследоватеlП! стаnи объединять их в 
l1pеделах отряда в надсемейства. Ж. Убагс (Ubaghs, 1953) на основании распо
ложения сложных радиаlIbНЫХ табличек делил диспарид на три надсемейства. 
Семейство Pisocrinidae он поместил, вместе с шестью.другими семействами, в 
Надсемей=во Homocrinacea, важной общей чертой которого быlШ три сложные 
радиanьньrе табпички В, С и Е и, следоватеlIbНО, присутствие гомокриноидной 
плоскости симметрии, проход яшей через радиус Е. 

Все же надсемейство Homocrinacea в понимании Убагса кажется слишком 
искус=венным объединением. Это связано не только с резко различным соста

вОМ табличек чашечки у представителей этих надсемейств, но и с бросающейся 
в глаза неравноuеююстью ранга подчиненных таксонов. Поэтому более прием
лема классификация, пре.i\ложенная Р.С. Моором, Н.Г. Лейном и Х.n. Стримnлом 
(Moore, Lane, Strimple, 1973). Эти авторы разделили всех диспарид на восемь 

надсемейств, одно из которых - Р isocrinacea. Придавая большое значение поло
жеюrю плоскости симметрии, указаЮJые авторы учитъmают вместе с тем и боль
шое своеобразие разных гpyтm диспарид с гомокриноидной плоскостью симмет

рии; среди последних они выдnили чеТЬ1ре надсемейства: Homocrinacea, Саlсеос
rinacea, Р isocrinacea и Allagecrinacea. 

Такой же классификации прндt!Рживаются эти авторы и Дж. Спринкл ,в "Tre
atise оп Invertebrate Paleontology" (Moore, Lane, Strimple, Sprinkle, 1978).' 
Хотя в обеих работах достаточного обоснования такому разделению нет, оно 

кажется удачным' поскольку значительиая специализация каждого из этих че

ть1рех надсемейств определила с самого начала направления их длительной эво
nюции, приведшей к возникновеюrю многих разнообразных форм. Вслед за эти
ми авторами семейство Р isocrinidae возведено ' в ранг надсемейства, для кото
рого здесь предлагается следующая классификация (ДО ПОДРОдОВ): 

НАДСЕМЕЙСТВО P1S0CRINACEA ANGELIN, 1878 [пот. eransl. Мооге еС Lane, 
1973 in Мооге ее Strimple, 1973 (ех Pisocrinidae Angelin. 1878)] 

СЕМЕЙСТВО PISOCRlNIDAE ANGELIN, 1'878 

ПОДСЕМЕЙСТВО PISOCRININAE ANGELlN, 1878 [пот. trans l. Rozhnov, hic 
(ех Pisocrinidae Angelin, 1878)] 

Р о д Р isocrinus de Koninck, 1858 
Под род Pisocrinus (Pisocrinus) de Koninck, 1858 
Под род . Pisocrinus (Pocillocrinus) subgen. поу. 
П о Д р о д Р isocr.inus (Granulosocrinus) subgen. поу. 

Р О Д Parapis,?crinus Ми, 19.54 
р о Д Trichocrinus Miiller, 1856 
E.Ql\ Regnel1icrinus gen. n9v. 
E..Ql\. Triacrinus Mi.inster, 1839 

ПОДСЕМЕЙСТВО CALYCANTHOCRININAE SUBFAM. NOV. 

Р о Д Calycanthocrinus Follman,n, 1887 
р о Д J aekelicrinus Yakovlev, 1949 

С Е М Е Й С Т В О CICEROCRI~IDAE J AEKEL, 1918 
Р о Д Cicerocrinus Sollas, 1900 

СЕМЕЙСТВО QUINIOСRlNГQ.'>.I;; FAM. NOV. 
Р о Д Quiniocrinus Schmidt, 1941 
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Среди шшокринаuей выделено три семейства. Монотипическое семейство 

Quinlocrinidae fam . nov. C'l'Qит особняком от двух других, Р isocrinidae и Ci ce
" СОССinЫае, ОТlШЧаясь npисутствием двух ЮlЖНИХ радиапьных табlШЧек BM~CTQ 
одной непарноЙ. Род Quiniocrinus бьm отнесен В.Е. ШМИдтом (Schmid~, 1941) 
к J1ИЗокринидам, но затем бьтл выведен из них й. Боушкой (Bouska, 1956) и 
х.п. СтрИМПlIОМ (Strimple, 196з). Боушка поместил этот род в семейство Syn
bathocrinidae, считая, что швы, раздеmпoщие верхние и НИJЮlИе радиапьные таб
IШЧки в радиусах В и С - новообразования. Стримпл отнес род к семейству 

Рейssосriпidае, в которое он вкmoчил "I:~кже роды Perissocrinus и Hypsocrinus. 
В "Treatise оп Invertebrate Paleontology" этот воnpос четко не решен. В систе
матической части Quiпiосciiшs вкmoчен в семейство pecissocrinidae надсемейст
ва Belemnocrinacea (Moore, Lane, Strimple, sprinkle, 1978~ В части, посвященной 
морфологШl скелета, npи разборе морфОJIогических особенностей этого рода, он 

сближается с ПНЗОКРИНИдами (Ubaghs, 1978). 
Мнение о вторичности горизонтальных швов у Quiniocrinus совершенно не 

обосновано. Оъединение ЭТОГО рода. с Perissocrinus и Hypsocrinus тоже искус
ственно из-еа отсутствия в чашечке у Quiniocrinus анапьной табmiЧКИ Х и на
личия лишь двух верхних и двух НИJЮlИХ радиапьных табlШЧек, расположенных 
в радиусах В и С. Последний npизнак сближает этот род с npедставителями го-
мокришщей, но отсутствие разделения радиальной таблички на верхнюю и 

нижнюю связывает его с пизокринаuеями. Его следует относить к самостоятепь

ному семейству Qulniocrlnidae, которое отееТВИl!ОСЬ от гомокринид и от кото
рого" В свою очередь, возникли два других семейства пизокринаuей - Cicerocri
nidae u Pisocrinidae. 

Последние, .- имея одинаковый состав чашечек, различаются между собой стро

ением рук, размерами и формой чашечек и морфологией члеников стебля. lIиuеро
криниды с разветвленными руками и пизокриНИдЫ с npостыми обособились от 
npenKoBblX ,КВИНИОКРИНИД на ранних стадиях развития надсемейства и ЭВОJlЮция 

ИХ npотекала самостоятепьно. Поэтому строению рук в данном случае nPИдает

ся такое бопьшое таксономическое значение. 

Появление в чашечке дополнитепьны�x ' рвдиапьнъlX табличек, несуших руки, 

означало новое наnpавление ЭВОJlЮUИИ пизокринид . На основании этого npлзнака 

семейство pisocrinldae разделено здесь нв два подсемейства: Pisocrininae -
без дополнитепьных табличек и с пятью руками, и Calycanthoc rininae - с до
полнитепьными табличками и бопьшим ЧИСIIОМ рук. 

Подсемейство Pisocrininae ВКJlЮчает пять родов, вьщеленных по числу ба
запьных табличек, размерам базапьного венчика относитепьно стеблевой фасет

ки, углубленности или неуглубленности посщщней, форме дистальных выростов, 

особенно СО, и отчасти по форме чашечки и толщине ее стенок. 

Pisocrinus ct пятью базальны�ии табличками, выходящими за npеделы стебле
вой фасетки, ВКJlЮчает три подрода, различающиеся формой чашечки и толщиной 
ее стенок, степенью развития ее ДИСТaJIЬНЫХ выростов и длиной рук. Такое раз

деление отвечает этапам развития рода, характеризующимся соответствующими 

морфологическими особенностями. Каждый из ЭТИХ подродов В проuессе эволю

uии дал начало оnpеделенному роду пизокринин (рис. 9) . Видовыми npизна
ками для представителей подрода Р isocrinus (Р isocrinus) являются форма чаше
чек, толщина их стенок, высота базапьны�x и мапых радиапьных табличек. Виды 

Pisocrinus (Pocillocrinus) subgen. nov. раЗlIИчаются размерами, формой и тол
ЩИНОЙ стенок чашечек, высотой базапьны�x и малых радиапьных табличек. Виды 

Р isocrinus ('Granulosocrinus) subgen. nov. - формой чашечек, их поперечным 
очертанием, высотой база,ЛЬНЫХ табличек и отдаленностью их дистаnьных кон 

ЦОВ от npоксимальны�x частей малых радиальных, формой дистапьных вырос

тов чашечек и наличием И./lИ отсутствием бугорков на наружной поверхности 

чашечек. 

Parapisocrinus с пятью базапьнъJМИ табlШЧКами, не выходящими зв стебле
вую фасетку, находящуюся в углублении, ПРИЗНllется за самостоятепьШ>1Й род 

не всеми исследователями. В. Аузич (Ausich, 1977) считает, что этот род объе
диняет ВИдЫ, npоизошедшие независимо от разных видов p.isocrinus, и что из-<зв 
полифипетического nPОИСХОЖдения его надо ynpазднить, объединив, как и бьmо 
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npежце, с родом ' Р isocrinus. Но, работая топько с североамериканским мате
риалом, Ауэич не учел, что евразийская ветвь рода монофипетического npоис

хождения и хорошо отдепена от других родов, а североамериканские виды этого 

рода npоизоШ1IИ от европеЙских. Вероятность же независимого nPОИСХОЖдения 
npедставителей рода в ' Северной Америке мала, потому что основной ДОВОД в 

пользу полифипии в этом случае - стратИграфическое распространение видов 
Parapisocrinus, а к этому критерию родственных связей следует подходить ос
торожно. Переход от базапьньDC табличек, участвующих в построении пристебпе

вой части чашечек к базаnьному венчику, не выхдящему за npеделы стеблевой 

фасетки, связан не топько с . гезким уменьшением их ВЫСОТЫ, но и со значитепь

ной перестройкой всей npоксимапьной части чашечки, отчего этому npизнаку 

следует npидавать родовое значение. 

Виды Parapisocrinus разпичаются формой и поперечнъlМ очертанием чашечек, 
их дистапьных выростов и шири-nой стеблевой фа'сетки. Один из видов, Р. malo
batschatensis, имеет базапьньJЙ венчик из четырех табличек. Так как он npед
ставпен пока единственным экземппяром, этому npизнаку сейчас npеЖдевремен

но придавать систематическое значение. дальнейшие наХОДКИ , чашечек этого 

вида , и изучение базапьного венчика у HeKoтopblX других видов, у которых чис

ло базапьнъlX табличек и их изменчивость фактически неизвес,тны� из-за неот
препарированности стебпевой фасетки, могут эначитепьно измеНJ:iТЬ npедставпе
ния о систематике этого рода. ВСЛЕЩ за й . Боушкой (Bouska, 1956) принимает
ся раздепение Pisocrinus ollula Angelin на четыре подвида, имеющих разное 
географическое и стратиграфическое расnpостранение. Эти подвиды близки МОР

фологически и различаются вепичиной и формой чашечек, а также строением 

дистапьны�x выростов последних. 

Все пизокринины� с тремя базапьными табличками объединялись обычно в ОДИН 

род Triacrinus, КОТОРЬJЙ, как ВЫЯСНИЛОСlЬ , полифилетичен. Формы с конической 
чашечкой, неуглубленной стеблевой фаоеткой и тонкими ИЛИ массивными пирами

дальньJМИ выростами, имели npедка, вероятно, среди Pisocrinus (Pocillocrinus ) 
subgen. nov., а с шаровидными тонкос']('6нными чашечками, име~шими углубле!l
ную стеблевую фасетку, - среди Р isocrinus ('Granulos ocrinus) subgen. nov. Еще 
один представитепь, ранее относившийся к Triacrinus, резко отличается от них 
звездообразной ' в плане чашечкой и о'гсутствием выемки для сочленения с анапь
ной табличкой Х на дистапьном выросте СО, что делает его nPОИСХОЖдение не

ясным. Поэтому npедлагается делеНИЕ' Tl'iacrinus на три самостоятепьны�x рода, 
хорошо раЗJIИчающихся морфологически, имеющих разных npедков инеодинаковое 

стратиграфическое распространение. 

Triacrinus в новом пОнимании включает TOnЬKo пизокринин с тремя базаль
ными табличками, шаровидными или шаровидно-коническими толстостеННЬJМИ 

чашечками и углубленной стеблевой фасеткой. Виды того же рода различаются 

между собой формой чашечки, величиной стебпевой фасетки и размерами дистапь

НbIX выростов чашечки. 

Род Trichocrinus почти сразу поспе первоописания npочно вошеп в синонимику 
Triacrinus . Все же его нужно счита'гь самостоятепьным родом, искпючив из не
го Trichocrinus depressus Muller, 18,56, КОТОРЬJЙ следует отнести к роду Triac ri
nus. Представители Trichocrinus и!Мели коническую чашечку снеуглубленной 
стебпевой фасеткой и о,бычно с тоюсими или массивными пирамидапьньJМИ дис

тапьными выростами. Виды ЭтОго рода разnичаются формой и топщиной стенок 
чашечек, вепичиной и формой их ди,стапьны�x ВЫIЮC'I'QВ и иногда распопожением 

базапьных табnичек. 

Монотиimческий Regnellicrinu s gen. nov. - третий род, единственный вид ко
торого ранее находился в составе Tri,acrinus . Он со звездообразной в пЛане 
чашечкой и с дистаnьнъlМ выростом СО без выемки, характерной для всех дру

гих ПИЗОКРИНИН И служившей для СО'JlПенения с анапьной табличкой Х. Строение 
дистапьного выроста СО, форма чашечек и маленькие размеры единственного 

вида этого рода ставят его особняком среди пизокринин; вместе с тем эти 

черты явно указывают на его независимое возникновение от других пизокри-

нин с трехраздепьным базапьным венчиком и позвоJIЯЮТ считать его самостоя

тепьным родом. 
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Подсемейство Calycantho.crininae subfam. nov. объединяет лишь два рода, в 
чашечках представителей которых имеnись допоnнитеnьные радиаnьные табnички, 

раСJюложенные согласно гомокриноидной симметрии и несшие руки. Коnичество 

допоnнитеnьных ·радиальных табnичек и рук - основное различие между ЭТИМИ 

р.одами. У Calycanthocrinus их 4-6 и 9-11 рук. он представnен двумя бnизки
ми виДами, один ' с 9, а другой с 11 рукшш. Jaekelicrinus характеризуется зна
читenьно большим числом допоnнитеnьных 'табnичек - до 23. два вида этого 
рода разnичa!d.rcя не ТOnЬKO числом этих табnичек, но и их расположением. 

Несмотря на небоnьшой объем подсемейства, оно отвечает самостоятеnьному 

Напр.авnению в эвоnюции пизокринаuей, ибо только в нем среди последних про
явиnaсь тенденция к увеnичению числа простых рук, которая в даnьнейшем наи

более ярко реаnизоваnaсь в надсемействе AlIagecrinacea. 
Семейство Сiсеrосrinidэ.е не признавалось самостоятеnьным другими исcnе

доватеnями, вероятно, из""38. маленького объема - оно монотипическое, и из-за 

одинакового с Pisocrinidae состава чашечЮI. Но разнообразное вeтвnение рук, 
видимо, унаcnедованное от гомокринаuей, резко отделяет uиuерокринид от пи

зокрИНИд. Есnи у 'гомокринаuей Характер ветвnения рук в боnьшинстве случа
ев - родовой признак, то у uицерокринид - видовой. Шесть ВИдов Cicerocrinus 
разnичаются особенностями ветвnения рук и пропорuияМи чашечек. 

Глава " 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ 

Пизокринацеи несом:неlПЮ произошnи от гомокринаuеЙ. об этом 'прежде всего 

свидетеnьствует обшность пnaнов строения чашечек этих двух гpyrm, закnючаю

шаяся в преобпадаиии гомокриноидной плоскости симметрии (Е - БС) и распо
ложении радиаnьных табnичек. Благодаря этой обшности, дnя возникновения пи

зокринацей от гомокринацей требоваnись значитеnьно меньшие морфологические 

изменения чашечки, чем для возникновения от nюбой другой из всех возможных 

предковых форм. Возможность таких морфonогических npеобразований уже была 

показана при рассмотрении гомологии радиаnьных табличек (стр. 27). Страти
графическое распростраяение надсемейств также подтверждает именно такое 

происхождение - гомокринаuеи сушествоваllИ преимушественно в ОРДОВlIке, пи

зокринаuеи же ТOnЬKo в сипуре и девоне. Самым вероятным предковым родом 
из всех известных гомокринацей МОЖНО считать Homocrinus как наименее специа
nизированный, обnaдаюший разнообразным строением рук и наиболее подходЯщий 

по своему стратиграфическому распространению (рис. 9 ) . 
Морфологические данные заставnяют предполагать, что первым из рассмат

риваемого надсемейства доnжно бьUIО появиться семейство Quiniocrinidae, 
хотя конкретная история его развития нам неизвестна, так как единствеШIЫЙ 

известный род и вид - среднедевонский. Морфологически дnя возникновения 

этого семейства достаточно бьmо произойти сnиянию верхней и нижней радиanь

нъrх табnичек Е у одного из представителей Homocrinus. Вероятно, исходнъrе, 

еше не известные нам представитеnи квиниокринид, быnи, подобно Homocrinus, 
как с разветвnенными. так и с простыми руками и имеnи пять базальнъrx таб

nичек. В таком случае от ветвисторуких квиниокринид произошnи uиuерокри

ниды, а от форм с простыми руками - пизокриниды. И в том, и в другом слу

чаях произошnи сходные изменения составв и соотношения табnичек чашечки: 

крyrшая спитая радиальная табnичка Е, известная у квиниокрИНИд, 'реДYUИPова
naсь, перестав соприкасаться с базаnьным венчиком; нижняя радиальная таб

nичка С атрофироваnaсь и ее место заняла задняя часть сиnьно разросшейся 

нижней радиальной 'табnичюi Б. В связи с этим измениnaсь и форма базаlIЬНЪrx 
табnичек. На этом значитеnьные морфологические изменения чашечки у IIНцepo

кринид закончиnись, а у пизокринид продоцжаnись в разнъrx направnениях, что 

привело к их значитеnьному разнообразию. У квиниокринид же в даnьнейшем 
произошпо уменьшение числа базаnьных табличек до трех. 
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При сравнении цицерокринид и miЗ'окринид появляется мысль о возможности 

выводить первое семейство из второго, тем более, что самые ранние цицерокри~ 

. ниды известны из несколько более . молодых отложений, чем лизокриниды. Одна

ко морфологические особенности и разнонаправленные эволюционные теНденции 

в обеих группах свидетельствуют в пользу их независимого ПРОИСХОЖдения от 

общего предка. Действительно, эти семейства, хотя и имеюг одинаковый набор 

и расположение табличек чашечек, резко отличаюгся строением рук и стебля. 

У самых ранних цицерокринид руки наиболее сложные: они несколько раз ди

хотомируют и с рамулами. К концу существования .семеЙства, известного с вен

лока до пржндола, у представителей его единственного известного рода Cicero
crinus ветвление рук улростилось. Pyюr же пизокринид всегда простые, а у не
которых девонских форм увеличилось их количество. Стебель цицерокринид, с 

широким осевым каналом и низкими члениками без радиальных валиков , со

вершенно не- похож на стебель пизокринид, имеющий очень узкий осевой канал 
и более высокие членики с многочислешIЫМИ радиальными валиками. 

Место возникновения надсемейства нам неизвестно, так как Квиниокриниды, 

цицерокриниды и морфологически исходные пизокриниды встречены только в 

Европе, а их предки среди гомокринацей исключительно в Новом Свете. Но 

становление и закрепление первоначального разнообразия пИзокринацей наиболее 
вероятно произошло в лландоверийских морях Европы. 

История развития цицерокринид не очень разнообразна , так как находки их 

представителей редки и немногочисленны. В основном она связана с изменением 

строения рук. Можно наметить родственные связи среди пяти известных видов 

рода Cicerocrinus. Венлокский С. elegans, видимо. был исходным для этого 
рода. Его руки три раза дихотомируют и несут рамулыI. Дальнейшая эволюция 

шла ПО пути некоторого улрошения строения · рук. Потомок этого вида, лудлов

СКИй С. anglicus, имел руки, несущие рамулыI' но дихотомирующие только один 

раз. С. tenuis имел такое же строение рук и, возможно, является лишь мо
лодым экземпляром предыдушего вида, как указывал О. Иекель (J aekel, 1900). 
от С. anglicus, в~роятно, произошли два пржидольских вида. У С. osiliensis 
руки разветвлЯJIИСЬ и несли редкие тонкие рамулыI' а у С. scanicus руки были 
неразветвленными, хотя и срамулами. 

История nизокринид, представлеШIЫХ дВумя подсемействами, значительно бо~ 

лее разнообразна. Исходными были Pisocrininae, известные с лландовери до позд 
него девона. У представителей этого подсемейства происходило изменение фор~ 
чашечки до почти ' шаровидной за счет резкого утопшения стенок, уменьшение 

величины базального венчика и, независимо от этого, уменьшение числа базаль

ных табличек, увеличение размеров дистальных выростов чашечки и соответст

венное уменьшение плошади радиальнык' фасеток, с чем связано укорочение рук. 

В раннем девоне от этого подсемейства ответвились Calycanthoc rininae, в ча
шечке представителей которых появились дополнительные радиальные таблички, 

несщие руки. В эволюции этого подсемейства наблюдается значительное увели

чение числа дополнительнык табличек и рук. 

Среди лизокринин известно пять родов , частично сменявших друг друга во 

времени, но чаше сушествовавших одновременно. Наиболее примитивный и древ

ний из них был Pisocrinus. он был представлен тремя подродами, ВОЗННКШИМИ 
последовательно в лландовери. исходным как для рода Pisocrinus, так и длясе
мейства в целом был, несомненно, наименее специализированный Pis ocrinus (Ро' 

cillocrinus) subgen. nov. ( венлок-эйфель), хотя его первые представители из
вестны из несколько более молодых отложений, чем два других подрода, обна

руженных в верхнем лландовери. Представители этого подрода имели тонкостеII

НbIe высококонические чашечки с широкими радиальными фасетками и очень тон

кими дистальными выростами. Руки были длинныI,' каЖдая с массивным про

КСимаЛЬиым брахиальным члеником. 

от э.того подрода ответвился Pisocrinus (Pisocrinus) (ллаНдовери-пржидол), 
характеризовавшийся утопшением чашечек и изменением их формы до вьmукло
конической и бочеиковидной, утопшением их дистальнь!Х выростов, уменьшением 

плошади радиальныIx фасеток и некоторым укорочением рук. он явился проме

жуточной ступенью для возникновения нового подрода , так как дальнейшее утол-
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щение чашечек, изменение их формы до почти шаровидной, сильное увеличение 
их дистальнык выростов и приобретение последними ланцевидности, уменьшение 

плошади радиальныIx фасеток при усилении мускульного сочленения с укоротив
шимися руками привело к ответвлению от предыдущего подрода нового - Р iso
crinus (Granulosocrinus) subgen. nov. (поздний лландовери-эЙфель). Этот подрод 
включал наибольшее среди лизокринацей число видов. В своем развитии он про
шел три этапа. Первый (поздний лландовери-венлок) характеризуется развитием 
видов с гладкой наружной поверхностью чашечек и удаленностью дистальнык 

концов базальнык табличек от проксимальныIx частей маленьких радиальнь!Х. 
Второй этап (лудлов в области Старого Света и лудлов-пржидол в Восточно
Американской области) характеризуется проявлением скульптуры на наружной по
верхности чашечек, а третья (пржидол-ранний лландовери в области Старого 
Света) - в отличие от первь!Х двух - соприкосновением дистальныIx час~й ба
зальных табличек и проксимальныIx частей малых радиальных. 

ПоДроД Pisocrinus (Pisocrinus) явился предком и для нового рода. От одного 
из его представителей, видимо от Р.(Р.) pilula, благодаря сильному утопшеlПIЮ 
чашечки, не которому увеличению дистальных выростов и резкому уменьшению 
базального веIIЧика, возник также (вИдИМО, в среднем-позднем лландовери) род 
Parapisocrinus (венлок-.зиген). 

В раннем луnтюве один из видов Pisocrinus (Росillосгiпus),вероятно, Р. (Р.) 
ubaghsi, благодаря уменьшеlПIЮ числа базальныIx табличек до трех дал начало 
близкому по форме чашечки роду Trichocrinus (лудлов-эЙфель) . У многих девон

ских видов этого рода сильно увеличились дистальные выросты чашечки, кото

рые при этом приобрели nиpaмидальную форму, известную среди пизокринацеЙ, 

кроме этого рода, только у Quiniocrinus. 
Также в лудлове, явно независимо от предьщуше'го, возник другой род с 

тремя базальными табличками - Regne1licrinus, представленный одним видом. 
Звездчатая в плане чашечка, три невысоких базальных таблички, заостреlпIыIй 

дистальный вырост СО, не ;IМеющий выемки для сочленения с анальной таб

личкой Х, - признаки, затрудняющие решение вопроса о ПРОИСХОЖдении этого 

рода. Но 'наиболее вероятно, что его предком бьm один из ВИ};IOВ Pisocrinus 
(Granulosocrinus) • 

В среднем девоне от другого вида ТОГО же подрода, TaK1f(e благодаря умень

шению числа базальных табличек до трех, произошел Triacrinus (эйфель~мен), 

сходный с предковым подродом формой чашечки и их дистальнь!Х выростов, а 

таК)Ке углубленной стеблевой фасеткой. 

высказаlпIыIe ниже JIредставления Q филогенетических взаимоотношениях ви

дов nизокриIIИН сушественно отличаются от взглядов А. Аузича (Ausich, 1977), 
ocHoвaннык на изучении только североамериканских видов. В нашей схеме преж

де всего учтеныI новые сведения о направлениях эволюции пизоКринацей, а так

же о морфологическом сходстве видов и их стратиграфическом распространении. 

намечеlпIыIe филогенетические взаимоотношения таксонов пизокринацей неодина

ково nOCТOBepНbI. Видимо, родствеlпIыIe связи. видов менее nOCТOBepНbI, чем так

сонов родовового ' paIIГa, что свЯзано в значительной степени с очень ощутимой 

неполнотой находок. 

исходным для пизокринин, а следовательно и для всего семейства, видом яв
ляется, .возможно, Р isocrinus (Pocillocrinus) ubaghsi, о чем.. свидетельствует 
его наименьшая СJIециализация среди представителей подсемейства. Этому пред

положению несколько противоречит .лишь то, ЧТО он известен только с лудлова, 

а его вероятные, если судить по морфологическим особенностям, потомки по

явипись еще в лландовери. Все же трудно себе представить вид, который в боль

шей степени можно было бы принять за исходныIй для семейства, во всяком 

случае, он должен был бы быть весьма близким к Р.(Р.) ubaghsi. Остается 
предположить, что либо непосредствешIO Р.(Р.) ubaghsi, либо весьма близкий, 
но несколько более примитивныIй вид должен был существовать в раннем силуре. 
Такое предположение вполне оправдано, поскольку не очень сильно увеличивает 
продолжительность сушествования Р. (Р.) · ubaghsi, известного в настоящее время 
с луnлова до эйфеля. Кроме того, в венлоке уже известен весьма близкий вид 

Р.(Р.) pocillum, который тем не менее не мог быть npедковым из--за некото-
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рой специализации (чашечка более толстостенная и с BЪ~ радиапънь~ 

табличками). В пудлове Р.(Р.) ubaghsi, видимо, Д/fП начало Р.(Р.) morinensis . 
с 'сильно утоnшенными стенками чашечки. В начале девона, . ВОЗМОJЮlО, от того 

же исходного вида произоumи два новых: Р,(Р.) bogdani с колоколовиднъ~ ча
шечками и P.(P.) ·concinnus sp.noy. с узкоконическими, слегка yтomцeннъ~ 

чашечками. IJоследние два вида обпадапи самыми крупными чашечками среди 

пизокринид (до 12,5 мм высотой). 
Р. (Р.) u baghsi ипи иной, еще неизвестный нам, но бпизкий к нему вид бъUl · 

предковым и для исходного вида другого подрода - Pisocrinus (Pisocrinus) 
pilula, возникшего в среднем ипи позднем ллаидовери, имевшего более толсто
етеннъrе шаровидно-конические чашечки с бол",е массивнъ~ дистапъными вы-
ростами и углубленной стеблевой фасеткой. Видимо, непосредственно от 

Р.(Р.) pilul~ произошпи два бпизких по морфологии североамериканских вида: 
Р.(Р.) сатрапа с более кpynнъ~ чашечками и относительно более высокими 
базапънъ~ табличками и Р. (Р.) benedicti с более низкими чашечками и базаffi>
HЪ~ табnИЧками. Третий североамериканский вид этого подрода Р. (Р.) gemni
formis с толстостеннь~ боченковидными чашечками, ВОЗМОJЮlО, имел предком 

Р. (Р.) сатрапа, о чем свидетельствует сходная въ;сота базапъных табличек 
этих двух видов. В. Аузич (AusicI1, 1977) ставит в основание всех североаме

риканских видов этого подрода Р.(Р.) gemniformis, так как он встречен в наи
более древних отложениях. Но такой взгляд возможен, еспи игнорировать евро- . 
пейские виды и не принимать во внимание других данных о ПРОИСХОЖдении JIИ

зокринид. В действительности Р. (Р.) gemniformis - весьма специализированнъlЙ 
вид, на что указъmает большая топшнна стенок чашечек и редкая для JIИЗОКРИ

нид боченковидная форма. Наиболее вероятно, что он ВОЗНИК от Р. (Р.) сатрапа, 
а не lШоборот, как считает В. Аузич, потому что в противном случае он дол
жен бьUl бы возникнуть ОТ одного ИЗ видов Pisocrinus (Poci11ocrinus) subgen. поу., 
а тогда была бы конструктивно необходимой стадия Р .• (Р.) сатрапа. Другой, близ
кий к Р. (Р.) сатрапа вид - Р.(Р.) pilula, не мог быть предком Р. (Р.) gemnifor
mis, потому что имел иной ареал. другое возможное происхождение этого вида от 
Р.(Р.) benedicti менее вероятно из-за низки"базалъных табличек последнего. 

Разрастание боковых сторон дисталъных выростов чашечек Р. (Р.) pil ula, от
чего их форма становилась бnизкой к. панuетовидной, привело к появлению, ви

димо, еще в позднем ппаидовери исходного вида третьего подрода - Pisocrinus 
(Granulosocrinus) jefferiesi sp. поу. Изменение формы чашечек исходного 
вида и приобретение их дистальнъ~ въ~остами более правилъной формы при
вело к возникновению двух европейских видов и трех североамериканских. 

В Европе это Р. C'G.) yeltyshevae (венпок), чашечки которого имепи наиболь
шую ширину объгIНО В верхней трети высоты, и Р. C'G.,. latus sp. поу. (венлок) 
с маленькой широкой чашечкой. В Северной Америке появиnись Р. C'G.) baccula 
(венпок), чашечка которого имела наибольшую ширину в нижней трети высоты, 

Р. (G.) globosus (венлок) с шаровидной чашечкой и Р. C'G.) Varus (пудлов-прJ!Of
дол), имевший кpynньrе широкие чашечки. Последний вид В. Аузич (Ausich,1977) 
1977) предпочел въmести от Р.(Р.) сатрапа, обосновав это отсутствием на

ходок древнее пудловских. Его мнение может оказаться Bepным •. но требует до
попнительнъrх морфологических подтвеРЖдеНliЙ. У Р.(Р.) сатрапа, который Аузич 
считал предковым. значитепьные разрастания боковых частей дистапъныIx BЪ~OC

тов чашечек неизвестнъr. Еспи мнение Аузича окажется npaвиffi>ным' то послед

ний вид надо относить к подроду Р isocrinus (Pisocrinus). 
В Северной Америке в начале пудлова появились Р. C'G.) gorby i, Р. (G.) spa

tulatus и P.(G.) granulosus. Кажется наиболее вероятным самостоятеffi>Ное воз
никновение каждого ОТ Р. (G.) baccula в результате разных изменений формы 
чашечек. Пятилопастные в поперечном очертании чашечки имепи P.(G.) gorbyi 
и P.(G.) spatulatus. P.(,G.) granulosus имел шаровидно-конические чашечки. 
У всех трех видов появилась скульптура в виде мепких бугорков повер~ост~ 
чашечек. К концу силура в Северной Америке все представители рода РlS0СП-

nus, видимо, вымерли. 

В Евразии от венлокского Р. (G.) yeltyshevae в начале пумова произошпи 
по крайней мере четъ~е вида. Два из них с маленькими тoнкocтeннъ~ чашеч-

38 

ками, P.(G.) minutus (с бугорчатой наружной поверхностью) и P.(G.) tелuis 

(с гладкой наружной поверхностью) появились, возможно, в реЗУffi>тате фетали
зации, о чем свидетельствуют их мепкие размеры и сходство с молодыми осо

бями предпопагаемого предкового вида по форме чашечек и дистаffi>ньrх BЪ~OC
тов. Представитепи TpeTbero вида, Р. (G.) kurdektyrensis sp. поу., не имеющего 
точной стратШ'рафической прИВЯj3ки, обладали более Низкими, чем у возможного 

предкового вида, чашечками с пятиугопънъсм поперечным очертанием и бугор

чатой наружной поверхностью. Р. (Р.) kosoyensis произошел, вероятно, также 
от Р. (G.) yeltyshevae; он имел крупную шаровидно-коническую чашечку с зер
нистой поверхностью с высокими базапъными табпичками, дистальные кониы 

которых сближенъr с проксимальными частями мапых радиальнъrх, с заострен

нъlМИ высокими дистапьнъ~ вь~остами. Тенденция к сближению между дистаffi>

НЪ~ частями базального венчика и проксимальными частями мапых радиапьных 

табличек наиболее полио завершилась у пржидольско-жединского вида Р. (G.) 
bohemicus , видимо, произошедшего непосредственно от Р. (G.) kosovens is. Уне
го либо все мапъrе радиальные табпички, либо только Е соприкасаются прокси-

. маffi>НЪ~ частями с базальным венчиком. 
Три вида этого подрода, известнъrе из верхних горизонтов нижнего девона 

Чехословакии, также имеют GОПРИкасающуюся с базалиями проксимапьную часть 

малой радиальной табпички Е. На этом основании Й. Боушка (Bouska,1956) 
въmодип их от Р. ('G.) bohemicus. Но этот предполагаемый предковый вид зна
читеffi>НО СJIеднализирован; в частности, у него обьГIНО контактируют с базаль
ным венчиком проксимальнъrе части всех мапых радиапьных табличек, rrpитом 

гораздо более широко, чем у трех геологически более молодых видов. Поэтому 

более вероятно, что они rrpоизоШIIИ непосредственно от P.(G.) kosoy ensis. Из 
них P.(G.) crassjortabelaris возник при увеличении размеров и утоmцении, осо
бенно в проксимапъной части, чашечек исходного вида, а также относительного 

уменьшения ширины дистальных BЪ~OCТOB чашеч·ек. P.(G.) kolihai возник в 

связи с приобретением чашечками колоколовидной формы, а P.(G.) . yakovlevi -
с уменьшением высоты чашечек в целом и их базапьнъrх венчиков. 

Pisocrinus ('Granulosoc[inus) arendti sp. поу., единственный среднедевонский 

(эйфельский) вид этого додрода, в отпичие от большинства других его девон
ских видов имеет дапеко отстоящие дистапьнъrе концы базаffi>ных табличек от 

проксимальных частей мапъrх радиальнъrх, отчего в uелом имеет более прими

тивнъlЙ обпик. Можно предпопожить, что он возник от Р. (G.) kosoyens is в ре
зультате фетализадни. 

исходным видом дпя Рагарisосгiпш;; является P.ollula, произошедший наибо
лее вероятно от Pisocrinus (Pisocrinus) pilula в тюзднем ппаидовери rrpи умень
шении базального венчика, который у rrpедставителей Parapisocrinus не выхо
дит за пределы стеблевой фасетки. Кроме того, rrpоизошло значительное утоп

шение стенок чашечек и расширение их дистапьных BЬ~OCТOB. 

В Евразии Pal1lpisocrinus ollula - единственный силурийский представитепь 
ЭТОГО рода, широко распространеннъlЙ и о'бъединяюший четъ~е подвида. В Се

верной Америке известнъr три вида Parapisocrinus, встречающиеся лишь с нача
ла пудпоЩl. На основании стратШ'рафического распространения В. Ауз,гч 

(Ausich, 1977) въmодил их от двух видов Pisocrinus: Parapisocrinus quinqu
elobus и Р. sphaericus от Pisocrinus (Granulosocrinus) . baccula, а Parapiso
crinus tennesseensis - от Pisocrinus (Pisocrinus) сатрапа. Но, кроме разме
ров базаffi>НОГО венчика, эти виды значительно отпичаJOТСЯ формой чашечек и 

их диоreльных BЪ~OCТOB от тех, которые Аузич считает rrpедковъсми. Поэтому 
более вероятно происхождение североамериканских видов от европейского Рага

pisocrinus ollula, во внутривидовой изменчивости которого из~е~r формы, 
очень сходнъrе с североамериканскими представитепями' РагаР1S0СППUS. В таком 

случае эти североамериканские виды произошли от Р. ollula ollula - наиболее 
древнего подвида. При этом чашевиднъrе с округпымоперечнъIм очертанием ча

шечки исходного подвида преобразовались в резко пятилоnaстнъrе Р. quinquelo
bus, в бпизкие к шаровидным P.sphaericus и в широкие копоколовиднъrе 

Р. tennesseensis. У первых двух видов изменилась и форма дистаffi>нъrх BЪ~OC
тов чашечек - ОБИ стали панuетовидными. 
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Из nyдnoвa Австралии известен Parapisocrinus yassensis _ единственный 
представитеnь этого рода с зернистой наружной поверхностью чашечки; его про
исхождение не совсем ясно, хотя наиболее вероятно , что его предком был так
же Parapisocrinus ol1ula ol1ula. 

В nyдлове от последнего ответвился Р. ollula hlubocepensis, распростра-
ненный на восточном склоне Урала, а в конце раннего девона и в Чехословакии. 
Чашечки его типичньrx npeдставителей большего размера, но ниже и с более 
массивными дистальными выростами, чем у исходного подвида. В пржидоле, 
видимо, от того же предкового подвида Р. ollula ollula возник P.ol1ula gran
dis, распространенный в Че·хословакии и на западном склоне Урала. Его разме
ры крупнее, чем у предкового подвида, стеблевая фасетка меньше, а дистаnь
ные выросты чашечек массивнее. Р. ollula elegans появился в конце раннего 
девона в Чехословакии. ОН возник, вероятно, от Р. ol1ula grandis благодаря 
увепичению диаметра стеблевой фасетки и высоты дистальных выростов чаше
чек. В раннем девоне Средней Азии от Р. ollula hlubocepensis возник Р. shevt
s henkoae sp. nov . С почти цилиндрическими чашечками и широкими дистаnьными 
выростами. Того же предка, имел, вероятно, Р. malobatschatensis, известныIй 
в рюшем девоне Кузбасса. У единственного экземпnиpа этого вида базаnьный 
венчик из четъtpех табпичек, так что новые находки могут повлиять на трак
товку его систематического положения и родственныIx связей. В раннем девоне 
последние представители этого рода, видимо, вымерли . 

. Исходным видом для Trichocrinus, имевшего конические чашечки с тремя ба
заnьными табличками и неугnyбленной стеблевой фасеткой, наиболее вероятно 
является Т. crepidatus sp. nov. из пржидола Чехословакии. Его чашечки очень 
сходны размерами и формой, а также обликом дистаЛЫIЫХ выростов с предко
вым видом Pisocrinus (Pocil1ocrinus) ubaghsi, от которого он ответвился, ви
димо, в начале nyдлова. Форма базальных табличек и их расположение относи
тenЬHo радиаnьных у Т. crepidatus sp. nov. подвержены ЩIaЧИтельной индиви
дуальной изменчивости, хотя и преобnaдает расположение по типу кирпичной 
кладки. Разнообразие :Формы И взаимного раСПОlIожения табличек является 
примитивным Ctpизнаком для этого рода, что связано, вероятно, с филогенети
чески недавним слиянием разньrx IIap базальных табличек в исходном базаnьном 
венчике из .пяти табличек. У более поздних, девонских представителей этого 
рода значительной изменчивости формы и раСJюложения базалей не наблюдается. 
У двух других сиnypийских (nyдловских ) ВИдОВ Т. miliсiпае1и Т. рrоliхuз~каж_ 
дый из которых известен JIo одному экзеМПIIЯРУ, базальныIe таблички образуют 
Bep~:rъilъle ряды С радиаnьными. Оба они уже несколько специanизированыI: 
Т. mrllсшае имеет утоmценную, слегка выпуклую Конусовидную чашечку а 
Т. prolixus

1 имеет очень высокую и крупную чашечку. Поэтому ни один :.з них 
не мог lбыть исходным для рода. Вероятно, оба эти вида возникли от Т. ссе
pidatus, хотя и встречены в более дl'евних ОТlIожениях. 

В нижнем девоне от Т. crepidatus} должно быть, произошли три вида с бо
лее ширококоническими чашечками: Т. elongatus , Т. koenigswaldi и Т. kutscheri. 

Представители последнего вида имели, кроме того, равномерно yтomцeH
ные стенки чашечки, хотя утоmцение не было сиnьным. В резупьтате еше боnь
шего утоmцения стенок чашечки, видимо, от того же исходного вида произошли 
Т. li'mасиз sp, nov. и Т. altus, у которых, кроме того, впервые ПОявились ди
cTanЬНbIe BbtpOCTbI чашечек пирамидanьной формы. У последнего вида на наруж
ной поверхности чашечек возникли многочисlIенныIe мелкие бугорки. Изменение 
формы чашечек до почти грушевидной привело к вОзникновению от T.limatus 
геологически более молодого Т. lutulentus. Вероятно, от Т. kutscheri произошел 
сходныIй С ним формой чашечек и топшиной их стенок, но имевший меlIкобугор
чатую наружНую ·поверхность Т. prantli. 

Геологически caмым молодым среди пизокринид родом с тремя базаnьными 
табличками является Triacrinus, объединяющий три вида, исходный среди кото
рьсх, несомненно, Т. depressus, о чем говорит присутствие в базаnьном венчике 
некоторых экземпляров этого вида четъtpех и пяти табличек. Кроме того, он 

lsp. nov. 
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самый древний "из этих трех видов. Его предковый вид среди Pisocrinus (Gra
nulosocrinus) subgen. nov. не известен, но по форме чашечки и ее дистальныIx 

вь;Ростов он близок к Р. (G.) crassiortabe!aris. В позднем девоне, наиболее ве
роятно, Т. depressus дал начало видам с сильно уто1Iшенными стенками ЧaIl.'Р.
чек - Т. pyriformis с шаровидно-коническими чашечками, наружная поверхность 
которых гладкая, и Т. gran u! atus, чашечки которого яйцевидные и с мелкобугор
чатой наружной поверхностью. Эти два вида геологически наиболее молодыIe 

среди lIИЗокринацеЙ. 

Подсемейство Ca1ycanthocrininae subfam. nov. (зиген-фран) , объединяюшее 
два рода, несомненно произошло от пизокринии, видимо, В самом начале девона 

при появлении в составе чашечки допоmrnтельных табпичек, несших руки. Об 

этом говорит тождество общего плана строения этих под семейств, неразветв

ленность рук и встречаемость в б1IИЗКИХ ПО возрасту отложениях. Впервые до

поnнительныIe таблички появились у Calycanthocrinus (зиген-эйфеnЬ), морфоло
гически наиБOlIее близким к которому в предковом подсемействе был Tricho
crinus. 

Исходньrм видом среди каликантокринин бьт, вероятно; Calycanthocrinus deca
dactylus, имевший девять рук. тонкостенныIe конические чашечки и базаnьный 
венчик из трех тriбпичек показывают, что наиболее вероятным предковым видом 

для него был Trichocrinus crepidatus sp. nov. Этому не противоречит их после
довательное стратиграфическое и близкое географическое распространение. Вто

рой, геологически более молодой, вид исходного для каликантокринин рода, 

Ca!ycanthocrinus inaequidactylus, произошел от первого в резупьтате небольшого 
увеличения числа дополнительных табличек Ii соответственно общего числа рук до 11. 

Появление другого рода каликантокринин, J aekelicrinus, известного ТOnЬKO 
в верхнем девоне (фран) , бьmо связано с резким увеличением числа допоmrn
тельнъrx радиальныIx табличек и УТО1IЩением стенок чашечки Calycanthocrinus
наиболее вероятного предка. Некоторые сомнения в правиnьнос:ги. такого ВЗГЛЯда 

связаныI С боnьшей примитивностью базального венчика J aekellcrJnus. У пред
полагаемого предка всегда три базальныIx таблички, чередующихся с вьпuележа

щими радиальными. как в кирпичной кладке, а у J aekelicrinus базаnьных таб
личек три или четъtpе и они могли образовывать вертикальные РЯды с радиаnьныI

ми, что обычно характерно для начальныIx стадий преобразования пятиразде1IbНО

го базиса в трехраздепьныI • . Это несоответствие могло быть связано с филоге
нетически ранним расхождением этих родов, когда у обоих было разнообразное, 

как у предкового Trichocrinus crepidatus sp. ·nov., строение базального венчика . 
Все же более вероятно, что разнообразие базаnьного венчика у J aeke!icrinus 
вторично, как это часто бывает у конечныIx представителей филогенетических 
ветвей. Исходньrм видом для него бьт J. bashkiricus с 12 доIIоnнитe1Iьными 
таБЛИчками,-швы между которыми дихотомируют. С увеличением числа допоnни
тельньrx табличек до 20-23 связано возникновение J. yakovlevi sp. nov. Часть 
допonнительнъ~ табличек у представителей этого вида стала располагаться пер

lIендикупярно OCTa1IbНbIМ допоmrnтеnьным табличкам, от чего швы между ними 

расходились веерообразно. 

Глава УI 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ТАФОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕШЮСТИ 

Среди пизокринацей вьщеляются четъtpе основныIe группы 110 их предполагае

мому отношеиию к окружающей среде. Группы эти не всегда отвечают естест

Beнным таксонам пизокринацей и морфологически разnичаются особенностями 

развития рук: . Первая характеризуется ветвящимися руками, часто с рамynaми. 
Три другие ГpylIПЫ - простыми руками, длина и число которых различны: во 

второй ГpylIПе пять длинныIx рук (рис. 10б), в третьей - ПЯТЬ коротких (рис. 
10в), в четвертой - девять и больше (рис. 10а). С ТИIIом строения рук тесно 
связаныI размеры пизокринаlIей, некоторые детали строения их чашечек и в 

меньшей степени стебля. ГраНИIIЫ меЖдУ ГpylIПами не . всегда достаточно резкие 
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а 

в 
Рис. 10. Реконстр~кции некоторых предетавителей пизокринид 

. а -:- Саlусапсhосппus decadaccy lus, х 1/3, б - Pisocrinus (PocilIocrinus) bogda
Пl, х 1/3; Б - Parapisocrinus quiпquеl0ЬUS, х 5 

из-за ~ествования морфологически и экологически переходнЬ~ форм. Предста
витеlПl раэных, е= судить по их морфологии, ЭКОЛОгических групп иногда в 
чаются в одном мес-rонахождении. В одних случаях это связано с обита!ПIем стре
хотя и в раЭJIИЧНых, но пространственно сбlПlженнь~ ЭКОЛогических нишах и 
совместным захороне!ПIем. В других - с обитанием в ОJЩой ЭКОЛОГической !ПIШе 
причем представитеlПl разнь~ групп, приспосабливаясь к одним и тем же усло- ' 
виям, не всегда приобретаlПl морфологическое сходСтво. 

Первая гpyщrа заключает всех Cicerocrinidae. они имеlПl ветвsnциеся р 
~ ~ 

с paмynaми, крупные, цО ЗО мм высотой, высdкокс)нические чашечки и толстый 
стебель с широким осевым каналом. Находки представителей группы редки. они 

встречены�, например, в охесааресском горизонТе верхнего силура Эстонии. 

Здесь в слабо гlпlнисты�x известняках иногда поnaдаюгся кроны� с частями стеб

лей Cicerocrinus osiliensis. Чаще встречаются разрозненные скелетные элемен
ТЫ, из KOТOPЬ~ хорошо опредеlПlМЫ лишь радиальные таблички характерной фор

мы и с большей долей сомнения - чле!ПIКИ стеблей. Эти КРИНОИдеи жили в срав

!ПIтельно мелководны�x условиях при умеренной подвижности воды. 

Вторая-четвертая груro!ы относятся к семейству Р isocrinidae. Вторая объе
диняет пизокринид подрода Р isocrinus (PocilIocrinus) и рода Trichocrinus. Ее 
представители имели длинны�e руки, высококоническую, как правило, тонкостен

НУЮ ' чашечку с широкими радиальными фасетками инебольшими дистальными 

выростами. Слабое мускульное сочленение длинньrx рук с чашечкой не позво

ляnо им успешно противостоять сильньrм течениям, так как при наклоне такой 

кронь! не могла создаваться подъемная сила. Эти КРИНОИдеи селились в спокой

Нbrx, даже застоЙ1lЬrx водах, обычно на глинистых, слабо известковистьrx илах, 

О чем можно судить по приуроченности их находок к сланцам и алевролитам. 

Таicие местонахождения на 'территории СССР обнаружень! В таЙНИ1lСКИХ и богда
новских слоях жединского яруса на р. Днестр в Подолии, откуда известны� два 

близких ВИда подрода Pisocr1nus (P ocillocrinus). В тайнинских слоях - это мел
кие формы (чашечка около 5 мм высотой) Р.(Р,) ubaghsi, а В богдановских 
слоях - крупные (чашечка 10-12 мм.высотоЙ) Р,(Р,) bogdani. Условия оби
тания представителей этих двух видов были близкими: малая подвижность воды, 

глинистый. слабо известковI:Iстый грунт с небольшим количеством твердых объек

тов, обычно скелетнь!х оСтатков КРИНОИдей и других ОРГ8!ПIЗмов, ' К KOТOpьrм они 

могли прикрепляться. Вместе с тем имелись и значительны�e отличия. Р, (Р.) 

ubaghsi ~ествовал при более постоянны�x условиях, без периодических значи
тельньrx их изменений , при умеренной подвижности воды: он представлен лишь 

изолиРованными чашечками, их отдельными табличками, фрагментами рук и 
стеблей, корневИдНЬrми образованиями, часто прираставшими к лобоnитам сци

фокринитесов или стелившимися по субстрату; набmoдается некоторая сортиров

ка указанного мелкого материала ПО размерам. 

Р. (Р,) bogdani обитал в значительно более спокойных водах, где отклады

вался более тонкий терр~п'ешIый материал. ЭТО один из самых крупны�x пред ста

вителей пизокринид, что особенно ВИдНО из сравнения объемов полостей чаше

чек. Колоколовидная чашечка с длинньrми руками распопагапась на длинном, 

часто не менее 0,5 м, стебле ТОЛЩИНQЙ до З,5 мм. Особи этого вида не' мог

ли противостоять периодически возникавшим в этих местах усиленньrм движе

!ПIЯМ воды. Эти движения были, вероятно, однонаrrpaвленнЬ/ми, о чем говорит 

одинаковая ориентировка остатков стеблей морских лилий в слое. С усилением 

течения бьт свЯзан оБильны�й .принос и отложение грубозернистого терригенного 
материала. При возникновении сильных движе!ПIЙ воды особи этого ВИда , долж

но быть, стелились по субстрату, чему способствовала большая поверхность 

ЖИВОТНЬrx и отсутствие хорошо развиты�x мускульньrx сочленений чаше~.ки с ру

ками, которые могли бы способствовать созданию подъемной силы�. Они логиба
ли, быстро заносились илом и их скелет :иногда почти не успевал расчленить

ся, о чем говорят частые находки в этих отложениях крон с ДЛИlпщми стеб

ЛЯМИ. Пятнистое распространение в слоях и многочисленность в некоторых мес

тах их остатков при о~ии следов переноса указывает на то, что они се

лились большими группами, иногда очень тесно. известны� прирастания пяти

шести KopHeBЬ~ образований к одному обломку стебля и к одной небольшой бра

хиоподе. Иногда встречается по 10-15 длинных частей стеблей, перекрывающих 
друг друга и вьггянутых в одном направлении. У этого же ВИда обнаружена зо

нальность строения в члениках - чередование TeМНblx и светлых концентричес

ких полос. Если это чередование имело сезошIы�й характер, то продолжитель

ность жизни особей Р. (р,) bogdani составляла четыре-семь лет. 

В обоих местонахождениях было. недостаточно много твердых объектов, к ко

торым nизокриниды могли прикрепляться. С этим связано разнообразие формы 

дистастелп у обоих ВИдов. Наиболее распространено бьmо п;>ирастание к брахио-
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подам и обло~ стеблей морских ЛИЛИй - ·подошвоЙ' С МИОГОЧИСленнь~ не
правильными выростами. Uиnиндpические участки стеблей ранее погибших кри
ноидей с щJиросшими к ним пизокринндами из.....за их роста иногда постепенно 
поворачнвались идистастеллы посеnившихся на них особей оказьmались закру_ 
ченными вокруг стеблей, в некоторых случаях HecKonЬKo раз. Часто корневые 
образования представителей ЭТИх двух видов стелились по слабоуплотнеimому 
илистому суб=РаТУ и в этом случае были , особенно широкие, с наиболее длин
ными выростами. В редких случаях дистастеnлa была булавовидной , видимо 
принимая такую форму, когда предмет, к которому прикреплялась особь, бьщ 

.особенно мал; по мере роста дистастеnлa охватывала его со всех сторон, по
груж:аясь в рыхлый Грунт. 

Часть IПIзокринид из второй группы, при сохранении д/IИННорукости, приспо
собилась к ЖИЗНИ в более Подвижной воде. Примером может служить Р isocrinus 
(Pocillocrinus) concinnus, чашечки которого найденыI в известковистых алеври
тах жедннского ируса на р. Серге (Средний Урал), накапЛИваВшиеся, вероятно, 
на склоне биогерма. Об,илие остатков разнообразной фауныI' часто в разной сте
пени oнaTaJIныIx и плохо СОртироваННЬ!Х, говорит О значитenьной подвижности 
воды. Представители двух других видов rrизокринид, встреченныIe в ЭТОМ же 
слое, имея короткие руки и толстостенныIe шаровидные чашечки, бьщи хорошо 
приспособлены к жизни в ПОДВИЖНОЙ воде. Р . (Р.) concinnus также несет неко
торые черты такого приспособления' - они имели слегка утопшенныIe чашечки и 
HecKOnЬKo укороченныIe руки. ХO'l'я длина рук ТОЧНО не известна, об их укоро
ченности МОЖНО судить по отсугствию Допonннтеnьного расширения дистanЬНОЙ 
части чашечки. для ПОддержания же особо длинных рук, постепенно развивавших_ 
ся у пизокрннид с крупными конусовидными чашечками, такое расширение необ
ходимо, и почти все они поэтому приобретали чашечку КОЛОКОЛОВИДНОЙ формыI. 
утопшенныIe чашечки известныI лишь у нескоnьких видов дЛИННоруких пизокрннид, 
например Pisocrinus (Pocillocrinus) morinensis и Trichocrinus Iimatus sp. nov. 
Боnьшинство остальных видов последнего рода - с тонкостенными чашечками и 
длиннорукие, ПРИСПОСобленные к ТИХоводным УСЛОвиям. 

Обитание в маЛОПОдвижной воде на слабоизвестковиCТQМ илистом субстрате 
и при относитеnьно небоnьшой насьuценности воды лишевьtми частиl!i'lМИ бьщи ти
пичиыми для ПРИМИТИВНЬ!Х мало специализироваННЬ!Х rrизокрннид, Составшпощих 
вторую группу. из таких местообитаний ПИЗОкринидыпереселились в экологичес- . 
кие НИIIIИ со значитеnьно более подвижной водой и обильной лишей, что приводи
ло К специализациям, характеризующим следуюшую третью группу rrизокринацей 
с короткими руками. 

Эта группа вкпючает подрод P isocrinus (Granulosocrinus) ,роды Parapisocri
nus, Triacrinus и RegneIIicrinus. ПоДроД Pisoc rinus (Pisocrinus) ЭКОЛОГически и 
моРФологически промежуточный меЖдУ ЭТОй к предыдщейй группами. для треть
ей группы, rroмимо коротких РУК, характерны толстостенность, близкая к шаро
видной форма чашечек, Ii охватьmaние верхней частк ПРОкскстеллы стенками 
чашечки, так что стеблевая фасетка оказьmалась в угnyбленки ПРОКСИМНnьной 
части ПОClIеднеЙ. Базаnьные таблички обычно невысокие, а у рода Parapisocri-
n us не выходят за стеблевую фасетку. Дистальные выростыI чашечек, массивныIe 
и ланцетовидные, охватьmали маленький первый брахиаnьный членик боками. 
Этот членкк уже не СЛУЖИЛ для поддержания рук и распределения их давления 
на всю поверхность широккх радиаnьных фасеток, как у длинноруких пизокринид 
второй Группы, а ИСПОльзовался для сиnьного раздвигания коротких РУК, кото
рые стали оrrиpaться в основном на боковые части дистальнь!Х выростов. Актив
ное раздВигание рук - приспособление к ПОДВИЖНой воде, создававшей подъем
ную сипу, которая ПРКПОДНИМНла крону и поддерживала ее в топше воды. 

Способность активно 'приспосабливаться к ЖИЗНИ В течениях с обилием пищи 
позволяла достигать некоторым представителям группы местами очень большой 
численности. Иногда чашечки, обломки стеблей и рук таких rrизокринид был" породо
образующими. Например, в Отложениях средней части петропвВlIОВСКОЙ свиты у 
г. Североурanьска, на р. Багран, они местами состаВlIЯЮт до 25% объема известняка. 

Представители ЭТОй группы редко достигали бonьшого размера ' из-за невоз
Можности значитеnьного удлинения относительно Коротких рук. 6 тех же редких 44 

10 и крупная БеЛИ'IИНa вызвана в случаях когда чашечки превьПШIЮТ ММ, х , й 
' ением стенок, а не унетшчением объема полоете ча-основном СIiЛЬНЫМ утолщ О 02-0 01 объема всей чашеч-

' шечек, который составляет в ЭТОМ случае mшrь" могли пере-
Крепкие толстые шаровидные чашечки короткоруких 1ПIЗокрннид 

ки. ясь И Скaд1IИВаться в значнтельноситься на небольшие расстояния, не Р~Од~бное местонахождение извест-
ном количестве около тех или ИНЬ!Х пр::вя Шишкат в lOго-ЗападНОМ Тянь-Шане. 
но в ЮIIтутских слоях нижнего девона . й 

Слабая со овка чашечек Parapisocrinus oIlula hlubo::epenSlS различно со-
ртир е спределение в этом слое говорят О ,сильных, не-

xpaнн::::н::x~== :ды и захоронении близ местообитания. Обычные на-
напра й группы - отдельные ,чашечки, иногда слегка ходки остатков пизокринид это , В отличие от длин-

с поломаннымII дистальнымII выростами. 

окатаннь:~::r,с:ид их чашечки никогда посмертно не распадались на базальныIй 
норуких Н ки он очень редки и известныI лишь для вида из 
и радиальНЫЙ венчики. аход кр летом _ Parapisocrinus quinquelobus. 
ЭТОЙ группы с наиболее компактным ске 

в чаются четырехрукие экземпляры, ви-Среди короткоруких ПИЗОКР~дн7из стадий роста. Способность выживатЬ 
димо, потерявшие =-ос~й тоже была приспособлением к обитаниIO в очень 
таких лишившихся ения животныIx происходили часто. В зависимости 
подвижной воде, где поврежд руки более или менее сильно менялось строение 
от возраста особи при дотере . ) 1 h е лишил 

О ~ экземпляров Р isocrinus (Gгапulоsосппus уе tys eva .. -
чашечки. дин б OBOJIЬHO большой. llистапьньш вы-я руки вероятно когда чашечка ыла уже д .. 

~ocт ос чашечки 'разросся вбок, (Ь:пСВ~Р1;~~) .pa~::~~O~:H:J:::T~~~:. 
фасетки В, гпе быпв утрачена.рука т . , к:и (Боuskа 1956) , 
crinus (Granulosocrinus) bohemlcus , по дaнным и. Боущ ' с' б 

фа етки Малая радиальная табличка - ез имеет лишь четь!ре радиаnьныIe с • й , " радиanь-
б mшrь чуть меньше ширины соседне мало и фасетки, но ширина та лички юной с-гадии ИНДИВИДУ8JIЬ-

й В (рис. 8ж). Повреждение произошло, ВИДИМО, на , 
но б очень маленькой. ВОЗМОЖНО, на еше ного развития особи, когда чашечка ьта рого не ра.звилась рука 
б .. адии произошло повреждение, из-<За кото 
олее , раннеи ст Parapiso'crinus oIIula hlubocepensis (Bouska) (рис.8з, раднуса А у экземпляра й блички не 
б ХУJII фиг 9) дистаnьная часть его боnьшой радиаnьно та 

та л. фасе~ку и· бьU:В сильно сужена,' составляя среднюю часть особого дисталь-
несла рого участвовали еше и соседние ра-ного въ!роста чашечки, в построении кото кземпляра более широ-
диаnьные таблички В и Е. Радиаnьные фасетки этого э енс о-

' ятируких форм того же IJВзмера. Видимо, JIотеря руки комп ир кие, чем у JI • четь!рьмя другими ру_ 
вались усилением способности улавтшвать частицы пкщи й отчетливые прижиз-

расширения каждой У других пизокринаце 
ками за счет я чашечек неи~естны. Заросшее сильное повре.Ждение стебля , 
HeННbIe повреждени р.. (РоciJ:Iос[!rшs) bogdanl (табл. У IlI, 
известно лишь у длиннорукого ,IS0С!ШUS 

фиг. 9). многорукие Calycanthocrininae. У них имеется от 4 до Четвертая группа - я ИЗ которых несла простую 
22 дополнитеnьныIx радиаnьных табличек, кажда . J k 1. . 

' об ело рук бьuIO от 9 У Саlусапrhосгшus до 27 у ае е lСГШUS. 
~~оло~::е:Иких особенностях последнего почти ничерготн::з::~~ип:е~~:~-

Рода встреченыI в известняках, чтс ГОВО и . 
витали этого о материала об экологии Calycanthocrlтах снебольшим приносом терригенног . . ются в боnь-

можно говорить определенней. Его представители встреча 
nus ( й он) ФРГ Обилие целых 
шом количестве в хунсрюкских слансПВя ~тe:= ;~:орит о ~лой JIОДВИЖИОСТИ иногда с полно сохранившими , 

:~:;. Вероятно, была небольшой и концентрадия псивтаидТее::~:уе;е~~:В:е 
рунте о чем в частности, толще воды, так и в г " благоприятствовала процвета-

илоедов. ВИ:~~;е~~Г~=:::ЬО:~::::Х в:::ожно, кислородом УClIовиях. 
~б ЭТИХ ~кульное сочленение рук с чашечкой у Calycantllocrinus, явно недоста-
:~:= = с~=:::я :~~:r:~~д~::~йи в~~::Ш::к п:::р::~~: :О;;:О;:е:: ~o;:. 

ниях они прижимались бы к морскому дну. Представители четверто 
ных тече испособленными к жизни в наи-группы IШзокринид, видимо, бьщи CaмbIМII пр 45 



более спокойных водах с неболыlшм количеством )1ИЩИ, что позволило им се

литься на БОльших гny6инах, чем большинству других представителей надсе
меЙства. В этом же местонахождении встречаются также длиннорукие пизокри
}{иды второй группы - Trichocrinus elongatus и Т. kutscheri, что указывает на 
способность последних прислосабливаться к разнообраз~ условиям. 

Поселещrn паразитов и комменсалов, приводившие к изменениям в скелете, 

на JПlЗокрннацеях крайне редки. Гастроподы платицератиды на ' них не жили, ве
роятно, из-ва слишком большого несоответствия размеров. Известно своеобраз
ное поселение паразитов, возможно червеЙ...:мизостомид, у Parapisocrinus sp. 
из ' нижнего девона Чехословакии (рис. 3и-н). они поселились в толстых стен
ках чашечки и образовали систему каналов, .подробно описанную й. Боушкой 
(Bo1iSka, 1956 ), который ошибочно считал каналы 'вместиmпцамн особых орга
нов, ВЬDlОЛИЯВШИХ, ПО .его мнению, респираторную функцию. Каждый канал от

крывался одним концом на боковой поверхности чашечки, другим подходил к 

стеблевой фасетке и, вероятно, сообшался с осевым каналом стебля, откупа 

паразит извлекал необходимую ему пищу. 

Глава VI I 

СтРАТИГРАФИЧЕСКОЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Силурийские пизокринаuеи известны ЛИIШb в одной силурийской космополит
ной npoвинции (BiJucot, Johnson, 1973), или кначе Северной области (ВоисоС, 
1 974). Здесь они обнаружены в Евразии, Северной Америке и Восточной 

Австралии (рис. 11). Отсутствие их в другой, Мальвинокафрской области, 

возможно, связано с недостаточной изученностью силурийских отложений на 

ее территории . 

Наиболее древние раннесилурийские JПlЗокринацеи наЙдены в Европе и в Се

верной Америке. Сопоставление североамериканских отложений с европейскими 
(Амсден, 1971; Бердан и др., 1971; Berry, Воисос, 1970) показьmает, что 
в Северной Америке пизокринацеи известны почти из всего силура, включая 

поздний лландовери, тогда как в Европе они не наЙдены в отложениях древнее 

венлокских. В Европе ранее к лландоверийск~му ярусу относи~ местонахожде
ние с Pisocrii1Us (Granulosocrinus) yeltyshevae в демшинских слоях китайгород
СКОГО горизонта Подолии (Никифорова, Предтеченский, 1968). Но в связи с 
недавними единичными находками граптолитов возраст этого местонахождения 

теперь считается ранневеliЛОКСКИМ (НикиФорова и др., '1976). По составу фау
ны лландоверийские местонахождения JПlЗокринид Северной Шотландии ближе к 

Северной Америке, чем к Евразии. 

Несмотря на то, что местонахождения наиболе,е древних пизокринацей при
урочены к Северной Америке, морфологически наиболее примитивные представи

тели надсемейства известны только из Европы, Поэтому место возникновения 

первых представителей надсемейства - несомиенно европейские бассейны, в ко

тйрых оmи:, следовательно, не могли возникнуть позднее среднеГо 1I1!aндовери, 

а наибош~е вероятно обособились от гомокринацей еще в раннем лландовери. 

О возникновении пизокрннацей именно в евvюцейских бассейнах говорит присут

ствие ТQJIЬKO здесь представителей семейств Cicerocrinidae и Quiniocrinidae,a 
также наиболее примитивных JПlЗокрН1Ннд Р isocrinus (Pocillocrinus) subgen. nov" 
являющиХс.я, судя по морфологическим ' данным, одним из необходимых звень
ев между 'предковыми гомокринндами и остальными пизокринидами. В поnьзy 

мнения о европейском ПРОИСХОЖдении пизокринацей говорит и J:lВибольшее разно

образие Э'JI'OГО надсемейства в Европе (табл. 3). 
В предпагаемой таблиuе учтены не только силурийские, IЮ и девонские пред_ 

ставители группы, т.к. в данном случае девонские формы - потомки маЛоспе

циализиров;Э.нных силурийских предков. Впрочем, если взять только силурийских 

пизокринац,ей , то наибольшее таксономическое разнообразие все равно прихо

дится на Европу. 
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Таблица 3 
Коnичество таксонов пизокринацей на разных континентах 

Таксон Австраnия 

Семейства 1 3 1 1 
Роды и подроды 3 9 4 1 
Виды и подвиды 14 41 11 1 

Наибольшее разнообразие таксонов в предковом семействе гомокринид при

ходится на Северную Америку. Эт-о касается не TOIIЬKO древних, ордовикских 

предстаВИтeJIей семейства, но и сиnypийского рода Homocrinus - предков ого для 
nизокринацей, предстaвnеиного многими видами и известного nишъ из Северной 

Америки. Первые представитеnи nизщqжнацей не могnи появиться раньше на 

этом континенте, потому что в Северной Америке присутствуют ТOIIЬKO уже 

спеuиalIИзированные представитеnи всего двух родов. Более примитивных пизо

криннд здесь, видимо, никогда не бьmо, так как в противном cnyчае бь= бы 
найдены ИIIИ они сами, или их характерные потомки, подобные тем, Koтopbie хо

рошо известны в Европе. 

Г1роникновение пизокринид в Северную Америку произоШlIО, вероятно, в конце 
IIlIaндовери, в эпоху наибольшей силурийской траисгрессии (Ивановский, 1965). 
В даlIЬнейшем, начиная с венлокской регрессии, проникновения туда пизокринид 

из бассейнов Европы так же, как и наоборот, видимо, не происходило, и раз

ВИТИе их в этих регионах ШlIО самостоятельно. Таким образом, разделение Се

верной облаС'l'И на область Старого Света и Восточно-Ам~риканскую область, 

произошедшее согласно даш{ым по брахиоподам (Boucot, 1974)в конце сиnypа, 
по nизorфинидам наметилось в начале венлока, 

К начаny девона в Восточно-Американской обna<.;ти пизокринацеи ПОlIИостью 

исчезnи, а в обnaсти Старого Света они ДОЖИIlli до · конца девона, причем боrtь
'UnUICТBO силурийских родов И подродов пизокринид продолжало сушествовать 

здесь и в раннем девоне. Сходная картина наWnoдается также в развитии бра

хлопод: в девоне в обл.асти Старого Света присутствует большое число сиny

рийских родов, а в Восточно-Американской оБЛ8.С'ГИ в раннем девоне сиnypий

ские роды неизвестны (Красилова, 1 976 ) . 
В истории пизокринацей в'ыделено шесть этапов, характеризуюniихся разным, 

эволюционным Y!JOBl$M представителей группы, определенными комплексами ро
дов, подродов и видов, степенью видового разнообразия и особеШIОСТЯМИ гео

графического распространения. Предnоложитеnьно пизокринацеи появились в ран

нем ИIIИ среднем лландовери, хотя до сих пор их ОС<гатки не обнаружены в :;этих 

отложениях. 

Первый этап, позднеlшандоверийско-венлокский, отвечал широкому расселе

юпо пизокршrацеЙ. ПреДС'l'авитеlIИ двух родов пизокриннд из европейских бассей

нов попаnи в североамериканские. После венлакской регрессии пизокринидыраз

виваnись в этих двух областях обособлеШIО. llицерокриниды за предел.ами евро

пейских бассейнов неизвестны. Характерны виды: pisocrinus (Poci11ocrinus) ро
cillum, Р. (Granulosocrinus) yeltyshevae, Р. (G.) jefferiesi sp. nov., Р. ('G.) Iatus sp. 
nov., Р. (G.) baccu!a, Р. (G.) gIobosus, Р. (G.) pyriformis, Cicerocrinus еlеgапs. 

Второй этап, nyдловский, соответствовал наиБОlIЬшему расцвету надсемейст

ва. Пизокринацеи бьmи наиболее широко распространены в предеnaх Северной 

обл.асти: от Восточной Австраnии до Северной Америки. Впервые появились но

вые роды, представители которых имели по три базаlIЬНЫХ таблички - Tricho
crinus и RegneIIicrinus gen. nov., причем последний извес-ген только из пудлова. 

· В это время известно наибольшее число видов (27) как ранее сушествовавших, 
так и впервые появившихся. Характерны виды: Pisocrinus (PociIIocrinus) mori
nensis, Р. (Granulosocrinus) minutus, Р. (G.) tenuis.,' Р. ('G.) kosovensis,Paropi
socrinus pribyli, Р. yassensis, Trichocrinus milicinae sp. nov., Т. prolixus sp. nov. 
RegneIIicrinus regnelIi, Cicerocrinus anglicus и С. tenuis. 

48 

l' и с . ] 2. Измене ние числа видов надсемейства 
Pisocrinacea во времени 

1 _ . впервые появившиеся виды; 2 ...: ранее су-
ществовавшие виды 

С третьего этапа, пржидоnьского, началось 

постепенное угасание пизокринацеЙ. В Восточно
Американской области все пизокриниды в ЭТО вре

мя, видимо, вымерли. В области Старого Света 
к концу npжидола исчезли циneрокриниды, а из 

пизокринид - только подрод Pisocrinus (Pisocri
n us) • Количество видов все еще· было велико (15), 
но число впервые появившихся видов небольшое. 
Характерны виды: Trichocrinus crepidatus sp.nov., 
Cicerocrinus osiliensis и С. scanicus (рис. 12). 

Четвертый этап, жединский, характеризуется 

резким сокрашением числа видов, которые с этого 

времени paCIipocTpaHeHbI только в Старом Свете. 
Характерны виды: Р isocrinus (Fbc illocrinus) Ьо
gdani иР. (Р.) concinnus sp. nov. 

Пятый этап, зигенско-эмский, отвечал ново

м:у, ХОТЯ И значительно меньшему. чем ВО вто

рОМ · этане, расцвету пизокринацеЙ . Впервые У 
пизокринаneй появились дополнительные радиаль- L--l~~----------------------~ 
ные таблички _ у представитепей rroдсемейства 
Calycanthocrininae. Испытали расцвет ПНЗ0КРИНИДЫ . родов Parapisocrinus и 
Тriсhосrшus, а также подрод pisocrinus (Granulosocr~nus) subgen. nov. ~apaKтep
ны виды: Pisocrinus (Granulosocrinus) crassiortabelarls, 'Р. (G.,) yakov.levl, ~. (G,) . 
kolihai, Parapisocrinus s hevts henkoae sp.nov.! Р. ma1oba~schatensls, Тrlсhосrшus _ 
Iimatus sp. nov., Т. koenigswaldi, Т. kutschefl, Т. prantlJ, Т. elongatus и Calycanthoc 

rinus decadacty Ius. 
Шестой, средне-поздиедевонский, наиболее продоnжитеnьный этап заве!'", . 

шился полнь~ исчезновением nизокринацеЙ. В Ha:an~ этапа появился новьrn род 
nнзокрИНид с тремя базаlIьными таБJIh'ЧК8.МИ - Тflасrшus. ~ ~. же время су
ществовал единствешrый извеС'тный po~ КВИНИОКРИНИД - QUШlОСflПUS. Продолжало 
существовать подсемейство Calycanthocrininae, в котором появился род J aeke
licrinus с боlIЬШИМ числом дополюIтеlIьныIx радиаlIЬНЫХ табllИЧек. К концу дева
на каnикантокринины исчeзnи. В начале этаца исq~зnи nосл~дю{е . пнзокриниды 
с пятью базanьными табличками - подроды Рisосrшus (PocillOCflnUS). sub~en. 
nov. и pisocrinus (Granulosocrinus) subgen. nov·. Xapaктep~1 вщ:ы: Р.lsосrшus 
(Granulosocrinus) arendti sp. nov., Triacrinus granulatus, Т. pyrlformls, Т. depressus, 
Trichocrinus altus, Т. lutulentus, Calycanthocrinus inaequidactylus, Jaekelicrinus 
bashkiricus, J. yakovlevi sp. nov. и Quiniocrinus erectus. 

Географическое и стратиграфическое распространение ~ждоr:о из POД~B и . 
подродов IIИЗокринацей имело свои особеШIОСТИ. Подрод Рlsосrшus (Росlil0СП-

) Ь существовал наиболее ДlIИтeJIЬНО (nnaндовери-эйфеlIЬ) среди nus su gen. nov, П 
nизокринаuей, хотя его географическое распространение довольно узкое. од-
род объединяет небоnьшое число наиболее примнтивных среди nнзокринид видов. 
Подрод Pisocrinus (Pisocrinus) ИСЮПO'lитenьно силурийский (lIIIaидовери-пржи
дол) но имел шнрокое географическое распространение, хотя ~сло входящих 
в He~o видов невеnико. Третий цодрод, Pisocrinus СGrапulоsосrшus) subgen. 
по v. обладал значитеlIьным вертик8IIьным распространением (пnaндовери-эi!фenь) 
и широким географическим. БоlIЬШое число видов И связанное с этим обиnие 
диагностических признаков, их быстрая сменяемОСТЬ во времени делают этот 
nодрод важным для стратнграфии. 

Род Parapisocrinus существовал длитеlIЬное время (nnaндовери-эмс) во всей 
Северной области, хотя в девоне он сохраннпся только в Старом Свете, исцы
тав расцвет в раннем девоне. НаибоlIЬШИЙ расцвет приходипся на пудлов, в ос-
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Таблица 5 
Стратиграфическое распространение видов пизокрииацей • 

Нижний Верхний Нижний средний 
I 
Верхний 

ншmd.L""V dЛuио 'О силур силур девон девон девон 

П"~И)j dЛuио 'Н 

ПИИ 

ниnеQm - ~ -xda\1 
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-жшt 
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+ + 

+ + + + 
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10. о 
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() f 
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~ ~ 
IXI 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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dЛtm"'\1 + + + + + .+ 
Р. (Р.) glabellus Rowley + + 
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Н. (Р. ) ubaghsi Bouska + + + + 

Р. (Р.) morinensis Bouska + 
Р. (Р.) bogdani Yeltyscheva + 
р .• (р .• ) concinnus sp. nov .• + 
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gran ulosus Row lеу + + 

Р. (G.) yeltyshevae Rozhnov + 
Р. (G.) jefferiesi sp. nov. + 
Р. (G.) latus sp. nov. + 
Р. (G.) minutus Bouska + 

Р. (G.) tenuis Bouska + 

р .• (G.) kosovensis Bou~ka + 

Р. (G.) bohemicus Bou~ka + + 

Р,. (G.) kurdektyrensis sp. nov,. + 
Р. (G.) crassiortabelaris Bou~ka + 

Р. (G.) yakovlevi Bou~ka + 

Р. (G.) arendti 51'. nov. + 

Р. (G.) kolihai Bou~ka + 

Р. (G.) Ьассиlа Mi11er е С 'Gurley + 
Р. (G.) globosus (Ringueberg) + 
Р. (G.) pyriformis (Ringueberg) + 
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Р. (G.) varus Strimple + + 
Parapisocrinus ollula ollula 
. (Angelin) " + + 
Р. ollula h1ubocepensis (Bouska) + + + + 

р .• оl1иlа grandis (Bou~ka) + + + 

Р. ol1ula elegans (Bou~ka) + 

Р. pribyli (Bou:l;ka) + 
Р. yassensis (Etheridge) + 
Р. shev!chenkoae 5р. nov. + + 

р,. malobatschatensis (Dubatolova) + 

Р. quinquelobu5 (Bather) + + 
Р. sphaericus (Rowley) + + 
Р. tennes5eensis (Roemer) + + 
Trlchocrinus altus J. Miil1er + 

Т. prolixus sp. nov. + 

Т. milicinae sp. nov. + 
Т. crepidatus sp. nov. + 
Т. limatus sp,. nOV .• + 

51 





НОБНом за счет американских. ВИДОВ. Trichocrinus JIОЯВИЛСЯ влервые в лУдлове, 
хотя находки его силурийских лред=авителей редки. Его расцвет лриходится 

на зиген, а уже к концу ~Mca он исчез из геологической летоJIИСИ. Triacrinus 
JIОЯВИЛСЯ в эйфеле и, не до=ш-нув большого видового разнообразия, исчез в 
фамене, JIереJЮlВ всех о=альных JIИЗокринацеЙ. Calycanthocrinus, существовав
ший с зигена по эйфель, отличался небольшим видовым разнообразием (два ви

да, изве=ных только из девона ГдР и ФРГ). Cicerocrinus, изве=ный с венлока 
до лржидола, вкmoчaл небольшое ЧИСЛО исключительно европейских видов. 

О раСлрOC'J1!8нении и развитии родов Regnel1icrinus gen. nov. (лудлов) , J aeke
licrinus (фран) , Quiniocrinus (эйфель) изве=но очень мало , так как их находки 
ограничены. Географическое и стратиграфическое раслространение родов лока

зано на табл. 4 и рис. 12, а видов и JIОДВИДОВ - на табл. 5 и 6. 
Пизокринацеи - силурийско-девонское "надсемей=во, JIОЭТОМУ значительнъ~ 

интерес лред=ввn5ПOТ происходившие в нем изменения на границе силура и де

вона. Эту границу некоторые исследователи считают даже границей меЖдУ 

эрами - палеозойской и метазойской (Друшиц, Шиманский, 1975). Изменения 
У JIИзокринид на этом рубеже отмечались лишь Г.А. Стукалиной (Stukalina, 
1977), которая указала, что Pisocrinus и Ollulocrinus (-Parapisocrinus ), хотя 
и бы1ш характерными силурийскими родами, продожали суЩествовать также в 

девоне. Эти отрывочные сведения требуют уточнения 'и ДОJIолнения. 

ПреЖде всего пизокринацеи изве=ныI только из девона в области Старого 

Света, а в Восточно-Американской обла=и они полностью вымерли к концу 

силура. Среди пизокринацей исключительно силурийqкие только роды Ciceroc
rinus и Regnellicrinus gen. nov., а также лоДРоД Р isocrinus (Р isocrinus ). 
Исключительно девонские - Triacrinus , Ca1ycanthocrinus, J aekelicrinus и Quiniocrinus ." 

Два типичнъrx силурийских лорода Р isocrinus (Pocillocrinus) subgen. nov. и 
Р. (Granul'osocrinus, subgen. nov. пе редки и в раннем девоне. Род Parapisoc
rinus бьm не менее характерен для раннего девона, чем для силура Старого 
Света. Род Trichocrinus, наиболее часто встречаюшийси в девоне, изредка 
встречался и в позднем силуре. Таким образом, для силура наиболее харак

терны JIИЗокринацеи как с ветвившимися руками (uицерокриниды), так и с пятью 
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простыми руками (пизокриниды), имевшие пят~ базальных та бличек чашечки . 
В девоне же известны пизокринацеи только с простыми руками, ИЗ которых 

наиболее характерны пизокринины с тремя базальными табличками , и каликан

токринины, имевшие не менее девяти простых рук и дополнительные радиальные 

таблички. . 
~ечая значительные отличия девонских пизокринаuей от силурийских, !IY'К

но указать на частичное сходство их родового состава, особенно заметное при 

сравнении позднесилурийских и раннедевонских, и на постепенность смены ро

довых комплексов. 

Более резка на границе между силуром и девоном смена видовых комплек

сов. На этой границе, кроме значительного сокращения ареала пизокринацей, 

произошло сушественное уменьшение их видового разнообразия. В пржидоле -
больщое число видов пизокринацей, но большинство их известно с лудлова. 

В жедине число видов резко сокращается и все они относятся только к семейст

ву Pisocrinidae. Фауна пизокринацей в жедине уже не имела типичного силурий
ского облика, так как многие характерные силурийские виды в зто время уже 
неизвестны. Вместе с тем в жедине отсутствуют и внды, характерные для бо

лее поздних девонских отложений. Таким образом, жединская фауна пизокрина

цей имела промежуточный характер между силурийской и девонской. Может 

быть, эта особенность связана с недостаточностью находок жединских JIИЗОКРИ

нацеЙ. Только с зигена, когда число ВIЩОВ вновь значительно увеличилось, 

фауна пизокринацей приобрела ТИJIИЧНЫЙ девонский облик. 



ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

К Л А С С eRINOIDEA MILL Е R, 1821 

ПОДКЛАСС INAOUNATA WAeHSMUTH ЕТ SPRINGER, 1885 

О т ,р Я Д OISPARIDA MOORE ЕТ LAUOON, 1943 

НАДСЕМЕЙСТВО PlS0eRINAeEA ANGELIN, 1878 [Nom. erans l. "Moore, Lane 
е е Strimple, 1973 (ех Pisocrinidae Angelin, 1878)] 

Д и а г н о з. Крона у;зкая, чашечка от конической до шаровидной из пяти, 

четырех (редко) или трех базальных табличек, двух простых больших радиаль
ных табличек А и О, двух сложных радиальных В if С, каждая из которых 

состоит из маленькой верхней и иногда нижней, более крупной таблички, но 
обычно нижняя радиальная" табличка одна, занимающая интеррадиус ве и под

держивающая обе верхние радиальные таблички, а также маленькой, редко боль

шой радиальной Е; кроме того, иногда присутствуют самые маленькие допол

нительные радиальные таблички. Радиальные фасетки неширокие, почти всегда 

разделенные по бокам дистальными выростами радиальных табличек. " руки прос
тые, их пять или, иногда, значительно больше, реже ветвящиеся и срамулами. " 
Над чашечкой в интеррадиусе СО обычно находится анальная табличка Х, под

держивающая анальную трубку. Вентральная часть чашечки, насколько известно, 

полностью закрыта сводом из пяти оральных табличек. Стебель неширокий, кру

глый в поперечном очертании. Наиболее выражена ПJ10GКОСТЬ симметрии, прохо

дящая через радиус Е и интеррадиус вс. 

Состав на.дсемеЙства. Три семейства: Pisocrinidae Angelin, 1878; си
лур-девон Европы и Азии, силур Австралии и Северной Америки; eicerocrinidae 
Jaekel, 1918; верхний силур Европы; " Quiniocrinidae fam. nov.; средний 
девон Европы. 

Сравнение. От наиболее бшrзкого надсемейства Homocrinacea отличается 
присутствием обычно лишь одиой нижней радиальной таблички, располагающей

ся винтерраднусе ве, и отсутствием нижней радиальной таблички Е. От 

ealceocrinacea - не прилегающей к стеблю кроной, чашечкой радиально-симмет
ричной формы, отсутствием муС"кульного сочленения между базальными и ра
диальными табличками и одинаково развитыми в каждом раднусе руками. " От 
Allagecrinacea - большим количеством базальных табличек (всегда их не мень
ше трех), присутствием нижних радиальных таблнчек (у сравниваемого надсе
мейства они отсутствуют), одиой фасеткой рух на каждой радиальной табличке 
(у аллагекринацей мультифасетные радиальные таблички). От остальных над
семейств Oisparida - положением плоскости симметрии, проходяшей через ра
днус Е, а не через А, как у Belemnocrinacea, не через С, как у Myelodacty
lacea и Anomalocrinacea; и не через О, как у Heterocrinacea. 

Распространение. Сплур-девон Европы и Азии, силур Австралии и Се

верной Америки. 

С Е М Е Й С т В О PISOeRINIDAE ANGELlN,1878 

диагноз. Чашечка маленькая или средних размеров, от конической до ша

ровидной, с углубленной или неуглубленной стеблевой фасеткой, состоящая из 

пяти, четырех (редко) или трех ба зальных табличек, двух простых больших ра
диальных табличек А и О, двух верхних радиальных табличек В и е,оппраю

шихся на одну крупную нижнюю радиальную таБШ!чку, занимающую интеррадиус 

ве, и одной малой радиальной Е; кроме того, MOf'YТ присутствовать допошш

тельные радиальные табшrчки. Руки не ветвятся, их пять, реже значительно 

больше. Стебель с узким осевым каналом. 

Состав семейства. два подсемейства: Pisocrininae Angelin,1878; си-
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Европы и Азии, силур Австралии и Северной Америки; ealycantl\Ocri
лур-девон 

ninae subfam noV.; девон Европы. 
Сравне~ие. " "От eicerocrinidae отличается меньшиМИ размерами и более раз-

руками без рамул и более узким нообразной формой чашечек, неветвяшиМИСЯ • 
" б О Quiniocrinidae [ат. nov. - более разнообразнои 

осевым каналом сте ля. т иальная таблич-
формой чашечек, в которых присутствует л~ одна нижняя рад 
ка и обычно меньшиМИ размерами радиальнои Е. 

Р а с про с т р а н е н и е. Силур-девон Европы и Азии; силур Австралии и Се-
верной Америки. 

ПОДСЕМЕЙСТВО PISOeRININAE A~GELIN, 1878 [пот. transl.. Rozhnov, hic 

(ех Plsocrinidae Angelin, 1878)] 
Типовой род. Pisocrinus de Koninck, 1858. Сипур-девон Европы и Азии, 

силур Австралии и Северной Америки. • • 
Д и а г н о з. Чашечка от конической до шаровиднои, с углубле1ШОИ или неуг-

лубле1ШОЙ стеблевой фасеткой. состояшая из пяти, четырех (редко) или трех 
базальных табличек двух простых больших "радиальных А и О, двух верхних 

, ну крупную нижнюю радиальную 
радиальных табличек В и С, оппраюшихся на од 
табличку, занимающую интерраднус ве, и одной малой радиальной Е. допоmш-
тельныерадиальньrе таблички отсутствуют. Рук пять •. 

Родовой состав. Пять родов: pisocrinus de Копшсk, 1858; силур СССР 
(Средняя Азия, восточньrй склон Урала и Подолия"), Чехосло~акии, Швеции, 

Ш К США и Канады; нижиИй - среднии девон СССР 
Англии, отландии, итая, . . СССР ( • склон 
( Урал) и Чехословакии; РагаРlS0СГШUS Mu, 1954; силур восточныи 
Урала и Средняя Азия), Чехословакии, Швеции, Австралии, США и Канады; ниж
ний девон СССР (Кузбасс, Тянь-Шань и восточный склон Урала) и. Чехослова-
" - т . h . J Mu"11er 1856' верхний силур СССР (восточныи склон Ура-

кии' пс осгшus. , , " ) 
ла)' и Чехословакии; нижний.-средниЙ девон СССР (Тянь-Шань .и К:узбасс.. ~ 
ФРГ; Regnel1icrinus gen. nov.; верхний силур Чехословакии: ТпасгlnUS Muns ег, 
1839' средний-верхний девон ГДР и ФРГ. 

с~авнение. От ealycanthocrininae subfam. поv.отличается более разнооб-
разной формой чашечек, наличием в базальноМ венчике .у многих представите
лей пяти " табличек, тогда как У сравниваемого подсемеиства их обычно три и 
всегда не больше четырех "табличек, отсутствием допоmштельных радиальных 
табличек и меньшим, никогда не превышаюшим пяти, числом рук. Ш 

Распространение. Нижнийсилур СССР (Подолия), Швеции, Ангшrи, от
ландии, Китая, Австрашш и Северной Америки; верхний силур CC~P (Средн~я 
Азия и восточньrй скпон Урапа), Чехословакии, Швеции и Севернои Америки, 
нижний девон СССР (Кузбасс, Тянь-Шань, Урал и Подолия), Чехословакии и 
ФРГ; средниЙ девон СССР (ВОСТОЧНЬ1Й склон Урала и Кузбасс), Чехословакии 
и ФРГ: верхний девон ГДР и ФРГ. 

Род Pisocrinus de Koninck, 1858 
Pisocrinus : d_e Koninck, 1858, р. 104; Mu, 1954, р. 325; Eouska, 1956, р. 12; Мооге, 

1962, р.14, fig, 6(1), fig. 7(2); Strimple, 1963, р. 37;~peHДT, Геккер, 1?64, " 
с. 31 ; Wey_er, 1965, s. 269; Мооге, Jeffords, 1968, р. 11;~ooгe, Lane, ~tr1ffiple, 
1973, р.116; Webster, 1973, р.136; Рожнов, 1974, С: 129 , 1977, с. 57, Ubaghs, 
1978, р. П"64, fig. 80(5); Moore, Lane, Strimple, Sргшklе, 1978, р. Т534._ 

Pisocrlnus (p_ars):" Angelin, 1878, р. 20;Zittel, 1879,S. 388;wa~hsmuth, Sргшgег, 
1886, р. 172, 186 (96, 140); Bather, 1893, р. 21;1900, р. 149, Slocom, :908, 
р. 278; Sp_ringer, 1913, р. 208; 1926, р. 72 (pars); Thomas, 191~, р. }91, Eassler, 
Moodey, 1943, р. 611; Мооге, Laudon, 1943, р. 30; 1944, р. 147, euenot, 1948, 

р. 60; Ubaghs, 1953, R. 746; A\lsich, 1977, р. 672. 
Triacrinus: Ringueberg, 1884, р. 144 
Triacrinus (pars): Яковл ев, 1934, с. 27'1. 

Т • вид p"J'socrinus pilula de Koninck, 1858; силур венпок АНr'ЛИИ, 
ИJlОВОИ . ' lllв 

Швеuии и Китая (npовинция Сычуань); лудлов Чехословаюш и .еuии. _ 
" Диагноз. Чашечка от высококонической до почти шаровиднои, тонкостен 
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нал иnн ТOJIстостеЮJaЯ, с кругпым, пятиугольным, трехпоnaстным иnн пятипо

пастным поперечным очертанием, с базальным векчиком из пяти табnнчек, ко

торые выходят за предепы угnyбпенной иnн неуг;гjбленной стеблевой фасетки, 

с дистальными выростами от очень тотсих до массивных лаJЩетовидных, среди 

которых СО выделяется большей шириной и выемкой для сочленения с аналь
ной табnнчкой Х. руки ОТ длинных до коротких. 

Состав рода. Три подрода: p'isoe,rinus (Pisocrinus) de Koninek, 1858; 
силур Чехословакии, АlП'nНИ, Шотландии, Швеции, Китая, США и Канады: Р. (Ро
eilloerinus) subgen. nov.; нижний сипур Швеции, верхний силур-средний девон Че

CIIовакии, нижний девон СССР (западный склон Урапа и Подолия); Р. (Granuloso
crinus) s ubgen. nov.; силур СССР (Средняя Азия и восточный склон Урапа), Чехо
словакии, А1П'лии, США и Канады; нижний девон СССР (Тянь-Шань и запацный склон 
Урала) и ЧеХОCJIовакии: средний девон СССР (восточ~ый склон Урала). 

Сравнение. от Parapisocrinus отnнчается базальными табпичками, выходя
щими за пределы стебпевой фасетки, КОТОJ?ая может быть угnyбпенной иnн не

угпубllенной, 'гогда как у сравниваемого рода она всегда угnyбпенная, более 

разнообразной формой чашечек · и их дистальных выростов, наnнчием ToиRocTeIo!ых и 

ДJПIННоруких форм. От Trichoerinus - наnнчием пяти, а не трех бааальных табnнчек, 
более разнообразной формой "ашечек и их дистальных выростов, среди которых, впро

чем, отсутствуют треугольно-днрамидальньrе выросты, характерные для сравни

ваемого рода , ПРИСУТС'ГБием толстостеины�,, пятилопастных И короткоруких форм. 

В ОТJПIЧИе от Regnel1icrinus gen. nov. имеет разнообразны�,' но всегда ' не звезд
чаThlе чашечки, пять, а не три базальнъlX табличек, разнообразие дистальных 

выростов, среди которых СО несет выемку для со'!ленения с анальной табnнч
Кой Х. от Triacrinus отпичается базальным венчиком из пяти, а не трех таб
личек, разнообразной формой чашечек и их дистальных выростов, наnнчием тон

костеннъlX и С иеуглубпенной стеблевой фасеткой представителей. 

Распространение. Силур - средний девон. Нижний силур СССР (Подо-
1IIIЯ), Швеции , АlП'nНИ, Шотландии, Китая и США (Индиана, Невада, Ныо-Йорк); 
верхний силур СССР (Средняя Азия и воСТОЧНЫй склон Урала), Чехословакии, 
Швеции, США (Теннеси, Миссури, Индиана, Илnннойс, Оклахома и Невада) и 
Канады (п-ов Гаспе ): НИЖНИй девон CC<i;P (западный скпон Урала) и ЧехоCJIО
вакии: средний девон СССР (восточный склон УраЛ8) и ЧехоCJIОвакии. 

Подрод Pisoc rinus (Pisocrinus) de Koninck, 18 58 

Типовой вид. Pisocrinus pi1u1a de Koninck, 1858; силур: венлок АlП'nНИ, 
Швеции и Китая: лудлов ЧехоCJIОвакии и Швеции. 

диагноз. Чашечка ОТ конической до яйцевидиой, умеренной ТОIIЩИНЫ иnн 

толстостенная, с кpyгnым иnн трехлопастным поперечнъlМ очертанием, гладкой 

наружной поверхностъю, углубленной стеблевой фасеткой и с хорошо развитыми, 

прямоугольными в плане дистальными выростами. руки средней ДnНHЫ. 

Видовой сос'Гав. Пять видов: Р. (Р.) pi1u1a de Koninek, 1858: силур: 
венлок А1П'nни, Швеции и Китая: лудлов Швеции и ЧехоCJIОвакии: Р. (Р.) Сат
рапа S;A. Miller, 1891; силур: верхний лландовери Шотландии, США (формация 
Остуд индианы�;; BeHlIoK США (формация Лорел Индианьr); лудлов США (форма
ция Браунспот Теннеси и Формация Робертс Маунтис Невады), Канады (фор

мация Гасконс п-ова Гаспе); Р. (Р.) gemniformis S.A. Miller, 1879: силур: верх
ний лnaндовери США (формация Осгуд Индианьr): венлок США (формация Лорел 
Индианы): лудлов США (формация Расин Илnннойса); . Р. (1'.) benedicti S.A.Mi1-
1er, 1891: силур: венлок США (формация Лорел Индианы); ЛУдlIОВ США (фор
мация Расин Илnннойса и Формация Браунспо'Т Теннеси); лудлов-пржндол США 
(формация Бейнбридж Миссури): Р. (Р.) glabe11us Row1ey, 1904; силур, лудпов
пржндол США (формация Бейнбрндж МИссури). 

Сравнение. Отпичается от Pisocrinus (P ocillocrinus) s ubg!,n. поv • .бопее 
топстостеиными и шаровидно-коническими , а не стройно-коническими чашечка

ми, имеюшими бопее массивные и разнообразныIe дистальныIe выросты, углуб

пенностью стеблевой фасетки и менее дnнннъlМИ руками. от Р. (Granu1osoc rinus ) 
s ubgen. nov. - менее топстостеннъlМИ, менее въnтyкпо-коническими и всегда С 
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чашечками, имеющими менее массивны�e и всег-
гладкой наружной поверхноСТЬЮ ОТСУТСТБI'lем форм с пятилопастным 
да неланцетовидньrе дистальныIe въб!росты�' нными руками 

бъ!ЧНО опее дnн . ) 
nоnереЧЮ>1М очертанием И о • лnaндовери Шотландии и США (Индиана • вен-

Распространение. Силур. С ь) и США (Индиана); лудлов 
ки я (провИНUИЯ ычуан 

лок Днгnни, Швеции, та И на Илnннойс Невада) и Канады 
Швеции, ЧехосповаюШ, CllL\ (Теннеси, нд:) , ' 
(п~в Гасnе ): пудлов-прЖндоп США (Миссур '. 

Pisocrinus (Pisocrinus) pi1u1a dc копшсk, 1858 

. 3 5 7 е 13 а б' табл. I-Ш, табл . IV, фиг. 
Рис. д , д. , ., l' 1878 21 

. k 1858 106 р1. П, fig. 8-11; Ange )п, , р. , 
Pisocrinus pilula: de Копшс , , Р'l 1 'fi .1--5, й-; Spri_nger, 1926, Р.' 60, p1.J5, 

р1. I\', fi g. 4; Bather, 1893, р. ~?, р 61-2' Ju 1-954, р. 331, р1. 1, fi g. 1-5; Bouska, 
fi 1-6' Bass1er, Moodey, 194.) , р. , - , 
-9
g

5'6 \3 р1 33 fig. 1-15; Webster, 1973, р. 2?9. 
1 , р. , • , . k 858 106 р1. П, flg . 12-1 3. 

Р i~ocr.inus ornatus: .de ~опшс ~e~t l'8~6, :r:r. 112, Fig. 40-42. 
TI1acrL~us gothlan.dlc~s. QU~.ns 1-878 • 21, р1. IV, fig. 1; ·Weller, 1900, р. 31, tex t-
Р isocr1n~s flagelll~er. Ange 1.П, 1'91Р.'" р 208 text-fig. 309а. 

fig. 13, р. 40, flg. 28; sргшgег, -,' , 
боте de Koninck(1858 ) на табл.11, 

Лектотиn. Чашечка, изображенная в ра 
Д • лур верхний венлОК. й 

фиг. 8; Днгnня, aдnн, си '_ -45 мм примерно в 1,3 раза превъrшаюше 
Д и а г н о э. Чашечки ширинои 4, ' с oкpyгnым иnн слегка трехло-

- дныIe и шаровидньrе, б 
высоту, конические, яиuеви ""lIеннОЙ стеблевой фасеткой, с а-

очертанием мало углуu 
пастнъlМ поперечиым _ 'быЧ}!О около 1/4 высоты чашечки. Дистаnьные 
заnьными табпичками, высотои о IX частей малых радиальных 

б ленЫ ОТ проксимаlIЬНЪ 
кондыI 'базалей о ычно уда дистальны�e "Выросты чашечки npямо-

на 1/3 ВЫСОТЫ чаше'!ки . 
табnичек примерно _ 1/2 1 3 ширины радиальных фасеток. 

ширинои около -, й 
угольные в плане, высокие, . 4-4 5 шириной обь!ЧНО превьrшаюше 

Описание. Чашечки небольшие, _' мм _ фОРМЪ; реже шаровидные. По-
ной или яиuевидноИ , 

вън;:оту в 1,3 раза, конусовид лое еже трехлопастное, в nоcnеднем случае-
nеречное очертание чашечек круг ,р бличек особенно двух больших и 

_ и радиальных та , 
за счет сильнои вьuryклост езко )IOдчеркнyThI понижениЯМИ. 
нижней. При ЭТОМ гранидыI меЖдУ табnнчкаМИе Рширина немноГО боnьше поповиныI о отграничена и е 
Пристеблевая часть нереэк блевая фасетка расположена в циnнндрическом 
наибольшей ширины чашечки. Сте е на небоnьшой глубине. Диаметр ее 
иnн спегка коническом углyбnении, чаш б й шириныI чашечки. Базаnьные 

й трети наи оnъше 
составnяет чуть меньше одно (АВ СО и ОЕ) с заостреюrым дистальнъlМ . 
таблички HepaBнъre: три боnьшие , . IМ дистаnьным краем. Иногда за-
краем и две маленькие (ВС и ЕА) с пр:: Их высота окопо четверти высоты� 
острена табnнчка ЕА, а ОЕ без зао~:еот~оксимапьных частей мапых радиапьных 
чашечкИ а их дистальные KoHuы� удал ~ расстояние очень измен'!иво и 

• oTы чашечки, хОТЯ Э "..., 
табпи'!ек в среднем на треть выс , х табличек. Дистальные выросты чаше-

оnpикосновение эти 
Даже иногда наблюдается с A,QceTOK обычно вытянутые и npямоуголь-

. ~e радиаЛЬНЪ1Х '!""" . 
'!ек узкие, в два-три раза ,... а неправипьно-nанцетовидные. 

плане реже почтИ треугольные, ИНОГД 
ны�;в , . 1 

Измерения 

Экз. N9 В Ш ШО д Вб 

Е49629 3,6 6 ,0 2,5 1,8 1,1 

Е49631 3,5 5,3 3,0 1,5 1,.0 

Е49635 4,0 4,5 2,1 1,5 1,0 

Е49638 3,2 4,0 1,9 1,5 1,0 

Е49641 4,0 5,0 2,2 1,7 0,8 

Е49646 3,5 4,6 2,2 1,5 1,2 

Е49647 4,0 4,7 2,3 1,2 1,0 

Е49677 1,8 2;7 1,1 0,7 0,4 

Е49680 3,0 4,2 1,6 1,0 0,5 

Е49688 1,6 2,2 1,1 0,7 0,3 

1 Схему измереиий чашечки см. рис. 1а . 

ВЕ 

1,2 
1,6 
1,7 
1,3 
2,1 
1,0 
2,2 
0,7 
1,3 
0,5 

ШФ 

2,1 
1,7 
1,9 
1,5 
1,8 
1,5 
1,7 
0,7 
1,3 
0,8 

шв в/Ш 

1,0 0,60 
1,0 0,66 
0,6 0,89 
0,7 0,80 
0,5 0,80 
0,6 0,76 
0,8 0,85 
0,5 0,67 
0,5 0,71 
0,5 0,73 
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Рис. 13. С.трое~iИ е чаш ечки у рода Pisocrinus 

а-б - Р1S0СППUS (Pisocrinus) p.ilula. Чашечка' а 

1~ ЕА А 

М 54~51/1; нижний силур, венлок' Англ : - развертка, Брит. музей, 
музеи, М Е49643, нижний силур ~е НЛОК~ЯА Дадли,вб - продольное сечение, Брит. 
Pisocrinus (Pisocrinus) gemnl'f '. Ч • нглия, устершир, Молверн Уич' в-г _ 
. OrmlS. ашечка' в - раз Б ' 
г - продольное сеч ение, Брит. муз е й, М 6089/5 вертка, рит. m:r-зеЙ,N6089/ 1. 
Севе~ная Америка; д _ Pisocrinus (pjsoccinu ) . Силур , ниагарская формация; 
муз еи, М Е 22717, нижний силур лланд s сатрапа. Развертка чашечки, Брит 
Р' . (" ,овери формация Ос США • ISОСППUS Р~Sосппus) benedict" Б ~ гуд, ,Индиана ' е _ 
лу 1., азальныи венчик (Spcing 1926) • . ' 

р, лудлов, формация 8раунспот' США т ег,. • Верхний си-
, ,еннеси. Уел. обозначения см . ' рис. I 

Изменчивость. Форма чашечки сиnьно ва ь 
кие чашечки со слегка ВЫПуклой об ' й Р ирует. Преобnaдают коничес-
видные с наибольшей шириной в ве:з~е конуса. Нередко встречаются яйце
Нble. Огношение, высоты к ширине м::етс;;е: ~Ъ~OTЫ. Реже чашечки шаровид-
ствует о разнообразии обnика чашечек Д • до почти 0,9, что свидетеnь_ 
обычно 0,3 ширины чашечки, меняете; рти~м~тр остеблевой фасетки Составnяет 
nичек в среднем составляет четверть ,д 0,45. ВЫсота базаnьнъlX таб-
0,35. Расстояние между базаnьн ВЪБIСОТЫ чашечки и меняется от 0,1 до 

ыми та пичками и маnъlМИ 
ИЗменчиво. у экземпляра, изображенного в аб v радиаnьнъlМИ очень 
фиг. 13, базаnьная табличка ОЕ и р оте Bouska (1 956 ) на табл. 1, 
60 радиаnъная табличка Е соприкасаются. Ши-

рина радиальных фасеток в среднем в 2,5 раза больше ширины дистальных вы
ростов, НО это соотношение меняется от 1,5 до 5,0. 

С Р а в н е н и е. Наиболее сходен с двумя североамериканскими видами 

,p~ (Р.) сатрапа и Р. (P~) benedlcti.' От первого отличается относительно мень
шей высотОй базальных табличек и HecKonЬKo иной формой чашечки (отсутст
вие колоколовидных форм и большая редкость конических с прямой образуIO

шей конуса). От второго - большим разнообразием форм чашечки и преоб
ладанием конических чашечек, а не шаровидных и яйцевидных. От Р . (Р.) 

gemniformis отличается разнообразием форм чашечек, значительно меньшей 

толшиной стенок, более низкими базальными табличками, боnьшей велИЧИНОй 

малых радиальных табличек, более крупными диста.пьными выростами ча

шечек. 

Замечания. Предложешюе А.Т.Му (Ми, 1954) деление на подвиды, осно
ваннъш на oTдenЬHЫx экземплярах, не может быть принято Из-Ga ' большой из

менчивости этого вида. 

Материал и местонахождение. 73 чашечки хорошей и удовлеТВОР\:iтеnь
ной сохранности. Чехословакия, Велка Моржина, каменоломня "Америка"'; верх

ний сипур, nyдлов, копанинские известняки (5 экз.); Ангnия, Дадnи; известняк 
венЛок (8 эка.); Англия, Вустершир, MonвepH Уич; сланцы BeНnOK (26 экз.); 
ШвеIlИЯ, Г.qт.J!8НД', Стенбро; горизонт "с" (венлок) (33 эка.); Стора Каpnсе, 
горизонт "f" (nyдлов) (1 эка.). 

Распространение. Сипур: венлок Англии, Швеции и Китая (провинция 
Сычуань); ' nyдлов Чехословакии и Швеции. 

Pisocrinus (Pisocrinus) сатрапа S.A. Мi11ег, 1891 

Рис. 2 а , Ба-б, 13д; табл. IV, фиг. 2-3 

Pisocrinus сатрапа: S.A. Мillег, 1891, р. 326, pl. 11, fig. 4, 5; 1892, р. 642, рl . д, 
fig. 4, 5; ~p ringe r, 1926 , р. 76, (>1. 24, fig. 6-27; B as s ler, Moodey, 1943, р . 612; 
Webster, 1973, р. 207; Brower, 1975. р. 645, text-fig. 4, pl. 74, fig . 1, 2, 4. 

Pisocrinus sp.: Wachsmuth, Springer, 1897, pl. 8, fig. 10. 
Pisocrinus cf. сатрапа: Lamont, 1952, р. 29. 

л ектотип. Чашечка, изображенная в работе S.A. Мillег (1892) на табл. XI, 
фиг. 4. США, Индиана; сипур, ниагарская формация. 

диагноз. Чашечки, размером 5-7. мм, толстостенны1,' коничеСjCие или яйце
видныI,. иногда кonoкonовидные, с округлым поперечным очертанием. Пристеб

левая часть уплошенная. Стеблевая фасетка неширокая, находяшаяся в цилинд

рическом углублении разной глубины. Базальные таблички высокие и их дистаnь

ные концы могут близко, вплоть до соприкосновения подходить к проксимаnьным 

частям мanых радиальных табличек. дистаnьныIe выросты чашечки прямоугоnь

Нble в плане, иногда расширяющиеся внутрь, узкие, невысокие. Радиальные фа
сетки в два раза шире дистаnьных выростов. Руки в 5-6 раз превьШ1аЮТ ча
шечку ' и состоят из 5-6 высоких брахиалеЙ. 

Описание. Чашечки размером 5-7 мм, толстостенные, чаше всего кони
ческие, но проnорции конуса очень изменчивы; Реже встре'Iаются яйцевидные 

чашечки и еше реже - шаровидные. Сильно удnинешгьrе чашечки обычно колоко

ловидные. При стеблевая часть чашечки уплошенная и составляет половину наи

боnьшей ее ширины. Широкая стеблевая фасетка находится в IlИлиндрическом 

углублении разпичной глуБиныI. БазаnьныIe табnички высокие, достигающие тре

ти высоты чашечки. Иногда их дистальныIe концы соприкасаются в той или иной 

степени с проксимальной частью одной Е иnи всех трех мanых радиальных таб

личек за счет большой высоты последних. Дистальные выросты чашечек узкие, 

прямоугоnьные в плане разnичной высоты, обычно расширяющиеся к центру ча

шечек. ОНИ примерно в два раза уЖе радиальных фасеток. Руки, извест
ные у нескonьких экземпляров, имеют по низкому массивному проксималь

ному членику и по 5-6 высоких (высота кажпоГQ в 6-8 раз больше ши
рины) вышерасположенных члеников. длина рук превышает высоту чашечки 

в 5-6 раз. 
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'Измерения 

Экз. Ng 

Е22717 

Е5739 

В 

4,5 
4,0 

Ш 

5,2 
5,3 

ШО 
2,8 
2 ,2 

д 

2,0 
1 ,5 

Во 

1,6 
1,4 

ШФ 

2,0 
2,1 

Шв 

0,9 
0,9 

В/Ш 

0,87 
0,75 

И з м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчива форма чашечЮl. Огношение высоты 
к ширине меняется от 1,0 у высококоничесЮlХ форм до 0,75 у низкоконичес
ких. У яйцевндных и шаровидных чашечек это отношение меняется примерно в 
тех же пределах, но уровень наибольшей ширины наХО/Ulтся ниже уровня фасе

ток рук. Высота базальных табличек составляет от четверти до трети высоты 

чашечки, реже немного больше. Высота малых радиальных табличек - 1 / 3-
2/3 высоты чашечки. В доследнем случае их проксимальные части обычно со
прикасакугся с дистальными концами базальных табличек и их форма меняется 

от треугольной до традециевидной и дочти прямоугольной. 

Сравнение. Шаровидные и яйцевидные формы одисьmаемого вида отлича

ются 0'1' наиболее бnизкого внда Р. (Р.) benedicri лишь более высокими базаль
ными табличкамн. Конические и колоколовиднъrе экзеМJIпяр~r отnичаются еще и . 
формой чашечЮl. от Р.(Р.) gemniformis отnичается конической формой более 
тонкостеннъrx чашечек, более высокими малыми радиальными' табличками, более 

высокими и широкими дистапьнъrми выростами. ог Р.(Р.) . pilula отличаются 
округлым, а не трехлодастным подеречным очертанием чашечек, присутствием 

колоколовнднъrx чашечек, более высокими базальными табличками, более высо

кими малыми радиальнъrми табличками, ' чаще соприкасающимися с базальными. 
Материал и местонахождение. две чашечки. США, Индиана; нижний 

сипур: формация Осгуд (верхний nnaндовери) бnиз Андерсона (1 экз.) и извест
няк Сент-Пол бnиз Мариона ( 1 экз. ). 

Распространение. Силур Европы (веРХljИЙ . mraндовери Шотландии) и Се
верной Америки: верхний nnaндовери Индианъr (формация Осгуд), венлок ИНдиа
ны (формация Лорел), пудлов Теннеси ( формация Браунс:тют), Невады (форма
ция Робертс Маунтис) и Канады (формация Гасконс на д-ове Гаспе). 

Pisocrinus (Pisocrinus) gemniformis S.A. МШес, 1879 

Рис. 8д, 138, г; табл. V 

Pisocrin!ls gemniformis: S.A. Miller, 1879, р. 113, pl. 9~ fig. 6; 1892, р. 6з6, pl •. 6, 
fig. 10-12, 24, 25; Foerste, 1903, -1" 562; Slocom, 1908, р. 278, pl • . 84, fig. 1-4; 
Springer, 1926, р. 74, pl. 23, fig. 1-8; Bassler. Moodey, 1941. Р. 612; Websrer. 
1973, р. 207. 

Голотид. Чашечка, изображенная в . работе S. А. Мillес (1879) на табл.IХ, 
фиг. 6, США, Индиана; нИ>юmй сипур, формация Осгуд. 

диагноз. Чашечки шириной около 5 мм, в 1,3 раза npeВЪШlающей высоту, 
весьма .стonстостеннъrе, боченковнднъrе. Пристеблевая часть удпощенная. Стеб

левая фасетка неширокая, находящаяся в циnиндрическом углублении разnичной 

глубинъr. Базальнъrе табличЮl ВЫСОЮlе, до 3/7 высоть! чашечки. Малые радиаль
ные табпичЮl низкие и их проксимальнъrе части далеко отстоят -от дистальных 
концов базалей. дистальнъrе выросты чашечек маленькие, прямоугольные в дла

не, НJlЗЮlе и узкие. Радиальнъrе фасетки в два раза шире дистальных выростов. 

Одисание. Чашечки небольшие, шириной около 5 мм, боченковидиые иnи 

яЙЦевнднъrе. Наибольшая ширина чашечки обычно чуть ниже cepe/UlНbr ее высо

'!"Ы. В ЭТОМ cnyчaе чашечка боченковидная. Реже наибольшая ширина значи

'!'ельно ниже. Тогда форма чашечки ближе к яйцевидной. Пристебпевая часть 

чашечки yтrощенная. Немного меньше четверти наибольшей ширинъr чашечки сос

тавляет диаметр стеблевой <h'IсетКи. На уровне радиа;rъньrx фасеток диаметр ча
шечки составляет три четверти ее наибольшей ширины. Базальные табrorчки вы

сокие. Их высота достигает 3/7 высоты чашечЮl, но их дистanъньrе концы да
леко отстоят от проксимальньrx частей малых радиаllbНЬrx табличек, потому что 

последние .очень низкие, с высотой около четверти высоты чашеЧЮl. дисталь

Нbre выросты НИЗЮlе, УЗЮlе, прямоугольньrе в плане, не расширяющиеся к про-
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дольной оси чашечки. они в два раза уже радиальньrх фасеток. КрышеЧКIl сос-

тоит из ПЯТИ оральньrх табличек. Руки короткие , 
Измерения 

Экз. Ng Ш У В ШО Ш1 Д Вб ВЕ Шв ШФ В/Ш 

Е6089/4 4,5 1,7 3,5 2,0 3 ,5 1,0 1 ,5 1,0 0,4 1,4 0,78 

Е6089/3 4,7 2,2 4,0 2,5 3,5 1,0 0,5 1,2 0,85 

Е6089/1 5,5 2,3 4 ,2 3 ,0 4 ,0 1,3 2,0 1,0 0,5 2,0 0,76 

Е6089/2 5,2 1,5 3,8 2,5 3,1 1,3 1,6 0,9 0,4 1 ,7 0,73 

Е6089/5 5,5 2,0 4,5 2,5 3,6 1,4 - 0 ,82 

Изменчиво С ТЬ. Форма чашечки меняется от боченковидной до яйцевидной. От
ношение высоты к ширине меняется от 0,7 3 до 0,85. Наибольшая ширина чашечки 
расположена на расстоянии от основания, составпяюшем 0,29-0,47 высо 'ты чашечки . 

Сравнение. от наиболее близкого вида Р. (Р.) сатрапа отличается мень
шими размерами, боченковидной формой чашечки, большей толщиной стенок , бо
лее Низкими маnьrми радиальными табличками и более низкими дистальными вы

ростами чашечек. ог Р. (Р.) bencdicti, кром'е указаннъrx признаков, отличает

ся более высокими базальными табnичками. 
Материал и местонахождение. Пять чашечек, Северная Америка; си-

пур, ниагарская формация. 
Распространение. Сипур США: ниагарская формация, верхний пландовери 

ИНдианьr (формация Осгуд) , BeнnoK индианы� (формация Лореи) и пудлов Илnи
нойса ( формация Расин). 

Pisocrinus (Pisocrinus) benedicti S.A. МiIlес, 1891 

Рис. 13е ; табл. IV, фиг. 4 

Pisocrinus benedicti: S.A. Miller, 1892, р. 639, pl. 6, fig. 13-16; Slocom, 1908, 
р. 279, pl. 84, Сь' 8-11; Springer, 1926, р. 77, рl. 24, fig. 28-з6; Bassler, Мо
odey, 1943, pl. 611; Webster, 1973, р. 207. 

Лектотид. Чашечка, изображенная в работе S.A.Miller (1892 ) на табл. VI, 
фиг. 13. США, Индиана; сипур, ниагарская Формация. 
Диагноз. ЧашечЮl размером до 5 ММ, толстостеННЪJe, яйцевидные или ша

ровидны�,' с оиругпым подеречным очертанием. Неширокая стеблевая фасетка 
расдоложена в мелкой цилиндрической ,впадине. 6азальm,rе табличЮl низкие , не 
выше 1i 4 высотъх чашечЮl и не соприкасаются с высокими маnыми радиальныI-

ми табличками. 
дистальные выросты чашечки узкие, 'прямоугольные в ruraHe. Радиальные фа

сетки широкие, в два раза шире дистальных выростов. 
Одисание. Чашечки небольшие, размером обычно до 5 ММ, толстостенные, 

яйцевндньrе или шаровидньrе с очень изменчивыми пропорIIИЯМИ. Пристеблевая 
часть чашеЧЮI слегка въmyкnaя, составляе1' примерно JIОЛОВИНУ наибольшей ши
рины� чашечки. Диаметр стеблевой фасетЮI, находящейся в неглубокой цилиндри
ческой впадине, немного больше О/UlОЙ трети наибольшей ширины чашечки. Ба
зальньrе таблички НИЗЮIе, их высота не более четверти высоты чашечки . Малые 
радиanъньrе таблички ВЫСОЮlе. Их высота значительно меняется и может быть 
немного больше половИ1!Ы высоть! чашечки, но соприкосновения их с базаль
ны�ии табличками нет. Дистальньrе выросты чашечки узкие , прямоугольИ]'rе в 
JIlIaне, иногда чуть расширяющиеся внутрь, неВЫСОЮlе . они в два раза уже фа
сеток рук. руки не менее чем в пять раэ превышают высоту чашечки . 

Измерения 

Экз. N9 В Ш ШО Д Вб ВЕ Шв ШФ В/Ш 

Е7203 3,5 !?,О 2,8 1,4 1,0 1,3 0 ,8 1,4 0,70 

И з м е н ч и в о с т ь. Отношение высоты к наиБОlIbшей ШИРИНЕ чашечки состав
ляет от 0,95 У въrгянутых форм до 0 ,5 у сrrmoщенно-шаровиднъrx. Уровень наи
большей шириньr находится меЖдУ серединой высоты чашечки и радиальными 
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фасетками, чаще ближе к последним. Когда наибольшая ширина на!Кодится на 
уровне фасеток, ' чашечка nолуaj)eрическая за счет въпryклости npистеблевой час

ти. 6азаnъные таблички могут быть совсем невысокими, едва видными сбоку, 

но чаше они более высокие и могут достигать четверти высоты чашечки. 
Сравн ение. От наиболее близкого вида Р . (Р.) сатрапа отличается более 

низкими базаnъныии табличками и отсутствием высококонических и колоколо

видных форм. от Р. (Р.) gemniformis - не(iоченковидной формой чашечки, мень
шей ТОЛIдИНой стенок , более высокими дистальныии выростами. от Р. (Р.) pi-
1и1 а - более однообразной формой чашечки, округлым , а не треxnоnастным nо
nере'ЧThlМ очертанием, часто более узкими дистаnънъlМИ выростами. 

Материал и местонахождение. Одна чашечка. Северная Америка, 

Индиана, Уобаш: сипур, ниагарская формация. 

Р аспрос тр а нение. Сипур США: венлок Индианы (формация Лорел ) , луд
лов Иmiинойса (формация Расин) и Теннеси ' (формация 6рарфO'l' ), лудлов -
npжидOJ! Миссури (формация 6еЙНбрндж) . 

П ОД род Pisocrinus (Poci11ocrinus ) subgen. nov. 

Типовой вид. Pisocrinus росШuт Angelin, 1878; НИЖНИй сипур, венлокский 

ярус Готланда. 

диагноз. Чашечка высококоническая, с тонкими, редко умеренной тоnшн

вы стенками, с круглым или nятиугоnъным nоnеречнъlМ очертанием, гладкой на

ружной поверхностью, с неугпубленной стеблевой фасеткой и очень тонкими дис

тальны:ми выростами. руки дnиннъхе. 

Состав nодро/"' 9.. ПЩ'ь вндов: Р. (Poci11ocrinus) pocil1um Ange1in, 1878; 
НИЖНИй сипур, венлок ГотпаНда; Р . (Р . ) ubaghs i Bouska, 19 56; НИЖНИЙ девон , 
жеднн СССР ( Подолия): верхний сипур - средний девон Чехословаюш; Р. (Р.) 
ffioТinensis Bouska, 1956; верхний сипур, луддов Чехоеловакии: Р .• (Р.) bogdani 
Ye1tysche, a, 1968; нижний девон, жедин СССР (Подолия): Р. (Р . ) concinnus sp. 
nov. ; НИЖНИй девон, жедин СССР (западный склон Урала ). 

Сравн ен ие . от ПОДРОдОВ Pisocrinus (P isocrinus) de Koninck и Р. ('Granu
losocrinus) s ubgen. nov.. отличается однообразной, всегда стройно-конической 
чашечкой, меньшей тоnшиной стенок, неугпубш!нностью стеблевой фасетки, тон
костью дистаnъны�x выростов и более длинными руками. 

Р а с про с тр а н е н и е. НИЖШIЙ сипур, .венлок Швеции: верхний сипур-средний 

девон Чехословаюш; ни>юшй девон, жедин СССР (зап.адный склон Урала, По-
дOJIИЯ). . . 

Pisoc rinus (Poc i11ocrinus) uba ghs i Botlska, 19 56 

Рис. 3в, 14, а-в; табл. VI, фиr. 1-6, табл. УП, фиr. 1-6 

Pisocrinus ubaghs i: Bouska, (pars), 1956, р. 176, рl. ш, fi g. 7-14; Елтышева, 1968, 
с. з 1, табл. {У. фиr. 1-8. 

Гол.отиn. Чашечка, изображенная в работе Bou~ka (1956 ) на табл. 3, 
фиг. 7: Средняя Чехия, каменоломня "Черная скала": npжндоnъские слои. 

Д и а г н о з. Чашечки размером 4-5 ММ, тонкостенные конические или коло-
кonовидные, пятиугоnънъхе в плане, с узкой стеблевой фасеткой, низкями ба-

з8nъными табличками , дистаnънъrе KOHUЪX которых далеко отстоят от npокси

мanъных частей мапых радиаnъных табличек. с узкими и низкими тpeYГ0nЪHЫ

~Ш или npямоугоnънъ!МН в плане дистальнъlМИ выростами чашечки, широкими 

радиаnъными фасетками. 

Описание. Стебель кругIlый в пооеречном сеqении, с маленьким, почти 

кpyгIlым oceBым каналом. Состоит из одинаковых боченковндных члеников, вы

сотой 1 ,2 мм при диаметре 1,2- 1,4 мм (табл. УН, фиг. 4 ). На середине вы
соты членик наиболее широкий. Здесь располагаются мелкие бугорки. Сочленов

ная поверхность плоская, поmюстыо покрыта я тонкими радиаnънъlМИ ва!IИками 

и бороздками, числом около 40; валики иногда раздваиваются, обычно в сере
дине радиуса или ближе к осевому каналу. Стебли чаще всего оканчиваются 

корневндными образованиями (табл. У Н, фиг. 1, 2) . Изредка они прирастanи 
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. дрода poc.illoccinus 3422/ 31' 
рис. 14. Стро ение чашеч.ки у ~o Ь h' Ч ашечка: а _ развертка, ПИН, N , 

а-в - p.isocrinus (PocЙ10C[1~~~~aи 1~g56)1;. в _ то же, ПИН, N, 3422/117; а,В - . 
б _ продольное сечение СВ 'п я с Днестрове; б - верхний силур, 

• инекие слои' одоли, • 
нижниЙ девоН, жедин, таин ..' (Poci1locr.inus) bogdan.i. Чашечка: r -

r Д - Р lSОСПnUS /127 Н жний ПРJlИДОЛ; ЧеХОСJlовакия. - о е сечение, ПИН, * 3422 • и . 
азвертка ПИН,:;' 3422/81; д - ПРОДОJlЬН . Боrдановка е _ Р.isосriпus (pocll-

~eBOH, же;ин, богдановские слои; ПО~О~И:з'в~' тка чашечки: ПИН, :;. 3422,/30, rOJlO
loccinus) concinnus subgen. et sp.. по. • iрала р. Cepra. Обозначения, как на 
тип. Нижний д ево н, жедин; западныИ склон , 

рис. 1 
3 5) ИЛИ к лоболитам сци

особей (табл. Уll, фиг. . , 
к отмершим стеблям других 
фокринитесов. . конические, с углом конуса около 

Чашечки небольшие, размероМ 4-5 ммBыотаa чашечек примерно равна ши-
350 или кonокonовиднъrе, ТDнкocтeннъxe . пане прЯМОУГОJIbное, реже округ-

• больше Очертание чашечек в п 65 
рине или чуть . 
5 . 3ак. 446 



лое. Стеблевая фасетка ограничена резким nерегибом от боковых частей ча
шечки. Базальные таблички в проксимальной части почти равной ширины, не
высокие. Их высота составляет 1/4-1/8 высоты чашечки. У трех из них - АВ, 
СО и ЕА - дистальный край заостренные, они немного вь!ше трех ДРУГИХ и в дис
таЛЬной части шире. Иногда заострена базальная табличка OI;:, а не ЕЛ. Прок
симапьные части малых радиальных табличек далеко ОТСТОЯТ от дистальных 

коlЩОВ базальных, невысокие. ИХ высота составляет от 1/3 до 1/5 высоты ча
шечки. дистальные · выросты чашечки низкие, узкие, JlрямаугOJIbные или треуголь
ные в плане. Радиальные фасетки широкие. Обычно на маленьких радиальных 
табличках . они расположены ВЬШIе, чем у больших. 

Измерения 

Экз.N9 В Ш Д Вб ВЕ ШФ В/Ш 

3422/30 5,0 5,0 1,7 0,8 2,9 2,1 1,00 
3422/31 5,7 4,7 1,3 0,9 1,8 2,0 1,21 
3422/32 4,0 4,0 1,5 0,6 1,3 1,5 1,00 
3422/37 6,6 5,0 2,1 1,0 2,6 2,2 1,32 
3422/57 4,0 3,5 1,4 0,6 ~,4 1,7 1,14 
3422/61 3,5 3,3 1,1 0,5 1,0 1,6 1,06 
3422/64 3,0 3,0 1,0 0,7 0,6 1,3 1,00 
3422/66 2,7 2,3 1,0 0,3 0,8 1,1 1,17 
342?-168 2,0 2,0 0,9 0,3 0,7 1,1 1,00 
3489/1 3,0 3,0 1,3 0,4 1,1 1,3 1,00 
3489/3 4,3 3,8 1,4 0,6 1,6 2,1 1,13 

Возрастные изменени я. У самых маленьких экземпляров, высотой 

в 1 мм, чашечка вздутая, образуюшая конуса сильно вьmyкnая . Ширина дис-
Т8ЛЬНЫХ выростов чашечки ЛИШЬ немного меньше ширины радиальных фасе-

ТОК. При высоте 2 мм имеет почти такой же облик, как и взрослые эк-

зеМШIЯРЫ. 

И з м е н ч и в о С т ь. Наиболее изменчива форма чашечек, которые могут быть 
узкоконическими, ширококоническими и колоколовидными. Относительная высо

та базальных табличек с увеличением высоты чашечки уменьшается . Отно

шение диаметра стеблевой фасетки к наибольшей ширине чашечки с увеличе

нием высоты последней уменьшается от 0,47 у мелких экзеМШIЯРОВ до 0,29 
у крупных. 

Сравнение. от Р.(Р.) росШит . отличается меньшей ВЫсотой базальных 
табличек, более ширококонической чашечкой, меньшими размерами. от Р. (Р.) 
bogdani отличается значительно меньшими размерами и изменчивой формой ча
шечки, в отличие от всегда колоколовидной, сильно расширенной в дистальной 

части у сравниваемого вида. от Р.(Р.) concinnus sp. nov. отличается более 

высокими базальными табличками, более ширококоннческой чашечкой (угол 

конуса 350, а не 200, как у сравниваемого вида), меньшими ее размерами. 
от Р. (Р.} morinensis Bouska отличается тонкостенной чашечкой и более низ
кими базапьными табличками. 

Зам е чания. Экземnпяры, отнесенные к этому виду Й. Боушкой (BouS'ka, 
1956), характеризующиеся обычно большими размерами, чем голотИJI, большой 
ВЫСОТОй малых радиальных табличек, имеющих сиJ1ьно оттянутый проксимальньrй 
конец, как это выяснилось при изучении .коnпекции, присnaнной Р. Прокопом, 

им.еют ~ь три базальньrе таблички и их следует относить к новому виду рода 
ТГl сh ОС Г'Пl' S . 

Материал и местонахождение. 160 чашечек. Подолия, левьrй берег 
р. днестр, с. днестрове; борщовский горизонт, тайю!Нские слои (150 экз.); 
Чехословакия, Ржепорыйе; верхний силур, пржидол, "лоболитовый скат' 
(10 экз. ) . . 

р а спр ос т ран ени е. Сиnур, лудлов - пржидQЛ Чехословакии; НИЖНИЙ 

д.евон, жедин СССР (Подолия) и Чехословакии; средний девон, эйфель Че-
хословакии. 
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Pisocrinus (Pocil1ocrinus ) bogdani Yeltyscheva, 1968 

Рис . 18г, 2б, 3б,10б,14г,д ; табл. УН, фиг. 7-14, табл. УIII, фиг.] 

Pisocrinus bogdani: Елтышева, 1968, с. 92, табл. rv, фиг. 9-12. 

Голотип. Крона с частью стебля, UНИГР музей, N9 8/9744. Подопия, пра
вый берег р. днестр ВЬШIе с. Богдановка; борщовский горизонт, верхняя часть. 

диагноз. Чашечки кpynньye, обычно 9 - 11 мм высотой, колоколовидньrе, 
тонкостенньуе, пятиугольньrе в плане, с низкими базальными табличками, от дис

тальньrx концов которых на одну треть высоты чашечки отстоят проксимальньrе 

части малых радиальных табличек. 

Оцисание. Стебель длинньrй, достигает 0,5 м Дри диаметре до 3 мм. он 
состоит из член.иков разной высоты. У основания чашечки они очень низкие, 

числом около двадцати. ДИаметр их уменьшается при удалении от основания 

чашечки. После зоньr низких члеников идет несколько высоких. ДИаметр стебля 

с этого уровня становится постоянным. дистальней чередуются высокие и низ

кие членики (табл. YIIr, фиг. 1б). Чередование может ·быть отчетmшым, не 
очень четким и совсем отсутствовать. Иногда встречаются членики, которые 

занимают лишь часть диаметра стебля, выклиюmaясь с одной сторонь! (табл. VIII, 
фиг. 3). они сходньу с члениками, расnоложенными на месте прижизненного пов
реждения одного из стеблей. Осевой канал очень узкий, кругльrй в nОJIеречном 

сечении. ПОJIеречное очертание стеблей круглое. Поверхности сочленеюrя плос-

кие или чуть вогнутые. На них расположена круглая uентральная площадка, ко

торая может быть совсем маленькой; иногда она отсутствует. Поверхность со

членения покрыта тонкими частыми радиальными валиками и бороздками между 

ш!ми. Ребра могут раздваиваться, а иногда и троиться. Количество радиальньrх 

валиков 60-80 по наружному краю. В дистальной части стебля поверхность со
членения может быть покрыта более топстыми ребрами, также разветвляющи-

мися к наружному краю. Пришnифовка показала зональность микроструктуры стеб

лей. Вокруг осевого канала обьгпщ располагается неширокая темная зона. У тон

ких стеблей существует только эта темная зона. У более толстьrx далее к пе

риферии чередуются светлые и темньуе концентрические участки разной толшиньr. 

Количество их может быть от одного-двух до шести-семи. Стебли обычно при
растали в основании корневидными образованиями к уже отмершим стеблям других 
особей, а иногда к брахиоподам. К обломку стебля длиной 4 см приросло шесть диско
видных корневидньrх образований. На обломке брахиоподы тесно сидят три таких "ко

решка". Иногда стебли оканчивапись каплевидными закруглениями. 

Чашечки крупные, ВЫСОТОй до 12,5 мм, обычно колоколовидньrе, тонкостен
ньуе. Ширина их составляет примерно 4/5 ВЫС9ТЫ. Поперечное очертание чаше
чек пятиугольное. Стеблевая фасетка отграничена резким nерегибом от боко

вых частей чашечки. Ее диаметр составляет примерно 2/5 наибольшей ширины 
чашечки. Базальные таблички низкие. Высота их составляет 1/7-1/5 высоты 
чашечки. Три из них (ЛВ, СО, ЕЛ) немного шире двух другиХ и имеют заост

ренньуе дистапыIеe концы. Изредка заострена базаЛЬ!lая табличка .ОЕ, а не ЕЛ. 

Их дистальньrе концы отстоят от npoксимальньrх частей мальrx радиальных та

бличек чуть меньше, чем на половину высоты чашечки. дисталыlеe вырость! 

чашечки узкие, невысокие, прямоугольные или треугольные в шине. Радиальные 

фасетки широкие, располагаются на малых радиальных табличках чуть ВЬШIе, чем 

на больших. Проксимальньrй членик каждой руки массивньrй, широкий, трапецие
видньrй. Высота его в два раза меньше ширины. Остальньrе членики в деа раза 

уже и в два раза выше прОКСИМ<lльного. К дистальным концам рук они посте

пенно уменьшаются. Высота их 1,5- 2 мм. Попере,чное сечение U-образное. длина рук 

при высоте чашечки 7 мм примерно 25 мм, а при высоте 9мм около 50 ММ. 
Измерения 

Экз. N9 В Ш Д Вб ВЕ ШФ В/Ш 

3422/83 5,5 4,8 1,6 0,8 1,6 2,1 0,15 
3422187 7,0 6,5 2,8 1,0 2,8 3,1 1,08 
3422/104 8,0 5 ,0 2,1 1,0 2,6 2,7 1,60 
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Измерения 

Экз.М В Ш Д Вб ВЕ ШФ В/Ш 

3422/105 9,1 - 8,0 3,0 1,4 1,5 3,6 1,14 
3422/106 9,1 8,5 3,0 1,2 3,4 4,0 1,07 
3422/107 11,2 7,5 3,1 1,6 3,4 4,1 1,49 
3422/81 12,5 10,0 4,1 2;5 3,9 5,1 1,25 

Изменчивость. Меnкие чашечки конические, nишь со спегка расширяющей
ся дистаllЬНОЙ частью, а более крупные - колоколовидньre. Огношение ширины к 

высоте от 0,9 до 0,7. 
Сравнение. В отnнчие от Р. (PocilIocrinus) росШuт имеет колоколовидную, 

а не узкоконическую чашечку и более низкие базальные табnнчки. ог Р. (Р.) 
ubaghsi отnичается значитеllЬНО бonьшими размерами, колоколовидной формой 
крупных чашечек, стеблей из относитеnьно низких члеников. ог Р. (Р.) concin
nus sp. nov. отnичaется бonее ширококонической, колокonовидной чашечкой, 

БОllЬшей высотой базаnьных табnнчек. ог Р. (Р.) morinensis отnичается тонко
стенной колокonовидной чашечкой. 

Материал и местонахождение. Три кроны, · двадцать чашечек, МНО

жество обломков стеблей и корневидных образований. Подопия р. Днес'\'Р, с. Бог

дановка; нижний девон, борщовский горизонт, богдановские спои. 

Распространение. Нижний девон, жедин (борщовский горизонт) СССР 
(Подопия) •. 

;Pisocrinus (Pocil10crinus) concinnus Rozhnov, sp. nov. 

Рис. 14е; табл. VI, фиг. 7-11 

Название вида от concinnus (пат.) - стройный. 
Голотип. Чашечка. ПИН, N9 3424/30; Средний Урал, правый берег р. Серь

га у пещеры К.а.тникова; нижний девон, жединский ярус. 

диагноз. Чашечки крупные, до 12 мм высотой, тонкостенные, узкокони
ческие, с почти круглым поперечным очертанием, узкой стебпевой фасеткой, 

очень НИЗКИМИ· базаnьными табnичкaми, дистanьные концы которых далеко от

стоят от проксимапьныx частей мапых радиаnьных таб1D!:fек, с узкими и низки

ми, треугonьными в ппане дистаnьными выростами и широкими радиаllЬНЫМИ фа

сетками. 

Описание. Чашечки боnьШRe, достигающие 12 мм высоты, узкоконические, 
с угпом конуса 20_250, тонкостенные. Высота преВЬПllает ширину чашечки при
мерно на одну треть. В ппане очертание чашечек кругпое иnи чуть пятиугоnь

ное. Стебпевая фасетка, диаметр которой равен примерно поповине наибопьшей 

ширины чашечки, отграничена резким перегибом от боковых частей чашечки. 

Базаnьные тебnички очень низкие, их высота СОСТaвJlяет примерно десятую . 
часть высоты чашечки. Три из них, обычно АВ, CD, ЕА, немного бопее ' широ
кие, чем две других, и имеют заостренные дистаnьные края. Иногда заострена 

DE, а не ЕА. Их дистаnьные концы отстоят чуть меньше, чем на поповину, 
высоты чашечки от проксимаnьных частей мallых радиаnьных табличек. Дистаnь

ные выросты чашечки очень узкие, невысокие, тpeyгonЬHыe в nnaнe. Радиаnь

ные фасетки широкие, распоnaгающиеся чуть вьпuе на мanыx радиальных таб

nичках, чем на боnьщих. 

Измерения 

Эка. N. В Ш Д Вб ВЕ Шф ВIШ 

3424/30 9,0 6,5 3,5 1,0 2,8 3,0 1,38 
гonотип 

3424/31 7,0 5,5 2,5 0,5 2,3 2,5 1,27 
34241-34 12,0 8,0 3,6 1,5 1,50 
3424/33 5,5 4,0 2,0 0,3 2,2 1,5 1,38 
3424/34 4,·5 4,0 1,7 0,6 1,6 1,12 
3424/35 4,5 3,5 .1,5 0,5 1,8 1,5 1,29 
3424/37 5,6 4,0 2,1 0,4 1,4 2,3 1,25 
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Изменчивость. Угоп конуса чашечек меняется от 180 до 300. Высота 
ба3allЬНЫХ табпичек меняется от 1/8 высоты чашечки до 1/18 или от 0,3 мм 
до 1,5 мм. Диаметр стеблевой фасетки меняется от 1,5 до 3,6 мм, но почти 
всегда составляет примерно поповИну наибопьшей ширины чашечки. ' 

Сравнение. ог Р. (Pocil10crinus) росШuт отnнчается значитеnьно мень
шей высотой базальных табnнчек и кpyгIlым' а не треxnопастным поперечным 
очертанием чашечки. ог самого бnизкого вида Р. (Р.) ubaghsi отличается бопее 
узкоконической чашечкой: угоп конуса 200, а не 350, как у сравниваемого 
вида.:, бопее низкими базаnьными табnичками, боnьшими размерами чаше.чек. 
ог Р. (Р.) bogdani- узкоконической, а не копоколовидной чашечкой, кpyгnым' 
а не ПЯТИУГОllЬным поперечным очертанием. ог Р. (Р.) morinensis отличается 
тонкостенной чашечкой и бопее низкими базаllЬНЬПdИ табnнчкaми. 

Материап и местонахождение. 17 чашечек хорошей и удовпетвори
тenЬной сохранности. СредниЙ Урап, правый берег р. Серьга близ д. Поповиика 
и пещеры Катникова; нижний девон, жединский ярус. 

Распространение. Нижний девон, жединский ярус западНог.о cК1IoHaYpaпa. 

п о Д р о Д Pisocrinus ('Granulosocrinus) subg~n. поу. 

Типовой вид. Pisocrinus granulosus Rowley, 1904; верхний сипур СЩА: nyд_ 
пов Теннеси (формация Диксон) и nyдпов - npжидоп Миссури (формация БеЙнбридж). 

диагноз. Чашечка от ширококонической до почти шаровидной, топстостен
ная, с гпадкой или зернистой наружной поверхностью, угnyбnенной стебпевой 
фасеткой, массивньПdИ naнцетовидньПdИ или близкими им дистаnьньПdИ выроста
ми. руки короткие или средней дnины. 

Видовой состав. 19 видов: P.(G.) granulosos Rowley, 1904; верхний 
сиnyp США: пудлов Теннеси (формация Диксон) и nyдлов-пржидon Миссури 
(формация БеJ!нбридж); P.(G.) yeltyshevae Rozhnov, 1975, нижний сиnyp, вен
пок СССР (Подолия); P.(G.) jefferiesi sp. nov.; P.('G.) latus sp. поу.; НИЖНИЙ 
сиnyp, BeНnOK Англии; Р. (G.) minutus Bouska, 1956; Р. (G.) tenilis Bouska, 
1956; верхний сиnyp, nyдпов Чехocnовакии; P.(G.) kosovensis Bouska, 1956; 
верхний сиnyp, nyдпов СССР (восточньm склон Ураna) и Чехосповакии; Р. (G.) 
bohemicus Bouska, 1956; верхний сиnyp, пржидоп Чехocnовакии; ' нижний девон, 
жедИН СССР (западный склон Урапа); P.(G.) kurdektyrensis sp. nov.; сиnyp 
СССР (Средняя Азия); Р. (G.) crassiortabelaris Bouska, 1956; Р. (G.) yakovlevi 
Bouska, 1956; P.(G.) kolihai BouSka, 1956; нижний девон, эме ЧехоCJIОвакии; 
Р. (G.) arendti Rozhnov ' et Milicina sp • .nоv.;средниЙ девон, эйфель· СССР (ВОС
точньrй склон Урала); Р. (G.) baccula Мillег et Girley, 1895; нИжний сиnyp, 
венлок США (формация Лорел . Инцианы н формация Робертс Маунтис Невады); 
P.(G.) globosus (Ringueberg, 1884); сиnyp США (верхняя часть группы Kтm •. 
тон Ныо-Йорка ' и Ниагарская формация Индианьr);Р.(G .)Р·Угifогтis (Ringueberg, 
1884,>; смур США (верхняя часть группы Клинтон Ныо-Йорка); P~ (G.)/ 
gorljYl S.A. Мillег, 1891; верхний сиnyp Северной Америки: nyдпов ИНДИ8ньr 
(формация Расин), Невады (формация Робертс Маунтис) и Канады (формация 
Гасконс п-ова Гаспе); nyдпов-прЖидоп Миссури (формация Бейнбридж); пржи
дon Теннеси (верхняя часть формации Браунс;пот); Р. (G.) spatulatus Strimple, 
1954; Р. (G.) varus Strimple, 1963; верхний сиnyp, nyдnов-npжидол США (фо~ 
мация Генрихауз OкnaXOMЫ). . 

Сравнение. От Pisocrlnus (Pisocrinus) отличается бопее тonстостенньrми 
и шаровидно-коническими чашечками, имеющими бопее массивньrе и naнцетовиц-

ньrе, а не прЯМОУГОJIЬНЬrе в ШUlНе дистаnьньrе выросты, нanичием npедставителей 
с пятилопастным поперечным очертанием и зернистой поверхностью , чашечки, 

бonее короткими руками. ог Р. (Pocillocrinus) subgen. nov. - бonее топсто-
стенными и шаровидно-коническими, а не стройно-коническими чашечками, имеI<r 

щими значитепьно бопее массивные дистаlIЬНЬre выросты, угпу6ленностью стеб-
левой фасетки, прИСУ'ГСтвием пятилоnaстных и с зернистой поверхностью форм 
и более короткими руками. 

mis 
Замечания. Нет пonной уверенности в npaвипьности отнесения Р. pyrifor-

(Ringueberg, 1884) к этому подроду из-за недостаточности морфопогичео-
ких Aa.нньrx. 
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Распространение. Силур - IШЖНИЙ девон; В€ШlOк СССР (Подолия), Анг
nии и США (Индиана, Ненада, Ныо-Йорк); лудлов-npжидол СССР (Средняя Азия, 
восточный склон Урала), Чехословакии, США (Теннеси, Миссури, Индиана, 
Невада, Оклахома) и Канады (п-ов Гаспе); нижний девон СССР (западный склон 
Урала) и Чехословакии; среДlШЙ девон СССР (восточный склон Урала). 

Р isoc'rinus (Granulosocrinus) уе leyshevae Rozhnov, 1975 

Рис. 5б-г, 15 а,д; табл. IX, Х 

Pisocrinus yeltyshevae: Рожнов, 1975, с. 72, рис. 1-3, табл. УIII; с. 58; Арендт, 
Рожнов, 1979, рис. 1 а-г. 

Голотип. Чашечка, ПИН, N2 3422/17. Подолия, р. Окунь У с. Китайгород; 
нижний силур, венлокский ярус, китайгородский горизонт, деМllШНские ·слои. Изо

бражен в работе Рожнова (1975) на рис. 3 и табlI. УIII, фиг. 2. В настояшей 
работе - рис. 15а, табл. IX, фиг. 2. 

диагноз. Чашечки от конических до полушаровндных, с наибольшей шириной 

обычно 3-4 мм, раСПOJlоженной в верхней трети и превьrшающей высоту пример
но в 1,5 раза, толстостенные с узкой и значительно углубленной стеблевой 

фасеткой, ннзкими базальными табличками, от дистальных концов которых почти 

на половину высоты чашечки отстоят проксимальные части малых радиальных 

табличек, с ланцетовндными дистальными выростами, которые у основания не

много шире радиальных фасеток. 

О п и с а н и е. Чашечки шириной 3-4 мм, преВЫllШющей высоту обычно в 1,5 
раза, конические с сильно вьпryклой образующей, иногда полушаровидные. Наи

большая ширина чашечек расположена всегда не ниже середины ее высоты, а 

обычно в верхней трети и иногда на уровне радиальных фасеток. Реже, обычнЬ 

у молодых экземпляров, чашечки конусовидные с чуть въrnyклой образую

шей. Поперечное очертание чашечек круглое у полушаровидных форм и слег

ка пятилопастное у конусовидных из-за выпуклости малых радиальных табличек 

и дистальных частей больших. Полость чашечки в lIИЖНей части, на уровне ба

зальных табличек с небольшим расширением. Выше она почти цилиндрическая, 

а затем снова резко расширяется. Пристеблевая часть чашечки неширокая, уме

ренно вогнутая. Стеблевая фасетка находится в по'ГГи цилин'Дрической впадине, 

глубина которой обычно 0,4 ММ, а иногда до 0,8 мм. диаметр стеблей фасет-
ки 0,6-0,7 мм. Базальные таблички неодинаковые и вместе составляют в плане 
треугольник; три из них, АВ, CD и DE, обычно имеют заостренные дистальные 
части, вкnиниваюшиеся между радиальнъlМИ табличками, а две другие закруг

лены сверху и имеют сбоку форму секторов. Изредка базальная табличка имеет 

форму сектора, а табличка ЕА заострена. У одного экземпляра (ПИН, N.!3422/1) 
npисутствует шестая базальная табличка, расположенная между табличками ЕА 

и ОЕ под маЛОй радиальной Е . Венчик базальных табличек невысокий, так что 
сбоку видны лишь концы трех табличек с заострениями. Радиальные таблички 

толстые, особенно в нижней части чашечки, где толщина каждой достигает 0,4 
ширины чашечки в этом месте. Высота радиальной таблички Е обычно меньше 

половины высоты чашечки и чуть больше высоты малых радиальных табличек В 

и С. Проксимальные концы всех трех мaJIых радиальных та.бличек почти на по

ловину высоты чашечки отстоят от дисталъных частей базального венчика. 

дистальны�e выросты чашечек, за исключеlШем CD, ланцетовидНОЙ или близ
кой к ней формы. Они плавно загнуты к оси чаше'!КИ. Ширина их чуть больше 

высоты и мало зависит от размеров чашечек. Границы между табличками про

ходят в плоскостях с~етрии дисталъных выростов и кончаются на их вершине. 

у экз. ПИН, N.! 3422 /4 дистаiIьный вырост чашечки ВС имеет шиповидную, ие 
очень правильную форму (табл. Х, фиг. 4).Примерно с четверти своей высоты от 
основания он загнут к дистальному'ВЫРОСТУ АВ и даllее вruiотную примыкает к нему. 
дисталъны�й вырост CD, на который опирается анаlIЬная табличка Х, у всех ча
шечек значительно шире остальных выростов, но ниже и с вогнутым дНстальным 

краем. Радиальные фасетки расположены примерно на одном уровне. за исклю
чеlШем находяшейся в раднусе Е, которая обычно выше остальных. Форма фа

сеток трапециевидная. Наружная, наиболее широкая сторона их чуть меньше ши-
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Рис. 15. Строение ч ашечки у подрода Granulosocrinus 
а-д - Pisocrinus CGranu!osocrinus) ye!tyshevae: а - развертка чашечки ПИН 

](,3422/ 17, голотип; б-г .- разЛИЧНblе ТИПbl базального венчика: б - праВblЙ ПИН 
м 3422/22; в - леВblЙ, ПИН, М 3422/24; г - с ш естой табличкой, ПИВ, N, 3422/1; , 
д - прод~льное сечение чашечки, ПИН, М 3422/11. Нижний силур, венлок. китай
:ороД.ск~и горизонт; Подол ия, с. Китайгород. е-н - Р isoccinus (Granulosoccinus) 
Jeffeoesl subge!l. ее sp. nov.: е - развертка чашечки , Брит. музей, М Е 49658, го
лотип; ж - чашечка с редуцированной нижней радиальной табличкой С вид сбоку 
интеррадиус CD. Брит. музей , М Е 49655· з - продолыю е сеч е' , 
Б .., • ние чашечки • 
. рит. ~узеи, М Е 49667; и-н - р азл ичная форма ДистаЛЬНbI Х ВЫростов 
чашечки. ио - Брит. музей , М Е· 49657; к - Брит. музей , М Е 49664; л _ 
Брит. омузеи, М Е 49660; м - Брит. музей, М Е 49663; н - Брит. музей, 1'1, Е 49651. 
Ниж~ии силур, венлок; Англия, Вустершир, Молверн Уич. 0- Pisoccinus (Granu!oo 
sосппus) latus subge!l. et sp. nov. Развертка чашечки, Брит. музей, М 57350/1 
голотип. Нижний силур, венлок; Англия, Дадли. Уел. обозначения см. рис. 1 ' 



рины оснований дистальных выростов или, .ююгда, равна ей. У голо типа со-

хранилась анальная табличка Х, несколько смещенная из первоначального поло-
жения. 

Измерения 

Экз. N2 В Ш У ШО Ш1 Д ВЕ ШФ Шв В/Ш 

3422/17, 2,4 3,7 1 ,6 1,8 3,4 0,8 1,2 0 ,7 1,2 0,65 
ГОЛО тип 

3422/1 2,8 3,8 1,8 1,6 3,4 0,8 1,2 1,0 1,1 0,74 
3422/2 3,1 4,0 2,0 2,1 3,8 0,8 1,6 0 ,9 1,3 0,78 

,342213 3,9 4,7 2,0 2,7 3,4 1,0 2 ,2 1,1 1,2 0,83 
342214 2,0 3 ,2 1,5 1,2 3,0 0,6 0,8 0,8 0,8 0,63 
3422/ 5 2,6 3,8 1,8 1,8 3 ,6 0,7 1,4 0,9 1,0 0,68 
3422/6 1,8 3,1 1,6 1,2 3,0 0,5 0,9 0,9 0,8 0,58 
3 422/7 1,6 2,7 1,5 2,5 0,5 0,6 0,59 
3422/8 2,3 3,1 1,5 1,1 2 ,8 0,6 1 ,1 0,8 1,0 0,74 
3422/12 2,3 3,4 1,6 1,5 3 ,1 0,6 1,1 0,8 1,0 0,68 
3422/14 2,4 3,4 1,4 1,6 3,2 0,5 1,1 0,6 1,0 0,71 
3422/18 , 2,4 3,5 1,6 1,9 3,4 0,7 1,0 1,0 0,8 0,69 
3422/19 2,2 3,6 1,6 3 ,5 0,7 1 ,1 0,7 1,1 0,61 
3422/21 1,5 2,8 1,5 1,0 2,8 0,5 0,6 1,0 0,54 
3 422/28 2,2 3,4 1,6 1,2 3,2 0,7 0,9 0,8 0,9 0,65 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я. Наименьnmй экземпляр, вЫСОтой 1,5 мм, ко
нусовидный с пятилопастным поперечны�M очертанием из-за вьпr,Yклости середин 

радиальных табличек. С увеличением размера образующая конуса чащечки ста

новится все более сильно выпуклой из-за сильного утоmцения табличек чащечки, 

которая приобретает полушаровидную форму. С этим связано и смещение наи

больщей щирины чащечки с уровня радиальных фасеток у мелких экземпляров 

почти до середины высоты чашечки у крупных экземпляров. 

Индивидуальная изменчивость. Ряд признаков чашечки тесно корре

лирован с ее абсолютныIM размером, который может быть неодинаков у одио

возрастных особей, поэтому индивидуальная изменчивость похожа на возраст

ную поздних стадий. С увеличением размера чашечки несколько увеличивается 

отношение высоты чашечки к ширине, от 0,54 у самых мелких форм до 0,83 
у caМbIX крупных. составляя в среднем 0,67. Наибольшая ширина чашечки сме
шается с уровня радиальных фасеток до серединыI высоты чашечки. При этом 

расстояние от основаШIЯ до уровня наибольшей шир!!ны� '(1,5-2,0 мм) меняется 
мало. Поэтому со значительным увеличением высоты чашечки связано измене

ние ее Формы от конической до полушаровидиоЙ. Также и ширина на уровне 

радиальных фасеток часто соответсТвует наибольшей ширине чашечки у мелких 
форм, тогда 1ШК у крупных в отдельных случаях она составляет менее 3 /4 наи
большей ширины� чашечки. Ширина радиальных фасеток, как и ширина дистальны�x 

выростов чашечек, увеличивается с возрастанием обших размеров, но их отн'о

шение между собой изменчиво и почти не зависит от размеров чашечки. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого вида Р. (G.) Ьассиl а отличается мень
шими размерами чашечек с наибольшей шириной в верхней трети, тогда как у 
сравниваемого вида она расположена в нижней трети , более узкой пристебле
вой частью чашечки и относительно более широкими радиальными фасетками. 

ОТ P.CG.) globosus отличается несколько более , высокой чашечкой, заметно 
обособленной пристеблевой частью, более высокими малыми радиальны�и таб

личками, более широкими радиальныlи фасетками. От Р. CG.) gorbyi отличает
ся круглым поперечны�M очертанием (у сравниваемого вида - резко пятилопаст
ное ) , более вьпryклой сбоку чашечкой, меньшей высотой малых радиальных таб
личек, швами между радиальны�и табличками на дистальных выростах, окан

':lllваюnmмися на их вершине, а не сбоку. От Р. CG.) granulosus отличается мень
шими размерами, более низкими базальнымп табличками и отсутствием зернис

тости на поверхности чашечек. От Р. (G.) jeffe riesi отличается более низкими 
базальньnми табличками, более широкими и ланцетовидны�и дистальными вырос

тами чашечек и более узкими радиальныlи фасетками. От остальных видов под-
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рода , Granulosoc rinus отличllется маленькими размерами, полушаровидной чашечкой, 
низкими базальными таблУ.чками, от дистальны]( KOНnOB которых почти на половину 

высоты чашечки удалены проксимапьные части малых радиальных табличек. 
Материал и местонахождени~. 3 0 чашечек. Подолия, с. Китайгород, 

правый берег р. Окунь, 350 м выше моста и 100 м ниже водопада; ки
тайгородский горизонт, демшинские слои. 

Распростра,нение. Нижний силур, НИЖНИЙ венлок СССР (Подолия). 

' р isoc rinus (Granulosocrinus) jefferiesi Rozhnov, sp. поу. 

Рис. 7в, ] 5е-н; табл. Х! 

Название вида в честь Р. Джеффериса (Dr. R.P.S .. Jeffe riess). 
Голотип. Чашечка, Брит , музей. N9 Е49658. Англия, Вустершир, Молверн 

Уич; силур, венлокский ярус. 
диагноз. Чашечки шириной 4-5 ММ, npeвышающей высоту обычно в 1,4ра

за, толстостенны�,' шаровидной или яйцевидной, реже конической формы�' с круг
лым поперечны�M очертанием, уплощенной или немного въmyклой пристеблевой 
частью и с неширокой стеблевой фасеткой, расположенной в циrrиндрической впади
не различной глубины, Высота базальных табличек составляет 1/4 -1/6 высоты ча
шечки. Проксимапьные части малых рациальных табличек удалены от дистальныlx 
концов базальных на треть высоты чашечки, дистальные выросты чашечки копьевиц

ной или ланцетовидной формы. Они в 1,5-2 раза Уже радиальных фасеток. 
Описание. Чашечки небольnmе, 4-5 мм nmрююй, превьrшающей высоту 

обычно в 1,4 раза, толстостенные. Наибольшая ширина чашечек - в верхней 
трети их высоты, реже чуть ниже. Иногда она на уровне радиальных фасеток. 
В зависимости ОТ этого чашечка может быть шаровидной, чуть яйцевидной или 
конической. Поперечное очертание чащечек круглое. Пристеблевая часть ynло
щенная или немного вьmyклая и ее ширина составляет около половины� наиболь-
шей ширины чашечки. Диаметр стеблевой фасетки, расположенной в циmrnдричес-

кой впадине различной глубины, составляет около четверти наибольшей ширины 
чашечки. Базальные таблички невысокие, составляют 1/4-1/6 высоты чашечки. 
Три из них, обычно АВ, СО и DЕ, с заостренными проксt\мальными концами. 
Вместе базальны�e таблички в плане образуют треугольник с вьпryклыми сторо
нами . Иногда заострена табличка ЕА, а не ОЕ. Высота малых радиальных таб
личек около 2/5 высоты чашечки, и их проксимальные части удалены от дис

тальных концов 'базальных обычно немного более чем на треть высоты чашеч-

ки. У одного экземпляра присутствует маленькая табличка округло-треуголь-

НОй формы�' расположенная между нижней радиальной табличкой и большой ра
диальной D и олираюшаяся на базальную табличку СО. ДистаПьно эта табличка 
выклинивается примерно на половине высоты чашечки и с верхними радиальнь!ми 

табличками не контактирует. Вероятно, эта табличка является редуцированной 
нижней радиальной С • . дистальные выросты чашечки нзменчивой формы, обычно 
неправильно-ланцетовидные, часто несимметричны�e (одиа сторона больше дру
гой). У HeKoTopbIX экземпляров дистальные выросты с почти параллельными 
сторонами, у других они сходятся под углом. Радиальнь!е фасетки широкие на 
периферии и сужаются к центру. для каждой из них характерны� две глубокие 
мускульны�e ЯМКИ, разделенные валиком с едва развитым желобком посередине. 
На продолжении валика к о<;:и чашечки между дистальными выростами имеется же
лоб. Шов между радиальными табличками в дистальных выростах иногда проходит 
посередине, кончаясь на заострении выроста, чаше же он кончается с того ИЛИ 
иного блока , более или менее отклоняясь от вершины, так что малые радиальные 
таблички Е и В меньше участвуют в построении цистальных выростов, чем три другие. 

И зме рени я 

Экз. N2 В Ш У Ш1 ШО Д Вб ВЕ Шв ШФ в/ш 

Е49658, 3 ,3 5,1 2,8 4,5 2, i 1,1 0,8 1,6 0,7 1,1 0,65 
голотип 

Е49655 4,0 5,2 2,3 1 ,3 0,5 1,4 0,9 2 ,2 0,77 

К49656 3,2 4,6 2,5 4,0 2,2 1,0 0,5 :1,,5 1 ,0 1,6 0,70 
73 



Из ме рец и я (окоцчацие) 

Экз. М В Ш у Ш1 ШО Д Вб ВЕ Шв ШФ В/Ш 
Е49657 3,0 4,2 1 ,7 3,7 2,5 1,1 0,8 1,5 0,9 1,5 0,71 Е49661 3,0 4,6 2,2 4,4 2,6 1,4 0,8 1,8 1,1 1,3 0,65 Е49662 3 ,0 4,0 1,8 2,0 0,9 0,4 1,5 0,9 1,5 0,75 Е49663 3,4 4 ,8 2,5 4,2 2,1 1,5 1,2 0,7 1,5 0 ,71 Е49664 2,6 4,1 2,2 1,1 0,5 1,5 0 ,7 1,4 0,63 Е49665 2,4 4,0 2,0 3,6 2,1 1,1 0,7 1,2 1,1 1,1 0,60 Е49666 3,5 4,1 2,2 3,4 2,2 .1,2 1,1 1,8 0,5 1,5 0,85 Е49667 3,0 4 ,2 2,0 3,7 2,2 1,0 0,5 1,1 0,9 1,6 0,71 
Изменчивость. Отношение высоты чашечки к ширине, составляя в сред

нем 0,71, меняется от О 60 о О 85 Н б , , д , . аи ольшая ширина чашечки расположе-
на обычно на расстоянии от ее основания, составляющем О 71 высоты чащечки 
и оно меняется от 0,57 до 0,85. диаметр стеблевой фасе;ки в среднем 025 ' 
ширины чашечки и меняется от 0 ,22 до 0,31. Высота базальных Tab~ , 
среднем составпяе.т 0,22 высоты чащечки и меняется от О 12 до 035 еВ к в 
сота малых б ' ,. ы-

радиальных та личек· составляет в среднем 0,40 высоты чашечки 
и меняется от О 30 до О 47 О , . ,. тношение шириныI дпстальных выростов к шири-
не радиальных фасеток в среднем 0,60 и меняется от 0,33 до 1,ОР. 

Сравнение. ОТ Р. (Granulosocrinus) yeltyshevae отmrчается более отче 
mtвo яйцевидной фор • . т-

мои чашечки, немного более . крупными размерами большей 
шириной раднальных . фасеток и меньшей - дистапьных выростов. ОТ р'. CG.) Ьас-
cula отmrчaет:я формой чащечки (наибольшая ширина в верхней трети чашеч-
ки, а не в нижнеи ) , более широкими раднальными фасетками И более узкими 
днстальными выростамн. ОТ Р. CG.) gorby i - круглым, а не пятилопастным по
перечныIM очертанием, яйцевидной, а не конусовидной чашечкой, более ВЫСОКИ
~ базальныIи табmrчками. ОТ Р. (G.) glo bosus отличается яйцевидной чашеч-

(у сравниваемого вида она шаровидная), более широкой стеблевой фасеткой 
и более высокими базальными табmrчками ОТ Р (G) 1 .. . " granu osus - мень1Шl1vlИ 
размерами, яицевидной формой чашечки, отсутствием скульптуры на на ой 
поверхности чашечки, более широкими радиальными фасетками РУЖН 

и менее ШИроки-

ми дистальнь:ми выростами. От остальных видов подрода Granulosocrinus легко 
отличается яицевидной формой чашечки, круглым поперечныIM очертанием ие 
большими размерами мал ' -bIX радиальных табличек, проксимальные части кото-
РЫБХ почти на треть высоты чашечки отстоят от дистальных КОIЩОВ базальных 
та личек. 

Замечания. Описываемый вид бmrзок к Р.(Р.) pilula из того же место
нахождения. Отличается ланцетовИднОЙ формой дистальных выростов чашечки 
тогда как у сравниваемого вида они с параллельными сторонами и ' 
ные в плане З прямоуголь_ 

. начительныI разmrчия этих видов и в строении радиальных фа 
сеток: у Р. (G.) j effe riesi мускульные впадиныI очень г~"" -
ни е '.Jvокие, Хорошо отгра_ 

ч НЬ! друг от друга валиком, а лигаментные лунки небопьших разме 
· не сильно углубленныIe (' ·ров И 

б ' тогда как у Р. Р.) pI!ula МУСКУЛЬНЬJe впадины почти 
не углу лены И лишь слегка отделяются друг от друга, лигаментныIe же 
наоборот, крупные и хорошо обособлены. лунки, 

Материал и местонахождение. 13 чашечек Хорошеи' 
силур сохранности; 

'. веНЛОКСIGiЙ ярус; Ангmrя, Вустершир, Молверн Уич. 
Р а с про с т р а н е н и е. Силур, венлокский ярус Англии . . 

Pisocrinus CGranulosocrinus) latus Rozhnov, sp . поу. 

Рис.15,0; табл. XVI, фиг. 6-7 

На зва ние вида от latus (пат.) _ широкий. 
Голотип. Чашечка, Брит. музей, NQ 57350/1' Дадmr Анг • 

лур, средний венлок. ' , mrя, НИЖНИй си-

диагноз. Чашечка шириной около 3 5 мм б 
шающ . , ,олее чем в два раза превы 

еи высоту, широкочашевидная, с круглым поперечныIM очетvo-анием П -
стеблевая часть широкая ~. . ри-

, плохо отграниченная от боков чашеЧIGI. Стеблевая 
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фасетка узкая. Базальные табnички очень низкие . малыIe раднальные табmrчки 

высокие. дистальныIe выросты табnичек широкие, копьевидные. 

Описание. Чашечки маленькие, шириной около 3 ,5 мм, широкочашевид
ные, низкие. их высота более чем .в два раза меньше ширины. Пристеблевая 

часть уплощенная или слегка выпуклая, плохо отграниченная от боков чашечки. 

Ширина ее немного меньше половнныI шириныI всей чашечки. Одну треть ее 

иmr чуть больше занимает стеблевая фасетка, находящаяся в неглубокой, во

РОlIКовидной иmr почти цилиндрической впадине. Базальные табmrчки низкие, 

не видныI сбоку или видныI лишь самые дистальныIe кончики трех из них. две 

. другие базаЛЬНЬJe табmrчки почти не выхдятT за предеШI воронковидной впади
НbI. МаШJe раднальныIe табmrчки высоКие, составляют около 2 / 3 высоты чашеч
ки. ДИстальные выросты чашечки копьевидныIe иmr ланцетовидные. они в два 

раза шире радиальных фасеток. Высота их составляет около 2/5 высоты остат,. 
ной чашечки. Швы между радиашными табnиЧКllМИ в дистальных выростах ~щ

шечек проходят не через их заострения, а смещены вбок таким образом, что 

малыIe радиальныIe табmrчки В и Е участвуют J3 построении дистальных выростов 

меньше, чем три другие радиальные табnички. 

Измерения 

Экз . NQ В Ш ШО Д ВЕ ШФ ВВ Шв 

57350/1 , 1,5 3,7 1,5 0,6 1,0 1,2 0,6 0,6 
голотип 

57350/2 1,5 3,6 1,5 0,5 1,1 1,3 0,6 0,6 

Сравнение. от Р. (Granulosocrinus) kurdektyrensis отmrчается более широ-
коконической чашечкой, меньшим 01'ношенпем ее высоты к ширине, более узкой 

стеблевой фасеткой, меньшей веmrчиной базальных табmrчек, более высокими 

малыми раднальныIи табmrчками. От P.(G.) globosus отmrчается меньшими 
размерами, ширококонической чашечкой, тогда как у сравниваемого вида она ша

ровидная, с более высокими малыми радиальными табличками. От остальцых ви

дов отmrчaется еще более сильно, особеюю маленькими размерам", низкой 
чашечки, очень низкими базальными табличками, высокими маШIМИ радиальны

ми табmrчкaми. 

Материал и местонахождение. Пять чашечек, из которых дВе хоро
шей сохранноста. Англия;· нижний силур, сланпы венлок. 

Распространение. Нижний силур, венлокский ярус Англии. 

Pisocrinus (Granulosocrin~s) kosovensis Bou~ka, 1956 

Рис. ]6 а- е; таQл. ХII, табл. ХIII, фиг. ]-3 

Pisocrinus kosovensis: Bou~ka, 1·956, р. 18, рl. 1, fig. 16-1·8; Webs ter, 1973, р. 207 
Pisocrinus cf. kosovensis: Милицина, ] 973, с. ] 4, табл. ], фиг. И-Т8. 
Голотип. Чашечка, изображенная в работе Bouska (195·6 ) на табл. 1, 

фШ'. 16. ЧеХОсловакия, Косов у гор. Кралув двур (у Бероуна ); верхний силур, 
лynлов, копанинские известняки. 

диагноз. чашечки шириной 4,5-7 мм, в два раза преВЬШIaющей высоту, 
ширококонические со слегка пятилопастным очертанием, не очень umpoкой стеб

левой фасеткой, лежащей в воронковидной впадине, невыIокими базальныIи таб
личками, с дИстальными концами KOTOPbIX сближены проксимальные части ма
лых радиальных табличек, с дmrнными naицетовидными цистальны�и выростами 

и с сильно зернистой поверхностыо. 

Описание. Чашечка ширшюй 4,5-7 мм, IШiрококоническая с чуть выпуклой 
образующей конуса, слегка пятилопастная в плане. Пристеблевая часть обычно 
немного меньше половнны наибольшей шириныI чашечки. Стеблевая фасетка на
ходится в воронковидном углубленИи с крутыми стенками. Ее днаметр равен 
примерно ПOlювине ширины пристеблевой части. Глубина стеблевой фасетки рав

на примерно ее раднусу. БазальныIe таблички невысокие, хорошо видные сбоку 

чашечки. Три из них с заостренньгми верхними краями. Обычно заостреныI ба

зальныIe · таблички АВ, СО и ОЕ. Иногда заострена базальная табmrчка ЕА, а 
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ОЕ - с ровным дистальным краем. Высота малых радиальных табличек В, С 

и Е около 2/3 высоты чашечки;" их проксимаnьные части сблюкены с дистаЛl7-
ными концами базальных табличек, причем в радиусе Е - сильнее. . 

Радиальные фасетки и дJlстальные выросты чашечки очень изменчивой вели

чины и формы. Соотношение их размеров сильно зависит от величины чашечки. 
у крупных экземпляров дистальные выросты ланцетовидиыI,' узкие у основаиия, 
а радиаJIbныIe фасетки более широкие, чем дистаlIЬные выросты у основания 

или они равной ширины. Границы меЖдУ радиаlIЬНЫМИ таблнчками в дистальных 

выростах чашечки смещены вбок, так что радиаlIЬНые таблички D и .Е меньше 

участвуют в построении БЫРОСТОВ, чем три другие (табл. хн; фиг. 1д). 

Измерения 

Экз; N2 В Ш Ш1 Д Вб ШФ Шв Вjш 

3424/2 4,5 6,8 4,0 1,8 1,0 2,0 1,5 0,66 
3424/5 2,0 3,5 1,6 0,9 0,4 0,7 1,5 0,57 
3424/6 2,0 4,5 2,0 0,9 0,4 0,6 1,8 0,44 
3424/9 3 ,5 . 7,4 3,5 2,1 0,4 3,0 0,9 0,47 
3424/10 ' 2,3 4,5 2,2 1,0 0,4 1,1 0,51 
3424/14 3,0 5,1 2,0 1,0 0,4 1,0 1,7 0,59 
3424/15 2,5 6,8 2,8 1,5 0,5 2,0 1,5 0,37 

Возрастная изменчивость. У 'мелких экземпляров дистальные выросты 
чашечки широкие и высокие, треугольные в плане, а радиаJIbныIe фасетки узкие 

(табл. хн, фиг. 2). С увеличением размера чашечки ширина выростов у осно-
вания почти не меНЯЕ,ТСЯ, но в средней части они расширяются, отчего стано

ВЯТСя ланцетовидиыми. причем относительно ширины радиальных фасеток ширина 

выростов у основания реэко уменьшается. 

Сравнение. От наиболее близкого ВИда Р. (Granulosocrinus) gorbyi отли
чается более высокими базаJIЬНЫМИ табmrчк.aМи:, которые поэтому и более сбли
жены с малыми радиальными табличками В, С и Е, воронкообразной впадиной 
основания, более острыми дистаnьнъ!ми выростами чашечки и большей зернис

тостью наружной поверхности чашечки. От Р. (G.) bohemic us отличается от
сутствием соприкосновения между малыми радиальными табличками и базаль

нъlми. Последние к тому же более низкие. От P.(G.) granulosus - ширококо
нической чашечкой, относительно большим диаметром стеблевой фасетки, более 

высокими, хорошо ВИдJIмыми сбоку чашечки базвльнь!ми табличками. От Р. (G.) 
yakovlevi - пятилопастной чашечкой 'и другим соотношением размеров базаlIЬ
ных табличек. От Р. (G.) yeltyshevae - ширококонической чашечкой, относитеJIЬ~ 
но большей ВЫСОТОй малых радиальных табличек, резко выраженной ланцетовид

ной формой диста.nьнъ!х ВЫРОСТОВ чашечки . РТ . P.(G.) crassiortabelaris отлича
ется меньшими размерами, воронкообразной впадиной основания, относительно 

более ВЫСОКИМИ базальными табличками и ланцетовидными высокими днcTalIЬ

нъ!ми выростами чашечки. 

Рис. 16. Строение чашечки у подрода Granulosocrinus 
а-е - P.isocrinus CGranulosocrinus) kosovensis Bou~ka: а - развертка чашечки. 

ПИН, 1(, 3424/1 19; б-в - два типа строе ния базального венчика; б - левый, ПИН, 
М 3424,/1 29; в - правый, ПИН, М 3424/124; г-е - продольно е сечение чашечек: г -
ПИН, )11, 3424,/117; д- е - то Ж(,), (Bouska, 1956). а-г - верхний силур, лудлов; вос
точный склон Урала; д-е - верхний силур, лудлов; Че хо словакия. ж - P.isocrinus 
CGranulosocrintls) globostls, Развертка чаш ечки, Брит. музей,;I(, Е 7206/3. Силур, 
ниагарская формация; США, Индиана, Сент-Пол. з-к - Pisocrinus (Granulosocrio 

nus) arendti subgen. ее s p.nov.: З - развертка чашечки ; и - правый базальный вен
чик, голотип, ПИН, 1(, 3424/178; к - левый, ПИН, 1(, 3424/179'; средний д евон (эй
фель) восточного 'склона Северного Урала. л-н - Pisocrinus ('Granulosocrinus) kur
dektyrensis sl1bgen. ее sp. :nov. Чашечка: л - р азвертка, ПИН, М 3423/83, голотип; 
м - вид снизу, ПИН, М 3423/77; н - продольное сечение, ПИН, М 3423/88. Силур. 
Средняя Азия. Уел. обозначения см. рис. 1 
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Материал и местонахождение. 1 6 чашечек хорошей сохранности. Вос
точный склон Урала, г. Ис, прниск Журавлик, кго-западная стенка заброшен

ного карьера; ~ерхний силур, лудловский ЯРУС, исовский горизонт. 

Распро·странение. Верхний силур, .лудловский ярус СССР ' ( восточный 
склон Урала) и Чехословакии . 

. Pisocrinus (Granulosocrinus) Ьоhеmiсus Bou~ka, 1956 

Рис. 7д, 8ж, 17 а-к; табл. XIV, табл. ХУ , фиг. 1 

Pisocrinus bohemicus: Bou~ka, 1"956, р. 20, pl. Н, fig. 1"0-12, text-fig. 4; Webster, 

1973, р. 207. 

Голотип. Чашечка, изображеЮIaЯ в работе Bou~ka (1956) на табл. Н, 
фиг. 2. Чехословакия, "Ч~на скала" у Ржепорыйе; верхние горизонты пржи
дольских известняков. 

Д и а г н о з. Чашечки шириной 6-9 мм, почти вдвое превышающей высо

ту, ширококонические, с круглым или слегка ПятИlIопастным поперечным 

очертанием, с широкими пристеблевой частью и стеблевой фасеткой. Ба

зальные таблички неодинаковой высоты, три из них высокие. Одна из этих трех, 

ОЕ или ЕА, соприкасается в той или иной степени с радиальной табличкой Е. 

две другие из этих трех - таблички АВ и ВС не всегда соприкасаются с ма
лыми радиальными табличками В и С. дистальные выросты чашечек ланuето

видные. их ширина У основания меньше ширины радиальных фасеток. 
О п и с а н и е. Чашечки шириной 6-9 мм, почти вдвое превышающей высоту, 

ШИРОКОКОlПlческие с чуть выпуклой образующей конуса. Крупные экземпляры не

равнобокие и скошены в сторону раднуса Е. Поверхность чашечек покрыта не
большими бугорками, плохо сохранивniимися и видными лищь местами. Попереч

ное очертание чашечки круглое или слегка пятиугольное. Пристеблевая часть 

широкая, чуть вогнутая. Значительную площадь ее занимает широкая стеблевая 

фасетка, расположеЮIaЯ не очень глубоко в почти IIИлиндрическом углублении . 

Базальные таблички неодинаковой формы и высоты. Три из .НИХ, таблички АВ, 
. СО и ОЕ, с угловатым дистальиым краем, высокие, достигают почти трети вы
соты чашечЮI. Иногда базальная табличка ОЕ имеет округлый дистальный край, 

а ЕА зострена. 

Малая радиальная табличка Е всегда контактирует с баЗaJIЬНЫМИ табличками 

ОЕ или ЕА. Контактировать может ЛШIIЬ ее заостренный прш[симальный конеп 

или более значительная проксимальная часть этой таблички" В последнем слу

чае она довольно крупная и имеет трапециевидную форму. ПРlDксимальные части 
малых радиаль'ных табличек В и С сильно сближены с дистальньгми конuами 

базальных' а иногда соприкасаются с · ними. Этот контакт с 6азалъными таблич

ками АВ и ВС может проходить по значительной дrnше ПРОКС.имального края 

малых радиальных табличек В и С. остальны�e рациальные таблички, в зависи

мости от сближенности малых радиальных табличек с базаЛЬНЬ.lМИ, имеют раз

ную форму и размеры. дистальные выросты чашечки ланuетовидной формы, уз

кие у основания, но сильно расширяющиеся дистально. Ширина их у основания 

обычно значительно меньше ширины� радиальнь!Х фасеток, но иногда почти рав-

на ей. 

Измерения 

Экз. ~ В Ш Ш1 Д Вб ШВ ШФ В/Ш 

3424/18 3, 0 5,2 3,0 1,6 0,9 1,1 1,2 0,58 
3424/ 22 4,0 6,5 3,9 2,2 1 ,2 1,5 2,0 0,62 
3424/23 3,7 7,4 4,0 2,5 1,2 1,1 2,5 0,50 
3424/ 24 3, 0 5, 1 а,О i,5 1,0 1,5 1,5 0,59 
3424/ 25 2,2 4,5 2,7 1,4 1,4 1,3 0,49 
3424/ 27 4,0 6,5 3,7 2,3 1,1 1,4 2,1 0,62 

И зменчивость. Чащечка может быть то более, то менее lIШРОКОКОНИ

ческой. Отношение ее высоты к ширине меняется от 0,49 до 0,62. Ширина 
стеблевой фасетки меняется от 1,4 мм до 2,5 мм. Сильно меняется площадь 
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Рис. 17. Строение чашечки у подрода Gгапulоsос гiпu s 
а-к _ Pisocrinus (Gгапulоsосгiпus) bohemicus: а-д - ПИИ, М 3424./23: а - р аз

вертка чашечки; б - строение б аз алыю['о венчика; в - контакт дистальной части 
базальной таблички СО с проксимальной верхней радиальной С; г - контакт ди о
тальноЙ части базальной таБЛIIЧКИ АВ с проксималыюй верхней р ади альной В; Д -

контакт дист аль ноli части базальноli таблички ОЕ с проксималыюй ч астью ради
альной Е; е-и - ПИИ, Н. 3424/27: е - строение базальноf'О венчика; ж-з - отсут
ствие соприкосновения между базальным венчиком и проксимальными частями 

верхних радиальных табличек В и Со и - контакт дистальной части базальной т аб. 

лички ЕА и проксимальной части радиальной Е; к - продольно е сечение чашечки, 

ПИИ, М 3424j21. Иижний девон, жеДИlli западный склон Урала, р. Cepf'a • ./1-0 -

Pisocrinus (Gгапulоsосгiпus) gorbyi; л - развертка ч ашечки , Брит. музей, N E7202/1; 
м - базальный венчик (Sprjnger, 1926); н - продольное сечение чашечки, Брит. 
музей, М Е7202/5 ; о - шов между радиальными табличками в дистальном выросте 

ОЕ Брит. музей, Н. Е 7202,/4. л, н, 0- силур, ни аf'арская формация ; США, Индиа

н а , Уобаш; м - верхний силур, формация Браунспот ; США, Те ннеси . ФИf'уры Н, О 

пом ещены в левом верхнем Уf'лу рис. 18. Усл . обозначения см . рис. 1 



соприкосновения малых радиальных табличек с баэальными. Ширина радиальных 

фасеток может быть почти равна ширине дистальных выростов, но чаше значи

тельно больше, иногда в два раза. 

Сравнение. От всех видов с цохожей формой чашечки отличается сопри

косновением радиальной таблички Е с базальными. Кроме того, от Р. ('Granu
losocrinus ) gorbyi отличается более высокими базальными табличками и круг
лым поперечным очертанием чашечек. От P.(G.) granulosus .,. ширококонической 
чашечкой, относительно большим диаметром стеблевой фасетки и более высо

кими базальными табличками. От Р. (G.) yeltyshevae отличается ширококони
ческой 'fашечкой и .относительно большей высотой малых радиальных табличек. 

От Р. (G.) yakovlevl - более высокими базальными табличками и иным соотно

шением их размеров между собой. От P.(G.) crassiortabelaris - меньшими раз
мерами и менее 'Толстостенной чашечкой, более высокими базальными таблич

ками. От наиболее близкого вида Р. (G.) kosovensis отличается более высоки
ми базальными табличками и соприкосновением их с малыми радиаль.ными. 

Материал и местонахождение. Шесть чашечек хорошей сохранности. 
Средний Урал, правый берег р. Серги близ д. Половинка у пешеры Катникова; 

нижний девон, жединский ярус. 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний силур, лудловский ярус Чехословакии; нижний 

девон, жединский ярус СССР ( западный склон Урала ) . 

Р isocrinus (Granulosocrinus) kurdektyrensis Rozhnov, sp. nov. 

Рис. 3е, 1б П-Н; табл. ХУ, фиг. 2-6. 

Название вида от урочиша Курдектыр. 

Г о лотип. Чашечка, ПИН N! 3423/ 3. Средняя Азия, . урочише Курдектыр; 

силур. 

Диагноз. Чашечки шириной 4-6 мм , почти в два раза превьrшаюшей высо

ту, ширококошrческие с чуть выпуклой образующей конуса, слегка пятилопаст

ным поперечным очертанием, широкой стеблевой фасеткой, очень низкими базаль

ными табличками, дистальные концы которых на треть высоты чашечки отсто-

ят ОТ проксимальных частей высоких малых радиальных таб1Шчек, с копьевид

ными И1Ш ланцетовидными дистальными выростами такой же ширины, как и ра-

диальные фасетки. . 
Описание. Чашечки шириной 4-6 ММ, примерно в два раза превышаюшей 

высоту, ширококонические с чуть выпуклой образующей конуса, обычно со слег

ка пятипопастным поперечным очертанием, иногда - с почти круглым. Изредка 
поверхность покрыта плохо видимьrми бугорками. Пристеблевая часть c~eГKa 

выпуклая и составляет обычно 0,6 наибольшей ширины чашечки. Стеблевая фа
сетка находится в ЦИ1Шндрической впадине, глубиной примерно 0,6 мм. ДИа
метр стеблевой фасетки составляет около трети наибольшей ширины чашечки. 

Базальные таб1ШЧКИ низкие, но видны сбоку чашечки. Максимальная высота их 

составляет около 0,1 высоты чашечки. Форма их неодинаковая: три - АВ, СО 

и ОЕ имеют заостренные концы, вклиниваюшиеся между тремя вьrшележашими 

радиальными. Иногда заострена базальная таб1Шчка ЕА, а ОЕ - с ровным дис

тальным краем. ВС и ОЕ - caМble крупные из ба зальных таб1Шчек и в 1 ,5-
1 ,8 раза больше двух самь1Х маленьких АВ и СО. Размеры базальной таблички 
ЕА промежуточные между этими двумя парами. Малые радиальные таблички 

В, Си Е высотой в 2/3 высоты чашечки, но не соприкасаются с базальными. 
Нижняя радиальная табличка крупная. Ее высота составляет 2 / 3 высоты чашеч
ки. Дистальные выросты чашечки копьевидной формы, иногда ланцетовидной. 

Они плавно загибаются к продольной оси чашечки . Ширина их у основания чуть 

меньше ширины радиальных фасеток чашечки, редко больше. 

Измерения 

Экз. Nq В Ш Шl Д Вб ШФ Шв В/Ш 

3423/ 3 , 2,5 4,5 3,0 1,6 0,5 1 , 0 0,7 0,56 
голо тип 

3423/1 2,4 4,2 2,6 1 ,5 0,5 1 ,4 1,3 0,57 
80 

Измерени я 

Экз . N, В Ш Ш1 Д Вб ШФ Шв В/Ш 

3423/2 3,1 6,0 3,5 2 ,0 0,52 

-3423/7 1,6 3 ,0 1 ,6 0,7 0, 3 0 ,6 0,7 0,53 

3 423/8 2 ,0 4 ,2 2, 2 1,0 0 ,2 1 ,0 1, 3 0,48 

3 423 /1 2 2 ,8 5,0 3 ,5 0,5 1,6 0,56 

Индивидуальн а я и зме нчи в ость. Высота чашечки, составляя в сред
нем 2,3 мм, меняется от 1,6 мм до 3,1 мм. Ширина в среднем 4,2 мм , ме
няется от 2,6 [.,,0 6 ,0 мм. Отношение высоты к наибопьшей ширине составляет 
в среднем 0,54, меняясь от 0,47 до 0,65. Очень изменчиво отношение шири
ны дистальнь1Х выростов чашечки У основания к ширине радиальных фасеток. 
Составляя в среднем 0,98 , оно меняется от 0,5 до 1,67 . 

Сравнени е . От наиболее близкого вида Р . (Granulos ocrinus ) latus отлича
ется более узкоконической и относительно более высокой чашечкой, более 1Шi
рокой стеблевой фасеткой, слегка лопастным поперечным очертанием чашечки 
и более низкими малыми радиальными табличками . От Р. (G.) gorbyi отличает
ся более широкохонической с менее выраженной килеватостью чашечкой, более 
широкой стеблевой фасе'гкой и более узкими выростами чашечки. От остальных 
видов отличается ширококонической низкой чашечкой , низкими базальными таб-
1ШчкаМи, от которь1Х примерно на 1/3 высоты чашечки отстоят низкие малые 

радиальные таБJll!ЧКИ. 
Мате р иал и м ес тонахо жде ние. 13 чащечек хорошей и удовлетвори-

тельной сохранности из одного небольшого куска известняка. Получен от 
Р . С . Елтышевой; на этикетке указано: "Чаувайская ГРП, урочище Курдектыр, 
известняк среди сланцев силура " . 

Распространени е. Силур Средней Азии. 

Pisocrinus (Granulosocrinus) areIldti Rozhn ov e t MiliciIla, sp. IlО У . 

Рис. 1 б з-к ; т абл . Х I1I , фиг . 4 

Название вида в честь Ю.А. Аренд ·га . 
Голотип. Чашечка , ПИН, Nq 3424/178. Восточный скпон северного Урала, 

Ивдельский район, р . Толтия, месторождение бокситов "Юбилейное"; средний 
девон, эйфель, карпинский горизонт. 

Диагно з . ЧашеЧ1'.И маленькие, OKOnO 4 мм шириной, конические с сипьно 
вылуклой образующей конуса , круглы~ поперечным очертанием, топстостенные, 
с зернистой повеРХНОС1ЪЮ , широкой стеблевой фасеткой, низкими базальными 
табличками, ДИСТ8льные концы которь1Х далеко ( на 1 /2 - _ / 4 высоты чаше<;ки ) 
отстоят от проксимашiliь1Х частей мапых радиальнь1Х табпичек, с выIокими,, 
спегка ланцетовидными дистапьными выростами , которые почти в два раза ши
ре радиальнь1Х фас е·ток. 

Опи с ани е. Чашечки неБолышi, ' обычно около 4 , 0 мм шириной, почти в два 
раза Ilревьrшающей высоту, конические с сильно выпуклой образующей кону
са, с кругпым поперечным очертанием. Топшина радиальных табiIh-чек окопо 
четверти ширины чашечки. Наружная поверхность чащечки зернистая. Пристебпе
вая часть в два раза меньше наибольшей ширины чашечки. Половину ее диа
метра ипи чуть меньше занимает стеблевая фасетка, расположенная в неглубо
кой (0, 3-0,5 мм) ципиндрической ипи слегка конической впадине . Базальные 
табпичк.и jшэкие, высотой окопо 1/7 высоты чашечки . Три из них, обычно АВ, 
CD и ЕА , с неболышiи заострениями , чуть вклюшвающимиСЯ между ' радиаль
ными табличками, а две, ВС и ОЕ - без заострений. В одном спучае заостре
на DE, а ЕЛ с ровным дистальным краем. От дистальных частей базальных таб
личек далеко ( на 1/2 _ 1/4 высоты чашечки ) отстоят проксимальные концы 
маль1Х радиальиь1Х табличек, высота которых составляет около половины высоты 
чашечки. ДИстальные выросты чашечки слегка ланцетовидные, широкие, высокие 
(в половину высоты остальной чашечки), заканчивающиеся под прямы�M угпом. 
они плавно загибаются к оси чашечки. Швы между табличками в дистальнь1Х 
выростах чашечки проходят не по плоскости симметрии каждого из них, а сме-
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щены таким образом, что малые радиальные таБШlЧКИ В и Е участвуют в лост
роении выростов меньще других трех таб1ШЧек. Радиальные фасетки почти в 

дВа раза уже дRстальных выростов у их основания. 

Измерения 

Экз. N2 В Ш Ш1 Д Вб ВВ,С,Е Шв Вв ШФ В/Ш 

3424/1 78, 2,2 3,7 1,8 1,0 0 ,3 0,9 1,4 1,1 0,8 0,60 
голотип 

3424/ 179 2,0 4,0 2,0 1,0 0,5 1,1 0,50 

Сра 'внение. От P.(G.) granulosus отличается более узкоконической чашеч
кой, менышrми размерами, более четко отграничеююй пристеблевой частью, 
более широкой стеблевой фасеткой, за пределыI которой базальные таблички вы
Ходят меньше, чем у сравниваемого вида. От Р. (G.) kosovensis отличается 
меньшими ' размерами; круглым, а не пятилопастным поперечным очертанием, 

более низкими базалиями, заострения которых не так далеко вдаются между 
радиальными табличками" более широкими у основания дистальными выростами 
и, соответственно, более узкими Р<lДШIЛЬНЫМИ фасетК<lМИ. От P. (G.) gorbyi от
личается более ВЫЛУКлоконической чашечкой и круглым, а не пятиугольным ее 
поперечным очертанием и меньшими размерами. От Р. (G.) minutus отличается 

более крупными размерами, круглым, а не пятиугольным поперечным очерта
нием. От P.(G.) yakovlevi отличается более мелкими , относительно более вы
сокими и стройно-коническими чашечками и более узкими радRальными фасет
ками. ОТ P.(G.) bohemicus и P.(G.) kolihai резко отличается отсутствием со
прикосновения между базальными и малыми радиальными табличками. От ос

тальнь~ видов отличается присутствием зернистости на поверхности чашечки и 

другими признаками. 

Материал и мест.онахождение. Четыре чашечки, одна из KOТOPЬ~ хо
рошей сохранности. Восточный склон Северного Урала, Ивдельский район, ле
вый берег р. Толтия, месторождение бокситов "Юбилейное"; средНИЙ девон, эй
фельский ярус, карпинский горизонт. 

Р а с про с т р а н е н и е. Средний девон, эйфель СССР ( восточный склон Урала ). 

Р isocrinus (Granul0S0crinus) glo bosus (Ringue berg, 1884) 

Рис. 16ж; табл. ХУ1, фиг. 1-2 

T:iacri.nus globosus: Ringuebcrg', 1,884, р. 146, рl. 3, fig. 2. 
Plsocrrnus globosus: $.А. Mi11er~ 1889, р. 289; Springer, 1926, Р. 80, рl. 24, fig. 38; 

Bassler, Moodcy, 1943, Р' 612. 
Non Pisocrinus globosus?: RowJey, 1904, Р. 270, рl . 16, fig. 8, 9. 
Лектотип. Чашечка, изображенная в работе Ringueberg (1884 ) на табл.IIJ , 

фиг. 2. США, Ныо-Йорк, Локпорт; силур, верхняя часть группы Клинтон, верх
ний известняк. 

Д и а г н о з. Чашечки шириной около 4,5 мм, npeвышающей высоту обычно 
в 1,6 раза, толстостенные, шаровидные, с круглым поперечным очертанием, 
с плохо обособленной пристеблевой частью, узкой углубленной стеблевой фасет

кой, очень низкими базальными табличками, дистальные конщ,I которых удалены 
.от проксимальнь~ частей маль~ Р<lДиальнь~ табличек почти на 3/5 высоты 
чашечКl,! . с копьевИдНЫМИ дистальными выростами, в 1,5-2 раза б.олее широки
ми, чем радRальные фасетки. 

Описание. Чашечки около 4,5 мм шириной, толст.остенные, обычно в форме 
шара, если принимать во внимание дRстальные выросты, плавно загибающиеся 

к оси чашечки и почти сходящиеся в одн.ой точке. Ширина чашечек превышает 

высоту обычно в 1,6 раза. Пристеблевая ,часть плохо обособлена, иногда не
много вогнутая. В центре ее находится ' узкая, углубленная стеблевая фасетка, 
ширина которой составляет 1 / 6-1/8 шириныI чашечки. Базальные таблички 
очень низкие, Сбоку ВИдНЫ ЛИUlЬ их к.ончики. Если смотреть снизу, то они об
разуют в ллане треугольник; три ИЗ них, АВ, СО и ОЕ, имеют заостренныIe 

дистальныIe части, а две другие, ВС и ЕА, - ровные. Иногда заострена базаль-

82 

ная табличка ЕА, а ОЕ - с POBНbIM дистальным краем. Верщины базальныIx таб

личек удалены от пр.оксимальнь~ частей малых радиальнь~ примерно на 3 / 5 
ВЫС.оты чашечки. дистальныIe выросты чашечек копьевидные, в 1,5-2 раза шире 
радRальнь~ фасеток. Они ЦIIaBHo з~ибаются к продольной оси чашечки и близко 
к ней подходят. Шов между радиальными табличками в дистальнь~ выростах 

проходит не в плоскости их симметрии, а смещен таким образом, что две ма

лые радиаJIьныIe таблички В и Е участвуют в построении дистальнь~ выростов 

меньше, чем три другие. 

Измерения 

Экз. N2 В Ш Д В ШФ ШВ В/Ш 

Е7206/1 2,5 4,0 0,5 1,2 0 ,8 1,3 0,63 
Е7206/2 2,7 4,5 0,6 1,3 0,8 1,4 0,60 
Е7206/3 2,7 4,7 0,8 1,5 0,8 1,5 0,57 
Е7206/4 3,0 4,9 0,8' 1,3 0,61 
Е7206/5 2,5 4,0 0,5 1, 6 0,7 1,2 0,62 
Е7206/6 2,2 4,0 1,5 0,6 1,3 0 ,55 

Индивидуальная изменчивост ь. Высота маль~ радиальнь~ табличек 

меняется от 1/3 до 3/5 высоты чашечки. Ширина дистальнь~ выростов со
ставляет 1 ,6-2,2 ширины радиальных фасеток. 

Сравнение. От Р. (Granulosocrinus) granulosus отличается шаровидной, а 
не чашевидно-конической чашечкой, очень низкими базаJIЬНЫМИ табличками и 

отсутствием зернистости на наружной поверхности чашечки. От Р. (G.) baccula
Шаровидной, а не яйцевидной чашечкой и более узкими дистальными выростами 
чашечки. От Р. (G. ) gorby i отличается шаровидной, а не конусовидной чашечкой, 
круглым. а не пятилопастным поперечным очертанием и гладкой, а не бугор

чатой поверхностью чашечки . От остальных видов - шаровидной чашечкой, ши

роким основанием с узкой стеблевой фасеткой и низкими базальными таблич

ками. 

Ма териал и местонахождение. Шесть ' чашечек. США, Индиана, Сент

Пол; силур , ниагарская формация. 

Распространение. Силур США: верхняя часть группы Клинтон HbIo
Йорка и ниагарская формация Индианы. 

Pisocrinus (Granulosocrinus) gorbyi S.A. МilIе с, 1891 
Рис. 5ж, 17 л-о; табл . XVI, фиг. 3-5 

Pisocrinus gorbyi: S.A. Mi1ler, 1892, р. 640, рl . VI, fig . 17- 20 (поп 21 -23); Springer, 
1926, Р' 78, р! . 23, fig . 40"':45; Basslcr, Moodey, 1943, Р. 612; Webster, 1973, 
р. 209. 

Pisoc:inus ? },orbyi: Rowley, 1904, Р', 269, pl. XVI, fig. 4-7; поп Pisocrinus 'c f. gor
ЬУl : Bouska, 1956, р. 19, рl. п, flg. 1-4. 

Л ек то тип. Чашечка, изображенная в работе S.A. Mi1!er (1 892 ) иа табл. Уl, 
фиг. 20. США, Индиана; силур, ниагарская формация. 

Д и а г н о з. Чашечки шириной 4-6 мм, примерно в 1,7 раза превьnuаюшей 
высоту, конусовидныI,. пятилопастные в поперечном очертании. Поверхность ча

шечек оБЬRНО зернистая. Стеблевая фасетка узкая и расположена внеглубокой 

впадине. Ба.:заnьные таблички низкие, иногда бывают не видны сбоку чашечки. 

малыIe радиальные таблички высотой в половину высоты чашечки. Дистаnьные 

выросты копьевидные или ланцетовидные, у основания в 1,5-2 раза шире ра
диальных фасеток. 

Описание. Чашечки небольwие, шириной 4-6 мм, примерно в 1,7 раза npe
вьnuаюшей высоту, nnф6коконические, сильно пятилопастные, иногда до звезд

чатых в поперечном очертании . Пристеблевая часть чашечки неwирокая, пример

но в 2,5 раза меньше .наибольшей ширины чашечки, слегка вогнутая. Около 

2 / 5 ее занято стеблевой фасеткой, расположенной внеглубокой ВП<lДине. Ба

зальные таблички низкие. Их высота не превышает 0,2 высоты чашечки, обьrч
но же ою! ниже и Иногда не видныI сбоку чашечки, хотя всегда выходят за пре-
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делы стеблевой фасетки. Три из них, АВ, СО и DE, с заостренными дисталь
ными частями, причем АВ маленькая , симметричная, а CD ' и ОЕ большие, не
симметричные. две другие базальные таблички, ЕА и ВС, с прямыми дисталь

ными краями. Малые радиальные таблички составляют около половины высоты 

чашечки, причем расположенные в радиусах В и С таблички несколько выше малой 

радиальной t:. Дистальные выросты копьевидные j!ли ланцетовидные, широкие у 
основания, почти в два раза шире стеблевых фасеток. они высокие и составля

ют иногда почти половину высоты чашечки. Угол заострения у них острый или 

почти пРямой. Шов меЖдУ табличками в дистальных выростах проходит не по 
плоскости симметрии каждого выроста, а смешен таким образом, что малые 

радиальные таблички В ·и Е принимают меньшее участие в строении выростов, 
чем три другие радиальные таблички. 

Измерения 

Экз. N2 

Е7202 /1 

Е7202/4 

В 

3,5 
2,5 

Ш 

5,6 
4,8 

ШО 
2,4 
1,7 

Д 

l,i 
0,7 

Вб 
0,5 
0,4 

ВЕ 
1,8 
1,2 

Вв-с Шф 

1,8 1,2 
1,5 '0,9 

ШВ 
2,1 
1,5 

В/Ш 

0,62 
0,52 

Сравнение. от P.(Granu!o6ocrinus) granu!osus отличается пятилопастной, 
а не Круглой в поперечном очертании чашечкой, меньшими размерами и более 

низкими базальными табличками. от Р. (G.) baccu!a отличается конусовидной 

формой чашечки, тогда как у сравниваемого вида она яйцевидная, пятилоnaс'l'

ным, а не круглым поперечным очертанием, меньшей высотой базальных таб

личек и зернистостью поверхности чашечки. от Р. (G.) g!obosus - конической , 
пятилопастной в поперечном очертании чашечкой, тогда как у сравниваемого 

вида она шаровидная и круглая в ПDперечном очертании, и зернистостью по

верхности чашечки. от P.(G.) pyriformis отличается относительно более низкой 

чашечкой, пятилопастньw, а не кругльw попереЧ1lЪW очертанием и зернистостью 

поверхности чашечки. от Р. (G.) spa tu!a tus отличается относительно более высо
кой чашечкой, высокими мальw:и радиальньw:и табличками, узкой пристеблевой 

частью чашечки. от P.(G.) varus отличается меныJlliМИ размерами, узкой при
стеблевой частью чашечек , более низкими базальньwи табличками, резко выра

женньw пятилопастньw очертанИем чашечки, yзюrми радиальньw:и фасетками . 

от Р. (G.) ye!tyshevae отличается значительно более резко выраженной пятило
naстностью чашечки, относительно большей высотой малых радиальных табли

чек и зернистотью поверхности чашечек. от Р. (G.) kosovens is отличается 
меньшими размера ми, резко пятилопастной чашечкой, низкими базальньwи таб

личками и более крynньw:и бугорками ' на пqверхности чашечки. от Р. (G.) Ьо
hemicus отличается пятилопастным поперечньw оqертанием qашечки, тогда как 
у сравниваемого вида оно круглое, низкими базальньwи табличками, которые 

не контактируют, в отличие от сравниваемого вида, с мальwи радиальньwи. от 
Р. (G.) arendti sp. nov. отличается меньшей выпуклостью чашечек, резко пяти

лоnaстньw, а не кругльw, поперечньw очертанием и более кpynньwи размера

ми. от Р. (G.) kurdektyrensis отличается УЗКОКОllliЧеской чашечкой со значитель
но более резким пятилоnaстньw очертанием, узкой стеблевой фасеткой и широ

кими дистальнъwи выростами чашечек. От P.(G.) minutus отличается больurnм:и 
размерами, резко пятилопастньw поперечным очертанием, толстьwи стенками, 

низкими базальньwи табличками, болеа узкими и тупьwи дистальньwи выроста

ми чашечек. от P.(G.) tenuis отличается резко выраженным пятилопастным по
перечньw очертанием чашечки, узкой стеблевой фасеткой и зернистой поверх

ностью чашечки. от Р. (G.) ko! ihai отличается меньшими размерами , более уз

кими пристеблевой частью чашечек и стеблевой фасеткой, низкими мальwи ра

диальными табличками, которые не контактируют с базальньwи, тогда как у 

сравниваемого вида они соприкасаются, и более узкими радиальньwи фасетками. 

от P.(G.) crassiortabe!aris отличается значительно меньшими размерами, ме
нее ширококонической чашечкой, пятилоriастньw, а не кругльw поперечным 

очертанием. от P.(G.) yakov!evi отличается меньшими размерами , относитель

но более высокой чашечкой, . пятилопастноЙ, а не круглой в поперечном очерта

нии, меньшей зернистостью поверхности чашечки. от P.(G.) jefferiesi отлича
ется пятилопастньw, а не кругльw поперечным очертанием, конусовидной, а 
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не яйцевидной чашечкой, более низкими базальньwи табличками и зернистоЙ . по

верхностью чашечки. от Р. (G.) latus отличается конической, а не близкой к 
шаровидной чашечкой, относительно большей ее высотой и пятилопастньw, а 

не кругльw поперечньw очертанием. . 
Замечания. Экземпляры, описанные Й. Боушкой ( Bouska ,1956 ) из силура 

Средней Чехии под названием Pisocrinus cf. gorbyi, нужно относить к Р . (G. ) 
kosove ns is Bouska или вьшелить в самостоятельный вид. Во всяком cлyqае от 
североамериканских Р. (G.) go rby i они отличаются кругльw поперечньw очерта
нием, а молодые экземnляр!,r, хотя и лопастньrе, но чашечка значительно более 

высокая. 

МаТериал .и местонахождение. Шесть чашечек. Северная Америка, 
Индиана, Уобаш; силур, ниагарская формация. 

Распространени е. Верхний силур Северной Америки : nyдлов Индианы 

(формация Расин), Невады (формация Робертс Маунтис) и Канады (формаЩIЯ 
Гасконс п-ова Гаспе); IIУДЛОВ-ПРЖИДОЛ Миссури ( формация Бейнбрндж) ; npжи:'" 
дол Теннеси (верхняя часть формации Браунспот) . 

Р о д Parapisocrinus Ми, 1954 

Pisocrinus (pars): Allgelin, 1878, р. 20; Bather, 1893, р. 21 ; Springer, 1926, р. 208; 
Bass!er, Moodey , р. 611; Moore, Laudon, 1943 , р. 30; Ubaghs , 1953, р. 746; Аи
sich, 1977, р. 672. 

Parapisocrinus: Ми, 1954, р. 326; Weyer, 1965, S. 969; Webster, 1973, р. 207; Moo re, 
Lane, Strimple, 1973 , р. 116; Рожнов, 1974, с. 129; Моо ге, Lalle, Strimp!e, 
Sprink!e, 1978, р. Т536. 

Ollu!ocrinus: Bou~ka, 1956, р. 28; Strimpl e , 1963, р. 44; Дубатолова , 1964 , с, 14; 
Арендт, Г еккер, 19'64 , с. 81. 

Типовой вид. Pisocrinus ollula An gelin, 1878; силур - нижний девон Ев
разии: венлок Готланда; пудлов СССР (восточны�й склон Урала ), Готланда и 
ЧССР': npжидол ЧССР: нижний девон СССР (Тянь-Шань, Урал) и ЧССР. 

Д и а г н о з. Чашечка от ширококонической до яйцевидной , толстостенная, с 

кругльw иmr пятилоnaстньw поперечньw очертанием, с базальным венчиком из 

пяти, редко четырех табiIИЧек, не выходящих за npеделы углубленной стеблевой 

фасетки, с массивньwи дистальньrми выростами, среди которых СО более ши

рокий и с выемкой для сочленения с анальной табличкой Х . руки короткие 

или средней ДIIИНЫ. 

Видовой состав. Восемь видов: Parapisocrinus ollul a Ange!in , 1878; 
силур-нижний девон Ев'разии: венлок Готланда; пудлов СССР (восточный склон 
Урала ) , Готланда и Чехословакии ; лржидол Чехословакии; нижний девон СССР 
(Тянь-Шань, Урал) и Чехословакии; Р. pri by l i (Bou~ka , 1956 ); верхний силур, 
пудлов (копанинекие известняки ) Чехословакии; Р. yassensis (Etheridge , 1904) ; 
верхний силур, ПУдЛDВ ( известняк Крик ) Австралии (округ Ясс); Р . s hev ts hen
koae s p.nov. ; НИЖНИЙ девон, зиген-эмс СССР (Тянь-Шань); Р . malobatschaten
s is (Oubatolova, 1964) ;. нижний девон, эмс, малобачатские слои СССР (Куз
басс ); Р. qui nquelobus (Ba the r, 1893) ; верхний силур Северной Америки: пуд
лов Иллинойса (формация Расин), Невады (формация Робертс Маунтис ) и Ка
нады (формация Гасконс п-ова Гаспе ); пудлов-пржидол Теннеси ( формация 
Браунспот ) , Миссури ( формация Бейнбридж) и Оклахомы ( формация Генрихауз ) ; 
Р. sphaericus (Row!ey, 1904); верхний силур, пудлов-пржидол США: формация 
Браунспот Теннеси и Формация "Бейнбридж Миссури; Р. tennesseensis (Roemer, 
1860) ; верхний силур Северной Америки: пудлов Теннеси (формации Диксон и 
Браунспот), Невады (формация Робертс Маунтис ) и Канады (формация Гасконс 

п-Ова Гаспе ) ; пудлов-пржидол Миссури ( формация БеЙНбридж). 
Сравнение. от всех родов пизокринин отличается базальнъw венчиком, не 

выхдящим за пределы стеблевой фасетки. Кроме того, от Pisocrinus отличз9Т
ся менее разнообразной формой чашечек, отсутствием преДСТ!iВителей с тонко
стенными' . с угiryбленной стеблевой фасеткой и с имеющими тонкие дистальнъrе 

ВbrpOCTbI чашечками, более длишrьwи руками. от Trichocrinus - базальным: вен
чиком из пяти, а не трех табличек, более въnryкло-коническими и толстостен-
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ными чашечками, угnyбленностью стеблевой фасетки, отсутствием тонких и 

'I1>еугольно-пираl$щальных диствльных выростов чашечки, более ' короткими ру
ками. В отличие от Regnellicrinus имеет пять, а не три базальных таблички, 
значительно более толстостенную и не звездчатую чашечку и выемку на ее 

дИстальном выросте CD для сочленения с анальной табличкой Х. ог Triacri
nus отличается , базальным венчиком из пяти, а не трех табличек. 

Замечания. Parapisocrinus rimosus (Bou~ka, ~956), вероятно, синоним 
P.olIula (Angelin, 1878) или Р. pribyli (Bouska, 1956), потому что система 
каналов в стенках чашечки, на основании которой бьm вьщелен этот вид, явля

ется, на наш взгляд, результатом поселения комменсалов. 

Р а с про с т р а н е н и е. Силур-нижний девон Евразии: венлок ГОТЛВlща; лумов 

СССР (восточный склон Урала, Средняя Азия), Готланда и Чехословакии, ПРJIGI
дол Чехословакии; НИЖЮiй девон СССР ('Кузбасс, Тянь-Шань, Урал) и Чехосло
вакии; силур Австралии (лудлов округа Ясс) и Северной Америки (лудлов-t1pJlGl
дол Иллинойса, Миссури, Оклахомы, Теннесси, Невады, п-ова Гаспе). 

Parapisocrinus olIula (Angelin, 1878) 

Pisocrinus olIula: Angelin, 1878, р.21, pl. 4, fig. 2; Bather, 1893, р. 32, pl. 1, fig.12-
19: Springer, 1926, р. 80, рl. '25, fig.7-10: Bassler, Moodey, 1943, р. 612: Webs-
ter, 1973, р. 208. ' , 

Ollulocrinus olIilla: Bouska, 1956, р. 29,79,120, pl. Ш, fig. 15: pl. IV, fig. 1, 5-7. 

Д и а г н о з. Чашечка чашевидно-коническая, с округлым или слегка пятило

пастным попереЧhЪrм очертанием, с высотой, не превьrшаюшей 2/3 urnpины, 
крупная. Пристеблевая часть слегка вогнутая, с неб.ольшоЙ, довольно глу

бокой стеблевой фасеткой. Малые радиальные таблички высокие. Дисталь

ные выросты узкие на nериферин чашечки и резко расширяющиеся к цент

ру, массивные. 

Подвидовой состав. Четыре подвида, Parapisocrinus olIula ol1ula (Ап

gelin, 1878): силур Европы: веНЛQК Шве1IИИ; лумов Чехословакии и lllве1IИН; 
Р. ollula hlubocepenSis (Bou~ka, 1956): верхний силур, ЛУ,длов СССР (восточ
ньrй склон Урала); нижний девон, жедин СССР (восточный склон Урала); знген 
СССР (Тянь-Шань); эмс Чехословакии; Р. ollula grandis (Bou~ka, 1956); верх
ний силур, пржидол Чехословакии; нижний девон, жедин СССР (заnадный склон 
Урала) и Чехословакии; змс Чехословакии; P.ollula elegans (Bou~ka, 1956); 
нижний девон, змс Чехословакии. 

Сравнение. ог Р. quinquelobus отличается большими размерами,более раз
нообразной формой чашечки, кpyг~IМ nоnеречньrм очертанием, более широкими 
радиальными и стеблевой фасетками . В ' отличие от Р. sphaericus имеет разно

образную коническую, а не шаровидную форму чашечек и более узкие у основа

ния, заканчиваЮrдИеся под тyrrbIМ углом дистальныIe выросты чашечек, а не за

остренные ланцетовидныI,. как у сравниваемого вида. ог Р. malobatschatensis 
отличается круглым поперечным очертанием (у сравниваемого вида оно резко 
пятилопастное) и воронковидной, а не цилиндрической впадиной основания . От 
Р. tennesseensis - конусовидной чашечкой с выпуклой образующей конуса, от

чего ее фррма ближе к шаровидной, тогда как у сравниваемого вида образую

щая конуса вогнутая, отчего форма чашечки близка к кonоколовидноЙ . Кроме 

того, у описываемого вида стеблевая фасетка более узкая и глубокая. От 

Р. yassensis отличается отсутствием зернистости на поверхности чашечки, бо

лее узкой и глубокой стеблевой фасеткой . От Р. 'pribyli отличается отсутстви
ем килеватости чашечки и более узкими дистальньrми выростами, От Р. 'shevt
s henkoae отличается разнообраЗНОjl конической формой чашечек, тогда как у срав

ниваемого вида она почти цилиндрическая, невьmукльrми радиальными табличка

ми, менее широкой И менее вогнутой пристеблевой частью, бonее узкими дис

тальньrми выростами. 

Распространение, Силур, венлок Готланда; лудлов СССР (восточньrй 
склон Урала), Чехословакии и Готланда; ПРJIGIДОЛ Чехословакии; нижний девон, 
жедин СССР (Урал) и {-\ехословакии; зиген СССР (Тянь-Шань); эмс Чехосло
вакии. 
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Parapisocrinus ollula olIula (Angelin, 18'78) 

Рис.18,а 

Pisocrinus olIula: Angelin, 1878, р. 21, pl. IV, fig. 2а, 2с, 2d, (поп 2Ь); Bather, 1893, 
р. 32, pl. 1, fig. 12-19; Springer, 1926, р. 80, pl. 25, fig. 7-10; Bassler, Moodey, 
1943, р. 612. 

Ollulocrinus ollula olIula: Bouska, 1956, р. 29,79,120, pl. Ш, fig. ]5; Webs ter, 1973, 
р.208. 

л е к т о т И п. Чашечка, изображенная в работе Н.П. Ангелина (Angelin"1878) на 
табл.IV, фlIГ . 2с и Бэзера (Bather,1893) на табл. 1, фиг. 17. Готланд, Клин
теберг; верхний силур, лудлов, зона "f". 

диагноз. Чашечки шириной 4,5-8,5 мм, в 1,5 раза превышаюшей высоту, 
ширококонические с круглым поперечным очертанием, с широкой стеблевой фа

сеткой в цилиндрической впадине, высокими малыми рациальными табличками, 

сневысокими цистальныIии выростами чашечки, узкими на периферии, резко 

расширяюiцимися к оси чашечки И заканчивающимися тупым углом. 

Описание. Чашечки шириной от 4,5 до 8,5 мм, преВЬDllающей высоту в 
1,5 раза, реже в 2 раза, ширококонические, чашевицные, с круглым попереч
ным очертанием. Пристеблевая часть широкая, отцеляется от боков чашечки 

четко выраженным перегибом; 2/ 3 ' ее занято широкой стеблевой фасеткой, на
ходяшейся в неглубокой почти ЦИЛИН/:Iрической впадине. 6азальные таблички нео

динаковые , Три из них, АВ, CD и DE, крупнее двух других и располагаются 
против швов межцу радиальными табличками. Высота малых радиальныIx табли
чек изменчива, но всегца бonьше половины высоты чашечки. дистальные вы

росты чашечки очень узкие на периферии, где составляют всего около 1/5 ши
рины радиальных фасеток. К оси чашечки они резко расширяются, становятся 

массивньrми И заканчиваются тупым углом. ОНИ невысокие, высотой около 1/ З 
остальной чашечки. 

Измерения 

Экз. NJ В Ш Шо Д Шф Шв вв В/Ш 

Е6038 4,2 6,6 4,2 2,8 3 ,2 0,7 1,5 0,64 

С р ав н е н и е. От Р. Ql1ula grandis отличается нескonько меньшими размера
ми, менее массивными цистальными выростами И меньшей величиной стеблевой 

фасетки. От Р. ol1ula elegans отличается более ширококонической чашечкой, 
имеюшей более узкую пристеблевую часть, более широкими и низкими цисталь

ньrми выростами, От Р. ol1ula hlubocepensis отличается бonее высокой чашеч

кой, относительно менее высокими малыми рациальными табличками и менее 

высокими цистальными выростами . 

Материал И местонахожцение. две чашечки удовлетворительной со

хранности: Готланд,Хаблинпбо; силур, горизонт ·с' (средний венлок). 

Р а с про с т р а н е н И е. Силур Европы: срецний венлок Готланца; нижний луд

лов Чехословакии И Готланца. 

Parapisocrinus ol1ula hlubocepensis (Bouska, 19'56) 

Рис. 8з, 18 б, в; табл. ХУIII, фиг. 4-9; табл. XIX 

Ol1ulocrinus ol1ula h.1ubocepensis: Bou~ka, ]956, р. 31, 81, 122, text-fig. 7, pl. IV, 
fig. 6: Webster, 1973, р. '208. 

Ol1ulocrinus quinquelobus: Милицина, 1977, с. 137, Jабл. 4], фиг. ]-5. 
Голотип. Чашечка, изображенная в работе Bouska (1956) на табле IV, 

фиг. 6. Чехословакия, Глубочепы, каменоломня 'У Каплички"; нижний цевон, 
змс, элиховские известняки . 

диагноз . Чашечки шириной 8-10 мм, обычно в /:IBa раза преВЬDllающей вы
соту, с круглым или слегка пятилопастным поперечньrм очертанием; высокими 

мальrми рациальныIии табличками, высокими ланцетовидными выростами, стебле

вой фасеткой, расположенной в глубокой воронковицной ,впадине. 
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Описание. Чашечки крупные, шириной 8-10 мм, чашевицно-конические, 
круглые в поперечном очертании или с пятью слегка намечающимися лопастями. 

Высота чашечки в 2-2,5 раза меньше ее наибольшей ширины . Пристеблевая часть 

четким перегибом отграничена от боков чашечки и почти полностью занята глу-

бокой воронковидной впадиной, на дне которой находится стеблевая фасетка диа-

метром примерно в четверть наибольшей ширины чашечки . Базальные таблички 

неодинаковые: три из них, расположенные против швов между большими радиаль-

ными табличками, более крупные. Обычно это таблички АВ, CD и DE. Иногда 

напротив шва расположена ЕА, а не DE. Малые рациальные таблички высокие 
и составляют примерно 2/3 высоты чашечки и иногца больше. дистальные вы-
росты чашечек ланuетовицные, заостренные под прямым углом. Их ширина у 

основания составляет примерно 2/3 ширины радиальных фасеток. Высота их 
равна примерно половине высоты чашечки или чуть меньше. 

Измерения 

Экз. Ni1 В Ш шо д ВЕ Шв ~ В/Ш 

3489/31 4 , 4 8,8 4,6 2,3 2,9 2,3 3,3 0 , 50 
3424/149 3,2 6,6 3,5 1,2 2 ,7 2,3 1,4 0,48 
3424/152 4,2 8,1 4,5 2,1 3 , 3 2,2 2 , 2 0,52 
3424/153 3,1 7,2 4 ,0 1,8 3 , 0 2,0 2,0 0,43 
3424/154 4 ,0 9,0 5,1 2,3 3,2 1,7 2,8 0 ,44 
3424/159 2,0 5,1 3 ,0 1,2 1,7 2,1 0 , 9 0,39 
3424/160 2,0 4,2 2 ,5 0 , 9 1,5 1,9 0,6 0,48 
3423/1 6,4 10,8 7,4 3 , 0 5,0 1,2 3,4 0 ,59 
3423/3 4 , 0 8 ,0 4,6 2,0 '3 ,0 1 ,8 3,2 0,50 
3423/28 5,2 9 ,4 5,2 2,3 4 ,0 1,5 3,1 0,55 
3423/32 4,0 7,0 3,1 1,5 3,5 2,1 2 ,0 0,57 
3423/36 3,5 6,0 3 ,2 2,0 2,2 1,7 1,5 0 , 58 
3423/37 2,6 4,6 2 ,7 1,0 2,0 1,5 1,0 0 ,57 
3423/42 3,0 5,2 3 ,0 1,2 1,8. 1,4 0,58 
3423/50' 1,0 3 ,7 2 ,2 0 ,9 0,8 1,4 0 ,6 0 ,27 
3423172 2,2 3,2 2 ,3 .1,2 1,5 1,5 0,7 0,69 
3423173 2,0 4,0 1,9 1,0 1, 3 1,5 0;7 0,56 

Индивицуальная изменчивость. Наиболее заметно чашечки различа

ются по той ИЛИ иной степени развития пятилопастности (табл. 7 ) . Всего с круг
лым поперечным очертанием 309 экз. , Т.е. 75%, а с лопастным-l01 экз., Т.е. 25%. 

Отношение высоты к ширине ме~яется у взрослых экземпляров от 0 ,43 до 
0,65, составляя в среднем 0 ,57. Высота малых радиальных табличек значи
теllЬНО меняется ,. составляя от 0,66 до 1,0 высоты чашечки. В последнем слу-

Рис. 18. Строение чашечки у рода Parapisocrinus 
а - Parapisocrinus ol!ula ollula. Расположение базальных табличек относитель. 

но радиальных (Bather, 1893)·. Силур , о·в Готланд. б-в - Parapisoccinus ollula hlu~ 
bocepens is. 'Поперечное сечение чашечки на уровне стеблевой фасетки: б - правая 

форма, ПИН, ];' 3423/113; в - левая форма, ПИН, :М 3423)114. Нижний девон, зи· 
ген , шишкатский горизонт; южный Тянь-Шань, Зеравшанский хребет, сай Шишкат, 

г-д - Parapisocrinus ollula grandis .• Чашечка: г - поперечно е сечение н а уровне 

стеблевой фасетки,ПИН, М 3424/127; Д - продольное сечение, ПИН, М 3424/137. 
Нижний девон, жедин; западный склон Урала, 'р. Серга. е-ж - Parapisocrinus yas· 
sensis; е - развертка чашечки, Брит. музей, ];, Е 14796; ж - диста:ль ный вырост 

чашечки, Брит. музей, N, Е 14795. Нижний силур , венлок, известняк Крик; Австра. 

лия, округ Нес. з-и - Parapisocrinus quinquelobus. Чашечка : з - поперечное се. 

чение на уровне стеблевой фасетки, ПИН, N, 3489/25; и - продольное сечение, 
ПИН, ];, 3489)15. Верхний силур, формация Браунепот; США, Теннеси. к-л - Ра
rapisocrinus ma1obatschatensis. ГОЛОl'ип, чашечка, Музей ИГиГ СО АН СССР, 

];, 124/1; к - развертка; л - снизу; нижний девон, малобачатские слои; Кузбасс, 
г . Гурьевск, левый берег р' . Салаирки, карьер около фабрики. Расположенные в 

верхнем л е вом углу фигуры Н, о относятся к рис. 17. Уел. обозначения см. рис. 1 
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Т дбlJица 7 
Соотношение Численности чашечек по размерам Rt 

у rapisocrinus 011u1a hJubocepensi 
Тянь-Шань, сай Шишка т 

Урал, Североуральск Попереч_ 
Размеры ное очер_ 

шишкатский КШТутский средняя часть пет_ 
горизонт горизонт тание Ропaвnовской СВиты 

чиcnо I 
Больше 8 мм 

5-8 мм 

Меньше 5 мм 

Всего 

к ло руг е 

лопастное 

Круглое 

лопастное 

круглое 

лопастное 

круглое 

лопастное 

экз . 

32 
О 

77 
7 
11 3 
47 

222 
5 4 

% 

12 
О 

28 
2 
4 1 
17 

81 
19 

число ) 
экз. 

9 
О 

17 
1 
28 
22 

54 
2 3 

% 

12 
О 

22 
1 
3 6 
29 

70 
30 

число I 
экз . 

9 
О 

18 
12 
6 
12 

3 3 
24 

% 

16 
О 

32 
21 
10 
21 

58 
42 

'!ае они &!ходят в ПРистеблевую часть чашечки 
ется от 0,4 до 1,0 ОТНосительно шири . ШирИ1Ul дистальныIx ВЫРОСТОв меня-

О 8 Ш ны радиальных <!:ес нем , . ирина пристеблевой части еток и СОставляет в сред-
а 47 ОТносительно шир 

от, до 0,70, составляя в среднем О 56 Д иныI всей чашечки меняется 
от 0, 2 1 до 0,33 ОТНОсительно шир ,. иаметр стеблевой фасетки меняется 

В о з ра с т на я и з м е н ч и в ос ти:ынчашечки и СОставляет в среднем 0,25. 
3 мм ширины. Они существенно . аименьшие найденные экземпляры около 

отличаются пропо 
этих чашечек Выпукло-коничес С рцнями ОТ взрослых . Форма 

кая. реди них больше 
ТИlIопастных экземпляров При б ' чем среди ВЗрослых пя-

. сте левая часть не ' 
Bb.IX Сторон чашечки стеблевая Ф так четко отделена от боко-

, асетка ОТНОСитель б 
выросты чашечек Относительно бо но олее узкая. дистальные 
фасеток в 2-3 раза. лее широкие и превышают ширину радиальных 

С р а вн е ние ОТ Р 111 . • о u а oJlula отличается б " 
сокими малыми радиальными табличками ОЛъшеи величиной, более вы-
часть чашечки , И более высокими ' иногда заходящими в пристеблевую 
1ula grandis отличается относительнди~тальными выростами чашечки . От Р.01 . 
личками, ВОронкообразной а не ~ олее высокими малыми радиальными таб-
Р 11 1 ' ЦИЛИндрической вп " 

• о u а el egans отличае б адииои стеблевой фасетки. от 
М тся олее высокими мал 
ате риа л и м е стонахо ж д . 36 ыми радиальными табличками. 

г . Ис , карьер близ ПРИиска Б ени е. 1 чашечка . Восточный склон Урала 
окового . силур лу , 

горизонта (10 экз ) . Г С "дЛОВ, верхняя часть исовского ., . евероуральск р Ваг 
вон , жедин, средняя часть петр о ,. ран, напротив церкви; нижний де-
3еравшанский хребет саи" ШИШ павловской свиты (50 экз.); ЮЖНЫЙ ТЯНЬ-Шань 

, кат · НИЖНИЙ де I 

ризонты ( 300 экз.); Средняя Чех'ия Г вон, шишкатский И КШТУТСкий го-
н ижний девон, основание зп ' лубочепы, каменоломня 'У Каплички" 

Р иховских известняков (1 экз ) , 
аС Про с тр а н е ние . Верхний силур лудлов ССС ( .. 

ла ); НИжний девон, жедин СССР ( вос ' " Р восточный склон Ура
Шань); эмс Чехословакии . ТОЧныи склон Урала); зиген СССР (Тянь-

Parapis ocrinus olJula grandis (Bou~ka, 1956) 

Рис. 18г, Д ; таб.1. ХУН, табл. ХУIII, фиг. 1-3 

OIJulo crinus oJlula grandis: Bous ka 1 9 ~6 . 
We bs ~e r, 1973, р. 208. , . ,р. 30,79, 120, text-flg. 6, pl. IV, fig. 5; 

Olluloc Гlnu s quinquelobus: Bouska, 1956 , р. 3.3, 83, 124. pl. V f" _ 
J · ол о т ип . Чашечка , изображенная в р t5 Н. . , . lf!,. 1 14. 

фиг. 5. Чехословакия, каменоломня "Ч а оте ouska ("1 9 5 6 ) на табл . JV, 
ПРжидольские слои . ерна скала " у Ржепорый; верхний силур, 
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диагноз. Чащечки шириной 8-10 мм, более чем в два раза преВЬПllаю

щей высоту, шаровидно-конической формы с круглым или cnегка ПЯТИЛОЩIСТ

Hым поперечным очертанием. дIIстальные выросты невысокие, ланцеТОВIIдные, 

заостренные под прямым углом. Стеблевая фасетка расположена в глубокой 

ЦIIЛIIНДРИЧеской впадине. В'ысота малых раДllальных табличек около 2/3 высоты 
чашечки . 

Оп 11 с а н 11 е . ЧашеЧКII полущаРОВIIДНО-КОНlIчесКlIе, крупные, ДОСТllгаЮШllе 

10,6 мм ШllРИНЫ, толстостенные, с КРУГЛЫМ поперечным очертаНllем всех круп
ных 11 большей части мелких форм, но некоторые мелКllе чашеЧКII слегка пяти

лопастные. ПРIIстеблевая часть нередко отделена от боков чашеЧКII И состав

ляет чуть больше полов}lныI ее ШllРIIНЫ. Стеблевая фасетка, заНIIмающая около 

ПОЛОВIIНЫ ЩllРИНЫ ПРIIстеблевой части чашеЧКII, находится в почти ЦIIЛIIндричес

ком углублении, наружная часть которого иногда расширена, и тогда углубле

ние имеет воронкообразную форму. Базальные таБЛIIЧКII неравные: ТРII IIЗ них,' 
ЛВ, СО 11 ОЕ, БОЛЬШllе и расположены ПРОТIIВ швов между радllальными таБЛIIЧ
ками. Они в два с лишним раза больще каждой IIЗ двух upyгllX: ве 11 ЕЛ. Ма

лые радиальные таБЛIIЧКИ ВЫСОКllе, около 2/3 высоты чащеЧКII. дистanьные вы-
росты чашеЧКII копьеВlIдные IIЛII ПОЧТII ланцеТОВIIдные, заостренные на конце 

под прямым углом, реже почти прямоугольные в плане, всегца MaCC}IВНble. От-

ношеНllе IIХ ЩllРIIНЫ у основанllЯ к ЩИРIIне раДllальных фасеток с}Iльно завИСIIТ 

от размера чашеЧКII 11 составляет всегда не менее 1/2. ТОЛЩIIна степок ча-
шечки, IIзмеренная на продольном срезе, около 2/3 макСIIМалъной ширIIныI ча-
шеЧКII. 

ИзмереНIIЯ 

Экз. N! W В ШО д ВЕ Шв шф В/Ш 

3424/2 10,6 6,2 4,8 2,2 5 ,5 2,9 3 ,1 0,58 
3424/4 8 ,8 6,2 4,6 2,9 3,8 2,2 3,1 0,70 
342417 9, 3 5,0 4,5 3 ,0 2,7 2,7 0,54 
3424/8 7,5 4,5 4,5 1,9 3 ,2 1,9 2,6 0,60 
3424/12 6,6 3 ,2 3 ,8 1,7 2 ,4 1 ,8 2,0 0,48 
3424/34 2,4 1,2 1 , 1 0,4 0,7 1,0 0,3 0,50 
3424/47 5,9 2, 3 3,0 1,5 2 ,1 2,0 1,3 0,39 
3424/51 5,5 2,6 2,5 1, 2 2,0 1,8 0,9 0 ,47 
3424/54 4,5 2,4 2,3 0,9 1 ,6 1,6 0 ,6 0,53 
3424/65 3,5 1,4 1,4 0,7 1.1 1,4 0,4 0,40 

ИНДIIВllдуальная IIзменчивос';ь . Наиболее заметно разделение чаше
чек на формы с круглым 11 с ПЯТlIЛопастным поперечным ·очертанием. ПЯТIIЛО

пастные чашеЧКII на!lболее мелкие, высотой не больше 6-7 мм; ОНII ОТНОСIIТenь

но более НIIзкие 11 с ОТНОC}lтельно более ШllРОКИМИ дисталЬНЫМII выростами. 

Резко раЗЛllчаются ЛIIШЬ крайние формы, связанные между собой постепенныIM 

переходом. 

В о з р а с т н а я 11 з М 'е н ч И в о с т ь. Наllменьший найденный экземпляр IIмеет 

ШIIРIIНУ 2,5 мм ПРII высоте 1,2 мм . Он 11 БЛIIЗКllе ему по велllчине экземпляры 

ОТЛllчаются от взросль~ OTHOCIIT~~ЬHO меньЩ}IМ Цllаметром стеблевой фасетки 

(около 1/6 щирIIныI чашеЧКII, тогда как у взрослых около 1/4) и ОТНОСIIТельно 
БОЛЬЩIIМII размерами ДIIСТальных выростов, которые у МОЛОДЫХ экземпляров в 

три раза Шllре радиальнь~ фасеток. ЧашеЧКII с лопастньгм поперечным очерта

нием с увеличеНllем размера становятся более круглыми с ПОЧТII не выражен

НЬГМII лопаСТЯМII . Круглые в поперечном очертанllll чашеЧКII могут достигать 

10-11 мм щирнны, а лопастные - лищь 6-7 мм. 
СравнеНllе. От Р. 'ollula 01lu1a отличается БОЛЬШИМII размерами, меНЬШIIМ 

Дllаметром стеблевой фасеТКII 11 БЛIIЗКОЙ к ланцетОВIIДНОЙ, а не ПОЧТII треуголь

ной в плане формой ЦIIстальньгх выростов . От Р. 011u1a e1egans ОТЛllчается не
сколько БОЛЬШIIМ размером, ЦIIЛIIНЦРIlЧеской впадиной основанllЯ И более ТОНКllМИ 

дIIстальнымI выростами чащеЧКII . От Р. oi1ula hlubocepensis ОТЛllчается более 
НИЗКIIМII малыми раДllальНЫW-1I таБЛIIчками И ЦIIЛIIНДРИЧеской, а не ВОРОНКОВIIДНОЙ 

впаДIIНОЙ основанlIЯ. 
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Т а бли'ца 8 
Числеююе соотношение Ра· . . 

чашечек r арlS ОСППUS ollula grandis из местонахожде_ 
НИЯ на р. Серге 

Размеры Поперечное очертание Кonичество 

эка. I % 

Больше 8 мм 
круглое 28 25 
лопастное О О 

5-8 мм 
круглое 21 18 
лопастное 18 16 

Меньше 5 мм 
круглое 22 19 
лопастное 25 22 

Всего 
круглое 71 65 
лопастное 4 3 3 5 

Всего чашечек 
114 100 

Замечания. ЭкзеМIIJIЯРЫ, описанные Bouska (1956) 
лура поц названием Ollulocrinus quinquelobus слецует отн:сЗи срецнечешского си
зцесь поцвицу Р. оllиlа grandis, потому что. '1) эти пя И ть К описываемому 
встречаются только совместно с имею· т лопастные зкземпляры 
шечками Р. 011 иlа grandis. 2 ) щими круглое поперечное очертание ча-

, они связаны весьма незаметными перехоц 
округлыми формами ОПисываемого зцесь поцвица. 3 ) пяти Ф ами с 
срецнечешского силура С:ХОЦНЫ лишь с нетипичнь~rи экзеМ::~;;~::I~ op~ы ИЗ 
~:;us ИЗ североамериканского силура, откуца этот виц был впервые 'OI:~:;;ue
в еющими не очень сильно выраженную лопастность И более широкие стебл~ 
ую и рациальные фасетки. Та же картина наблюцается 

ваемого поцв"да из нижнецевонских отложеНИй Урала . у экземпляров описы-
Материал и местонаХОЖl!ение. Около 120 чашечек С е 

правый берег р. Серга, бтшз дер. Половинка и пещеры Катни~ов~. днинижйнии~рал, 
вон, жецин. ' це-

Распространение Верхний сил Ч 
жецин СССР ( . ур, пржицол ехословакии; нижний цевон 

запацный склон Урала ) и Чехословакии; ЭМС Чехословакии. ' 

Рагарisосгiпus уаss епsis (Etheridge, 1904) 

Рис. 18 е-ж; табл. XXI, фиг. 1-3 

Pisocrinus? yassensis: Eth·d 1904 
1943, р. 613. еп ge, , р. 289, рl. 37, fig. 1-14; Bassler, Moodey, 

Ollulocr!nus yassensis: Bouska , 1956, р. 32,82, 123. 
Оllulосгшus cf. yassensis: Bou~ka 1956 , , р. 32,82,124, рl. {У, fig. 2-4; Webster, 1973, р. 209. 
Pisocrinus 10Ьаеа: Webs ter, 1973, р. 207. 

Ф Л ектотип . Чашечка , изображенная в работе Etheridge (1904 ) на табл . xvr, 
иго 4; Австралия, округ Ясс; силур, известняк Крик 
Д И а г н о з . Чашечки около 6 мм шириной в 1 7 . 

вьmукло-конической формы с " раза превышающей высоту, 
танием . Прис еб ' о слегка ОКРУгло-пятилопастным поперечным очер-
ки Она на 4; левая часть чуть меньше половиньi наибольшей ширины чашеч-
че~кой впацине5 :~я::а с~::вой фасеткой, Нб8Хоцящейся в мелкой цилинцри-. рациальных та личек немного б 
высоты чашечки дистальные в ольше половины 

~:р:и~;::ру, за~стренные поц :,~~~ь~:лз:~ ::вь~~~::::и~~в~~::~~:си::1::;~=е-
~) 

Описание . Чашечки около 6 мм ши иной 1 7 . 
ту, от вьmУКЛО-конической цо чашевицно~ Фор~ь~ В п:п:Зреа ::оемвьпnающей высо-
92 . очертании они 

обычно пятилопастные, с несильно вьщающимися округлыми лопастями . ПРII

стеблевая часть отцелена от боков чашечки крутым перегибом . Ширина ее ' 
немного меньше половины наибольшей ширины чашечки. Значительная ПЛQIЩЩЬ 
пристеблевой части, примерно 4/5, занята широкой стеблевой фасеткой, нахо
цящейся в мелкой, глубиной около 0,5 мм, цилинцрической впацине. Среди 

базальных табличек три больших, расположенных против швов межцу вьпnеле-

жашими рациальными табличками, и цве маленькlIX, кажцая ИЗ которых ПОЧТИ в 

цва раза меньше большой и расположенных поц серецинами нижней рациальной 

и большой раl!Иальной А. Малые рациальные таблички невысокие, составляющие 

чуть больше половины высоты чашечки . дистальные выросты чашечек на пери

феРИII очень УЗКlIе, при:мерно в 2,5 раза уже рщ:шальных фасеток . К ОСII чашеч
KII они быстро раСШIIРЯЮТСЯ, становятся массивныwи И заканчиваются тупым 

угло~ (если бы они заканчивались более острым углом, ИХ можно было бы наз
вать ланцетовицными). Шов межцу рациальными табличками в ·l!истальных вы
ростах прохоцит примерно по плоскости си:мметрии каждого выроста. Поверх

ность чашечки покрыта тесно расположенными мелкими бугорками . 

Измерения 1 

Экз. М В Ш ШО Д ВЕ Вв ШВ ШФ В/Ш 

Е14795 4 , 1 6,2 2,5 2,0 2,1 1,3 ' 1,0 2,3 0,66 
Е14796 3,6 6,1 3 ,0 2,5 2 ,1 1,2 1,0 2, 3 0,59 
Е14797 3 ,6 6,1 3,0 2,4 2,1 1,0 0;8 2, 3 0,59 

Сравнение. От всех известных в настояшее время вицов роца Pisocrinus 
отличается мелкобугорчатой наружной поверхностью чашечки. Кроме того, от 

Р.оlIиlа отличается бonее широкой и мелкой стеблевой фасеткой и заметно 
более лопастной чашечкой. От Р. quiлquеlоЬus - менее лопастной чашечкой, бо
лее широкой И мелкой стеблевой фасеткой. В отличие от Р. 'sphaericus имеет 
чашевицно-коническую, а не шарови'цную чашечку, более широкую и мелкую 
стеблевую фасетку. От Р. malobatschatens is отличается менее выраженной ло
пастностью чашечки. От Р. tennesseensis отличается конусовидной чашечкой, 
имеющей вьmукпую образующую конуса, а не вогнутую, как у сравниваемого 

вица.. От Р. pribyli отлича.ется менее лопастной чашечкой с БOlIее острыми дис
тальными выростами . В отличие от Р. s he vcs henkoae имеет чашевидно-коничес

кую чашечку, тогда как у сравниваемого вица она субцилиндрическая, и более 

мелкую стеблевую фасетку. • 
Материал и местонахожцение. Три чашечки. Австралия, округ ЯСС; 

силур, венлок, известняк Крик. 

Распространени е . Нижний силур, BeНnOK Австралии (округ Ясс ). 

Parapis ocrinus shevts henkoae Rozhno v, s p. no v~ 

Табл. ХХ, фиг. 1 

Назв"iние виц а в чеСть Т.В. Шевченко . 

Голотип. Чашечка, ПИН, )I.~ 3423193; южный Тянь-Шань, Зеравшанский 
хребет, сай Шишкат; нижний цевон, панцжрутский горизонт. 

Д и а г н о з. Чашечки ширино/! 5-6 мм, в цва раза преВЬШIающей !IX высоту, 

почти цилинцрические, с вьmукпыми рациальными табличками, округло-пятило

пастные в поперечном очертании, с широкими пристеблевой частью и стебле

вой фасеткой, с высокими малыми рациальными табличкaJV!И, широкими И высо

КИМII цистarcьными выростами чашечки, заканчивающимися тупым углом, с уз

кими рациальными фасетками, толстостенные. 

О п и с а н и е. Чашечки шириной 5-6 мм, в цва раза превьпnающей их высо
ту, почти цилинцрические, с пятилопастньгм попепечным очертанием из-за силь

ной вьmуклости рациальных табличек , швами между табличками, поцчеркнутыми 

углублениями, толстостенные, присте6левая часть широкая, состaвnяюшая око-

1 Высота всех трех ManbIX рациальны1x табличек .у ,/Iзмерениых образцов практи
чески оцинакова. 
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JI О 415 наибольшей ширины чашечки. ГраНlПlы меЖдУ большими радиальными 
табличками , проходящими в пристеблевой части чашечки, находятся в резко 

выраженных углублениях, а сами таблички сильно выпуклые, отчего пристеб

левая часть кажется трехбугорчатой . Около половины ее занято стеблевой фа
сеткой, находяшейся в углублении, которое в наружной части коническое , а 

ближе к стеблевой фасетке переходит в uилиндрическое. Малые радиальные таб

лички высокие, 4/5 высоты чашечки. дистальные выросты чашечки широкие, 

в 2-3 раза шире радиальных фасеток, копьевидной формы с тупоугольным ци
стальны!'l KOНUOM, высотой около половины высоты остальной чашечки. 

Индивидуальная изменчивос ть . Экземпляры из кштутского горизонта 

отличаются от голотипа немного большими размерами , меньшей шириной дистanь

ных выростов, менее вьmуклыми радиальными табличками и менее широкой стеб

леrюй фасеткой. 

Измерения 

Экз. N. Ш В ШО д ВЕ Бв ШВ Шф В/Ш 

3 424193, 5,2 2,3 4,0 1,5 2,0 1,2 2,6 0,8 0,44 
ГQЛОТИП 

3423/94 6 ,0 3 ,2 4,5 1,8 2 , 8 2,1 1,6 0,53 
342 3 /95 6,1 2,9 3 , 3 1,5 2,б ], 3 2 , 1 1,3 0 ,48 

с р а в н е н и е . В отличие от всех видов имеет почти uилиндрическую чашечку . 
Кроме того, отличается от Parapisocr.inus ollula выпуклыми радиальными таб.
личками, широкой :'.огнутой при:стеблевой частью, б~лее широкими дистanьными 

выростами. В отличие оТ Р. quinquelobus имеет лишь слегка лопастную чашечку, 
а не Сl'льно лопастнук., как у сравниваемOI'О lJида, в также широкую стеблевую 

фасетку. 

От Р. malobatschatensis отличается слегка лопастным поперечным очер-
танием чашечек, тогда как у сравниваемого вида чашечки резко лопастные. 

От Р. tennesseens is отличается въmуклостью радиальных табличек и более ши
рокими на периферии дистальными выростами. В отличие от P.sphaericus имеет 
BьmYKP.Ы€ радиальные таблички и более широкую стеблевую фасетку. В отличие 

от Р. yassensis имеет более вьmуклые радиальные таБТiИЧКИ, более глубоко ле
жаuryю стеблевую фасетку и гладкую, а не мелкобугорчатую поверхность чашечки. от 
Р. pribyli отличается отсутствием килеватости чашечки, более толстыми стенками 
чашечки и более тупоугольными дистальнъгми выростами. 

М а тер иап и ме с т она х ожд е н и е, Шесть чашечек хорошей и удовлет

ворительной сохранности . Южный Тянь-Шань, Зеравшанский хребет, С8Й Шиш
кат; нижний девон, кштутский ( 5 экз.) И паНД)h-РУТСКИЙ (1 экз.) горизонты. 

Расп р ос транени е. Нижний девон, зиген СССР (Тянь-Шань). 

Pa rapisocrinus malobatschatensis (Duba tol ova , 1964) 

Рис. 1 8к,л ; Табл. ХХ 1, фиr. 4 

Ollulocrinus malobatschatens is: Дубатолова, 1964, с. 14, табл. 1, фиr. 1. 
Pisocrinus (Parapisocrinus) malobatschatensis: Webster, 1968, с. 208. 

Голотип. Чашечка, Музей Ин-та геологии и геофизики СО АН СССР, 
N. 124/1 . СССР, Кузбасс, левый берег р. Салаирки, карьер около фаб

рики; нижний . девон, малобачатские слои. Изображен в работе Ю.А. ду
батоловой на табл. 1, фиг. 1. В настоящей работе - на рис. 1 8 К.Л . , табл. XXI , фиг. 4. 

Д и а г н о э. ШирококоничесК8Я чашечка шириной 7,7 мм, бопее чем в два 
раза превышающей высоту, с резко пятилопастным поперечным очертанием, 

широкой стеблевой фасеткой , расположенной Б uилиндрической впадине, неши

рок ими дистальньп"v.!и выростами ·с почти параллелъными сторонами И оканчи

ваюшимися тупым углом, с сильно углубленными радиальными фасетками. 

Оп исани е. Чашечка ширококоническая, 7,7 мм шириной, более чем в два 
раза превышающей высоту ( 3 ,5 мм ), резко пятилопастная в поперечном очер
тании за счет сильной вьmуl<JJ.ОСТИ пяти радиальных табличек, особенно в их 

дистальныIx частях. Стеблевая фасетка диаметром ОКООО 1/3 наибольшей ши-

94 

рины чашечки, расположена внеглубокой ( 1 м'м ) ItИЛИНДРИЧеской впадине. При
стеблевая часть плавно переходит в боковую часть чашечки и ее ширина со
ставляет чуть больше половины наибольшей ширины чашечки. Базanьный венчик 
состоит из четырех табличек, располагающихся симметрично относительно го
МОКРIШОИДНОЙ плоскости И не выходяших за пределы стеблевой ~асетки . Плос
кость симметрии самой маленькой IIЗ них (ВС) и саыоЙ большои (DE + ЕЛ) 
совпадает с ГОМОКРШIOИДl!ой плоскостью. две другие таблички (ЛВ и CD) оди
накового размера, каждая из них чуть меньше самой крупной и располагаются 
они симметрично по разныIe стороны гомокриноидной плоскости . Малые радиаль
ные таблички высотой 6 /7 высоты чашечки. дистальные выросты чашечки не
широкие с почти паралnельными сторонами, заканчивающиеся тупым углом. 
ДиС'l'альный вырост CD более широкий, чем другие, с вогнутым дистальныIM 
краем. Высота дl!стальных выростов составляет 3 / 7 остальной части чашечки . 
Радиальные фасетки в наружной части в 1,6 раза шире дистальных выростов. 

Они сильно наклонены к оси чашечки и углублены. 
Измерения 

Экз. N. В Ш ШО д ВЕ ШВ Вв ШФ в/ш 

Музей ИГиГ 
СО АН СССР 

N.! 1 2411 3 ,5 7,7 4,0 2 ,5 3,0 1,7 1,5 2,7 2,2 

голотШI 

Сравнение. От наиболее близкого вид/Э. р .• pribyli отличается несколько 
более ширококоиической чашечкой, более iUИpОКОЙ и менее глубоко расположен
ной стеблевой фасеткой, более низкими и узкими диста1!ьны�и выpс'l'ами ча
шечки. От Р.оlиlа отличается резко пятилопастной в поперечном очертании и 

более ширококонической чашечкой, цилиндрической впадиной основания ~y срав
ниваемого вида она в той или иной степени коническая), сильно углубленной 
фасеткой для ' прикрепления рук. От Р. quinquelobus отличается более широко
конической чашечкой, значительно более широкой стеблевой фасеткой, располо
жеШlОЙ к тому же в цилиндрической, а не конической впадине, и парал

лельностью боковых сторон. дистальных BbIpOCTOB. От Р. yassensis отличает
ся более резко пятилопастной и относительно более низкой чашечкой, парал
лельностью боковых сторон дистальных выростов чашечки и отсутствием зер

нистости на ее поверхности. От остальных видов легко отличается резко пяти

лопастной чашечкой. 
Замечания. Первоначально Р. m'аl0ЬаtsсhаtепsiSбьm описан как имеюший 

пять базалий, но на самом деле в отличие от всех других видов этого рода и 
почти всех остальныХ пизокринацей он имеет четырe базальных таблички . Так 
как вид представлен лишь одним экземпляром, но трудно оценить значение это

го признака для систематики - входит ли он лишь ВО внутривидовую изменчи
вость или имеет определенное таксономическое значение. Выяснение этого ос
ложняется еше и тем, что у многих видов Parapisocrinus число базальных таб
личек либо фактически неизвестно, хотя и подразумевается, чТО их пять ( на-' 
пример, у Р. pribyli), либо установлено по отдельны�M экземплярам, потому что 
впадина с расположенной в ней стеблевой фасеткой, за пределы которой ба
зальныIe табличкИ у этого рода не выходят, часто заполнена трудноустранимой 

породой. 
Базальный венчик из четырх табличек среди других nизокринацей известен 

лишь у двух видов _ Triacrinus depressus и J aekelicrinus bas hkiricus , у которых 
эта особеШlОСТЬ связана с внутривидовой изменчивостью, так как такие особи 
JDШIь изредка встречаются среди ОС09ей с тремя базальными табличками. 

Parapisocrinus malobatschatensis имеет четыре базальных таблички, ~ероят
но, в норме, так как их расположение строго подчинено гомокриноиднои плос

кости симметрии п от этого может быть филогенетически устойчивым. Кроме 
того, такое число и расположение база лей, возможно, ведет к увеличению жиз
неспособности особи, так как, в частности, увеличивает прочность скелета. 
Если это предположение верно, о чем могут свидетельствовать новые находки, 

то этот вид следует относить к новому роду, характерная черта которого 
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сполагаклnиxся симм:етриЧНО относи-
о з четырех табличек, ра ~n"""lM этот признак не 

базальНЫИ БенчИК и В СБЯЗИ С Бь!Шеска.хиu~ С 
гомокрИНОИДНОЙ плоскОСТИ. С aJ3неНИИ с другими БидаМИ. раБ-

тельнО диагноз Бида и не учитываетсяБПРИекРс исходным из ПЯТИ показывает, 
ВБеден в з четь~Х та ЛНЧ 
нение базальНОГО венчика и табличек ОЕ и ЕЛ. 
ЧТО он ВОЗНИК в результате слияни:ни е Одна чашечка tголотиn) . Кузбасс, 
Ма териал и местонахоЖД' ло фабрики' нижний девоН, 

о Салаирки, Kapl;>ep око , 
Г. гурьевск, левыи берег р. 
малобачатские слои. эМС СССР (Кузбасс) . 

Нижний девоН, 
Распространение. 

. . inquelobus (Bather, 1893) 
РагаРlSОСГШUS qu 

2 4б 10 в 18з,и; табл. ХХ, фиг. 2-8 
рис. В" J 

Haplocrinites hemispherica: Throos~-B~~4~, i7.4~~~;nger, 1926, р. }7, рl. 23,. fig. _~'6-d' 
, Pisocrinus quinquelobus: J3at ес, . 'м;осе' Laudon, 1943, p._13Q, рl. 1, [lg. 1 а- , 

29' Bassler, Moodf'Y, 1943, 1" 613, - 4 '77 рl 12 fig. 14-16; Ubaghs, 1953, 
19~4 рl. 54, fig. 15a-d; ~msden , 19 9, р. , • , 

746 fig з6' Webster, 1973, р. 20_8. 640 1 6 fig 21-23 (поп fig. 17-20). 
р.. ' ..'( ). S А мШег, 1892, р. , р .. ~ • 

РisосгшUS g~rbYl ~ars ..• Gurle ,1-895, р. 80, рl. 5, f~g. 27. 
pisocrinus m1111ganl: MЙl~c,. У 1- 63 .47, text-fig. lla, Ь. . . 
01lulocrinus quшquеl0ЬUS. Strl~ple,,: 1'9Р56 .33,83,1 24 , рl. 5, flg. 1-14, 
Non 01lulосгшus quшq·uеl0ЬUS. Bous а, ,р 6 

208 '11 t1892) натабл. , 
Webster, 1973, р. . б енная в работе S.A. Мl ес 

ЛекТОТИП. Чашечка, изо раж ниагарская формапия. 
22' США, западнЫЙ Теннеси; силур, аза превышаК!Шей БЫСОТУ, Бы-

фиг.д • но з Чашечки ширинОЙ 5-7 мм, в два Р ертанием Пристеблевая часть 
И а г . 1М поперечныМ ОЧ' е очень 

nyкло-конические, с пятилопастНЪ кой Малые радиальные таБЛИЧКИ и . 
с маленькОЙ стеблеБОЙ фасет. дные остроугольныI,. а ра-

вогнутая, окие лaнnеТОБИ , х 
дистальныIe выросты шир, ояшие обычно из четыре Бысокие. . Руки короткие, сОСТ 

диалъныIe фасетки маленькие. 5 но некоторые 
члеНИКОВ. б чно шиРИНОЙ около мм:, 

описание. Чашечки небольшие , о ЫБыпукло_коническая или коническая,с 
8 ,~, Форма чашечек ли менее сильнО. 

экзеМПЛЯРЫ - до "и... анием БьrpаженнЫМ более и путой 
лятилопастныIM поперечныIM очерт иныI ~ыco'Гы чашечки. ШЯРИНа чуть вог 

больJfrе ПОЛОБ о шиРИНЬ1 чашечки. 
Высота обычно чуть меньше половшгы наибольшеи блевой час-

истеблевой частИ немиОГО я меньше половшгы присте 
~теблевая фасетка маленькая, ~мa~: Базалъные таблички неодинаковые. 
ти расположенная в неглуБОКОИ Бпад . uоПnОТИБ швов между тремя боль-

, АВ СО ОЕ расположены '~'Г Две другие не-
Три из НИХ, , и, тальНО слегка заострены. 
ШИМИ радИальныМИ табличками и днс ений Малые радиальны�e табличкИ не 
сколько меньше размером и :: ~/O;:T:ЫCO'Г~I чашечки. ДистаЛЪНЪ1е БЬ:~~:~к от-
очень Бысокие, не преБь\шаю почти Б два раза шиРе раднальнъГХ о ле~ик 

идные широкие, проксимальнъlИ ч 
четЛИБО лaнnеТОБ' четь~ех членикОВ. 
Р и короткие, состояшие обыЧНО из оксималъными частяМИ днсталънъГХ Бы-
ук маленьКИЙ нахОДИТСЯ между пр дисталъные БЬrpОСТЫ опярают-

очень ' большей частью на пример-
ОСТОБ. Частично на него, а ого из этих трех членикОВ 
~я остаЛЪНЪ1е три членика рук. ~:~~:ааж;ук примерно Б 3 ,5 раза больше Бы
но раБна Бысоте чашечкИ, так 
соты чашеЧКИ. 

Измерения 

Экз. NQ Ш В ШО Д ВЕ 

3489/16 5,5 2,8 2,6 1,2 1,9 

3489/17 6,0 3,0 2,7 1,1 2,0 
1,2 2,1 

3489/18 5,4 3,0 2,5 

3489/19 5,4 3,5 3,0 1,2 2,2 

3489/20 6,2 3,3 3,1 1,1 2,5 

3489/21 5,6 2 , 8 2,5 1,2 2,1 

3489/22 6,4 3,5 3,0 1 ,3 2,6 

ШБ В!Ш 

1,2 2,2 0,51 

1,3 2,2 0,50 

1,0 2,1 0,56 

1,0 . 2,1 0,61 

1,6 2,4 0,53 

1 ,1 2,1 0,50 

1,1 2,4 0,55 

96 

Измерения 

Экз. N.! Ш В Шо Д ВЕ ШФ Шв В/Ш 

3489/26 5,2 2,9 2,7 1,1 2,0 1,0 1,9 0,56 
3489/27 6,1 3,1 3,0 1,3 2,5 0 , 9 2,2 0,51 
3489/28 5,7 2,7 2,5 1,2 2,1 1,0 2,0 0,47 
348!iJ/29 4,9 2,1 1,8 0,7 2,0 - 0,7 2 ,1 0,43 
3489/30 6,0 3,0 2,6 1,2 1,2 2,5 0,50 

И з м е н ч и Б О С Т ь. Поперечное очертание чашечки меняется от резко пятИ

лопастного, наиболее характерного для этого вида, до слегка лопастного. Силь

но меняется высота чашечек, обь1ЧНО СОСТ8lIJ1ЯЮшая ПОЛОБИНУ ШИРlIНы чашечки, 

но иногда достИгаIOiЦДЯ 2/3. Шярmrа пристеблевой части чашечек обычно чуть 
меньше половmrы� ширmrы Бсей чашечки, но изредка немного ее преБышает. 

Диаметр стеблеБОЙ фасетки меняется от 1П до 1/4 ширmгы чашечки, состаБ
ляя в среднем 0,22. 

Замечания. Экземпляры из силура Средней Чехии, описанные Й. Боушкой 
(Bouska, 1956) под названием Ollulocrinus quil1quelobus следует относить к 
Parapisocrinus ol1ula grandis (Bouska) (см. с. 92). 

Сравнение. От Parapisocrinus ol1ula отличается меньшими размерами, 
всегда пятилопастным поперечным очертанием, более узкими радиальными и 

стеблевой фасетками, отчетЛИБО ланпетовидны�и днстальны�и выростами. В от

личие от Р. sphaericus имеет Бьrлyкло-коническую, а не шаРОБИДНУЮ чашечку 

и пятилопастное, а не круглое поперечное очертание. В ОТJШчие ОТ р .• malobat-
schatensis - более БЫЛУКЛО-КОИИЧескую чашечку и значительно меньшую стеб-

левую фасетку. От Р. tennesseensis отличается вьmyкло-конической чашечкой, 
И стеблевая фасетка у описьшаемого вида значительно меньше. От Р. yassen
sis отличается более резко пятилопастной чашечкой, гораздо меньшей стебле

вой фасеТКОЙ,ОТСУТСТБием зернистости на поверхности чашечки. От р .• pribyli 
отличается большей выпуклостью чашечки и не так сильно Быраженной килеБа

тостью чашечки, значителЬно меньшим диаметром стеблеБОЙ фасетки и боль
шей ширшюй дистальньгх БЬrpостов. В отличие от P.shevtshenkoae имеет Бы
пукло-коническую, резко лопастную, а не днлиндрическую, слегка лопастную 

чашечку, узкую, а не широкую стеблевую фасетку. 
Материал и местонахождение. 15 чашечек. США. Теннеси, . Дека

ТУРБИЛЬ и Лебанон; верхний силур, формация Браунспот. 

Распространение. Верхний силур Северной Америки: ЛУДЛОБ Иллинойса 
(формапия Расин), НеБады (формапия Робертс Маунтис) и Канады (форма:ция 
Гасконс п-ова Гаспе); ЛУДЛОБ-Irpжидол Теннеси (формадня Браунепот), Мис
сури (формадня Бейнбридж) и Оклахомы (формадня Геирихауз). 

р о Д Trichocrinus]. Миllес, 1856 

Trichocrinus (pars): ]. Muller, 1856., S. 354; .Webster, 1973, р. 207. 
Triacrinus (par,,): Schultze, 1867, S. 218; Zittel', 1879, S. 348; Wachsmuth, Springer, 1886, р.174 

(98); Bather, 1900, р. 149; Jaekel, ~918, S. 85, 89; Schmidt, 1934, S. 22; ЯК9В
лев, 1934, с. '277; Моосе, Lau<!on, 1943, р .• 30; Bassl_er, Moodey, 1943, р. 714; 
Cuenot, 1948, р. 60; Ubaghs, 1953, р.746; Bouska, 1956, р. 37; Арендт, Гек
кер, ]964, с. 81; Дубатолова, 1964, с. 16; Weyer, 1965, S.969; Moore, Lane, 
Strimple, 1973,1'- 16; Рожнов, 1974, с. 130; .Webster, 1977, р. 171. 

" . ТИПОБОЙ БИД. Trichocrinus alrus J.. Muller, 1856; средний деБОН, зйфельский 
ярус ФРГ. 

Д и а г н о з. Чашечка коническая, с тонкими или средней тоmцины ' стенками, 

круглы�M или пятиугольны�M поперечныIM очертанием, с базальныIM венчиком из 

трех табличек, Бьrходящих за пределы неуглубленной стеблевой фасетки, с дис

талъными Бьrpoстами от тонких до мacclffiНbrx треугольно-nнрамидалъньгх, сре

ди которых СО более широкий и с "ыемкой для сочленения с анальной таб

личкой Х. Руки длинные. 

ВИДОБОЙ состаБ. Десять БИДОВ: Trichocrinus altus]. Mtiller, 1856; 
средний деБОН, эйфельский ярус ФРГ; Т. milicinae sp .. поу.; Т. prolixus sp. nov.; 
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верхний силур, пудлов СССР (восточный склон Урала ); Т. crepidatus sp. поу,.; 
верхний силур, пржидол Чехословакии; Т. limatus sp. поу.; НЮЮlИй девон, зи
ген СССР (Тянь-ШаНь ); Т. koenigswaldi (.W,.E. Schmidt, 19.34); Т. kutscheri 
(.W.E. Schmidt, 1934); нижний девон, знген (хунсрюкские слаlЩы)' ФРГ; Т .• pran
tli (Bouska, 1956); нижний девон, эме (лрокопские известняки) Чехословакии; 
Т. lutulen~us (Oubatolova, 1964); средний цевон, эйфель (пестеревси:ий известняк) 
СССР (Кузбасс); Т. ' elonga'tus, (F ollman, 1887); средний девои, эйфельский ярус ФРГ. 

Сравнение. ОТ Pisocrinus отличается базаnьным венчиком из трех, а не 
из пяти табличеК"менее разнообразной формой ~ечек, всегда неугпубленной 

стеблевой фасеткой и треугольно-пирамидальной формой массивнь~ дистаnьнь~ 

выросТов чашечки. От Parapisoccinus - баздльным венчиком из трех, а не из 
пяти табличек, вь~одящих зд пределы неуглублеmой стеблевой фасетки, строй
но-конической, а не ,вьmyкло-конической и менее толстостенной чашечкой с 

всегда нелaJщетовидны�и дистаnьными выростамк. В отличие от Regnellicrinus 
имеет более крупную, стройно-коНическую, а не звездчатую чашечку, всегда 

неугпубленную стебnевую фасетку, менее массивные и неланцетовlщны�e дисталь

Нble выросты чашечки, среди KOТOPЬ~ СО более um.рокий и с выемкой для со

членения с анальной табличкой Х, тогда как у сравниваемого рода все пять 

выростов одинаковой ланцетовидно.Й , формы. От Triacrinus отличается стрОйно
конической, а не выпукло-кониче<.:коЙ и более' ТОlIКостеююй чашечкой, неугпуб-

ленностью стеблевой фасетки и иной формой дистальнь~ BЬ~OCТOB. ' 
Распространение. Верхний силур - средЮ!й девон Евразии: пудлов СССР 

(восточны�й склон Урала); ПРЖИдол Чехословакии; знген СССР (Тянь-Шань) и 
ФРГ; эмс Чехословакии; эйфель СССР (Кузбасс ) и ФРГ. 

Trichocrinus пiiliсiпае Rozhnov, sp. поу . 

Рис. 19а,б; табл. ХХiI, Фиг. 4 

Н азвание вида в честь В.С. Милициной. 

Голотип. Чашечка, ПИН, N2 3424/1; восточный склон Средиего Урала" 
Нижнетуринский р-н, прииск Журавлик; верхний силур, пудловский ярус, исов

ский горизонт. 

диагноз. Чашечки около 4 МJt( шириной, немного превышаюшей высоту, 

конические, С несколько выпуклой образуюш~й конуса; низкие базаnьныIe таб-

лички расположены� в вертикальны�e ряды с тремя вышележашими большими РН

диальны�и;; мanы�e радиальны�e таблички высокие; дистальные BЬ~OCTЫ чашечек 

узкие и короткие. 

Описание. Чашечка небольшая, 4,3 мм шириной, в форме усеченного кону

са, имеюшего немного выпукпую образуюшую. Высота чашечки немного меньше 

наибоnьшей ширины� и составляе'!' . О, 93 от ·Нее. Стенки чашечки умеренной тол
шиныI. диаметр ст~блевой фасетки составляет 0,44 наибольшей ширirnы чашеч-· 
ки. Базальные таблички низкие, около 0 ,17 высоты чашечки . они расположены� 

в вертикаnьны�e ряды С тремя вышележашими больши!у!и радиальны�и табличка

ми. Базаnьная табличка, расположенная под большой радиальной А, имеет два 
цебоnьших заостренны�x BЬ~OCTa по краям, вклиниваюшихся между соседнимн с 

А большими радиальны�и табличками. Расположенная под большой радиальной 

О имее'!' лишь один заостренный 'вырост справа, вклиниваюшийся между таблич

КОй О и нижней радиальной табличкой. Базальная табличка, раСПOlIоженная под 

нижней радиальной табличкой, не имеет заостреннь~ BЬ~OCTOВ. Малая радиаль

ная табличка Е составЛяет половину BbiCOTbI чашечки, а малые радиальны�e '!'аб

лички В и С немного ниже и высота их - 0,4 высоты чашечки. дистальны�e 
выросты чашечки маленькие, шириной у основания 0,7 мм. Если смотреть свер·
ху, то каждый вырост имеет форму короткого язычка. Радиальные фасеТки ши

рокие, в 2,5-3 раза шире дистаnьнь~ BЬ~OCTOB. 
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Измерения 

Экз. N, В Ш Д Вб Вв-с Шв ШФ В/Ш ВЕ 
3424/1 4,0 4,3 1, 9 0,7 1,6 0,7 1,8 0,93 2,0 
голотип 

D С в А 

Е D С В А 

r---" .,. • ',.-' 
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вО О О 
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Рис. 19. Строение чашечки у рода Trichocrinus 
Trichoccinus milicinae sp. поу,. Чашечка, ПИН, Х, 3424/1, ГОJIОТИ[]; u 

а _ развертка; б _ вид сбоку, радиус О. Верхний силур , ЛУДJIОВ , ИСОВСКИlI го-
изонт' восточнь;й склон Урала, нижнетуринский район, прииск Журавлик. в-
р. '. 1' , ЛИН >t. 342А /180 голотип, Развертка чашечки. Воз-
Тпсhоппus pro lXUS sp. поу,. , ,.. .", "'d 

Р аст и местонахождение как у предыдущего вида. г-д - Тr1сhосп[];us crep.1 аб[us 
, ПИН "3489/5 голотип' Д - базальные та лич-sp. поу,.: г - развертка ч ашечки , , ,.. . " _ ' Trico ПИН 11; 3489/67' верхний силур , пржидол; Чехословакия, РжепорыЙе. е 

'~~~rinus 'limatus sp.' поу,. Развертка чашечки, ПИН, Н. 3423}97, ГОЛОТIШ. Южный й 
Тянь-Шань, Зеравшанский хребет, сай Шишкат; нижний Доевон, зиген, ш;~ка~~к~р 
горизонт. ж _ Trichocrinus lutulentus. rолотип, Музеи иrиr со , 
н. 12'4,/2' развертка чашечки; средний девон , :эl!фель, шандинекие слои (п естерев
с~ий из~естняк) '; Кузбасс, г. rypbeBcK, левый берег р. Салаирки, в 1000 м вверх 
от устья. Обозначения, как на рис. 1 



Сравнение. От наиболее близкого вида Trichocrinus crepidatus sp. nov. 
отличается меньшей величиной чашечки, имеюшей ширину больше высоты, а не 

наоборот, выпуклую образующую конуса, тогда как у сравниваемого вида она 

вогнутая, более IШзкие базальные таблички и маlП>lе радиальные . таблички с 

неоттянутыми проксимальными концами. от всех остальных видов отличае'тся 

положением базальных табличек в вертlшальны�e ряды С тремя вьnuележашими 
большими радиальными. Кроме того, от Т. altus, T.limatus и Т. lutulentus отли
чается еше и маленькими язычковидными дистальными выростами, тогда как 

у этих трех видов они крупные треугольно-nиpамндальные. От Т. elongatus от
личается еше и относительно более широкой чашечкой, а от Т. koenigswaldi 
более узкой. От Т. prantli отличается еше и отсутствием зернистости на по
верхности чашечки. 

Материал и местонахождение. Одна чашечка. Восточный склон Сред

него Урала, Нижнетуринский р-н, принск Журавлик; верXJШЙ силур, лудловский 

ЯРУС, ' исовский горизонт . 
. Р а сп р о с т р а н е н и е. ВерхlШЙ силур, лудловскнй ярус СССР (восточный 

склон Урала). 

Trlchocrinus prolixus Rozhnov, sp. nov. 

Рис. 19в; табл. ХХП, фиг. 5 

Название вида, от prolixus (лат.) - длинный. 
Голотип. Чашечка, ПИН, N, 3424/1 80; восточныIй склон Среднего Урала, 

Нижнетуринск.иЙ район, прииск ЖураВЛIШ; верхний силур, лудловский ярус, исов

ский горизонт. 

Д И а г н о з. Чашечка крупная, 1 3,5 мм высотой, стройiюконическая,. слегка 
копоколовидная, низкие базальные таблички расположены в вертикальны�e ряды 

с тремя вышележашими большими радиальными; малые раднальныIe таблички 

низкие; дистальные выросты чашечки узкие. 

Описание. Чашечка крупная, 13,5 мм высотой, превышаюшей наибольщую 
ширину в 1,5 раза, СТРОЙНО-КОlШческая со слегка вогнутой образуюшей. Стен
ки чашечки умеренной толшиныI. Диаметр стеблевой фасетки составляет 0,26 
от наибольшей ширины� чашечки. Базальные таблички низкие, около 0,15 высо
ты чашечки. они расположены в вертикальные ряды с тремя вышележашими 

большими радиальныIи табличками. Базальная табличка, расположенная под 

большой радИальной А, имеет два небольших заостренных выроста по краям, 

вкпиниваюшихся между соседIШмИ С А большими радиальными табличками. Рас
положенная под большой радиальной D имеет лишь один заостреины�й вырост 

справа, вклиниваюшийся между табличкой D и нижней радиальной табличкой. 
Базальная табличка, расположенная под нижней радиальной табличкой, не имеет 

заостреlШЙ. Малая радиальная табличка Е составляет 0,37 высоты чашечки, а 
малые радиальны�e В и С несколько ниже и высота их 0,30 высоты чашечки. 
Дистальные выросты чашечки очень узкие. 

Измерения 

Экз. N, 

3424/180 
голотип 

В 

13,5 

ш 

9,5 

д 

2,5 

Вв-с 

4,0 

ВЕ В/Ш 

5,0 1,5 

Сравнение. От наиболее близкого вида Т. elongatus отличается менее 
высокими базальны�и табличками, располагакицимися в вертикальные ряды с 

большими радиальныIи,' а не чередуясь с IШМИ. От Т. al tus - еше и менее вы
сокими дистальныIи выростами чашечки и отсутствием бугорчатости на ее по

верхности. 

От Т. milicinae - более крупной и значительно более .высококонической 
чашечкой С более вытянутыми дистаnьными выростами. ОТ остальных ви

дов отличается расположением базаnьных табличек в вертикальныIe ряды с 

большими радиальными и значительныIM превышением высоты чашечки над 

шириной. 
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М а т е р и а л и м е с т о на ~ о ж Д е н и е. Одна чашечка . восточныIй склон Сред
него Урала, Нижнетуринский район, город И..:, принск Журавлик; верхний силур, 

лудловский ярус, исовский горизонт. 

Распространение. ВерхниЙ силур, лудловский ярус СССР (восточны�й 
склон Урала). 

Tcichocrinus crepidatus Rozhnov, sp. nov. 

Рис. 19 г-д; табл. ХХlI, фиг. 1-3 

Название вида от crepidatus (лат. ) - обутый в сандалии. 
Голотип. Чашечка, ПИН, N, ' 3489/5; Чехословакия, Ржепорыйе, Vлоболито

вый скатР; верхний силур, пржидол. 

Д и а г н о з. Чашечки шириной 4-6 мм и чуть большей высотой, вЫСОКОКОIШ
чески е, С малеНькой стеблевой фасеткой, . низкими базальныIи табличками, вы
сокими малыми радиальны�ии табличками, имеюшими оттянутые острые прокси

мальныIe концы, с очень маленькими дистальныI~ выростами. 

Описание. Чашечки небольшие, 4-6 мм высотой, в форме высокого ко
нуса со слегка вогнутой образуюшей, тонкостеиныI.. Высота немного больше 
ширины чашечки. Стеблевая фасетка узкая, диаметром около 0,4 наибольшей 
шириныI чашечки. Базальные таблички низкие, высотой обычно меньше 0,2 вы
соты чашечки. У голотиna ОIШ ПОЧТИ одннаковых размеров, все три дИстально 

заостреныI неравносторонне: заострения находятся в правой части каждой та,б
лички. У остальных экзеМIU1ЯРОВ базальная табличка, расположенная под ниж

ней радиальной, без дистальны�x заострений, а расположенная под большой ра
диальной А с двумя дистальными заострениями, в . правой и в левой частях таб
лички. Расположенная под большой радиальной D базальная табличка имеет .од
но заострение в правой части. Малые ' радиальные таблички с сильно оттянутыми 
проксимальныIи частями, высокие, 0,5-0,6 высоты чашечки; малая радиальная 
табличка немного выше двух других малых радиальных. Диств,льные выросты 
очень узкие, низкие и короткие. радиальны�e фасетки широкие, с глубоко вдаю

шимся врезом. 

Измерения. 

Экз. N, В Ш Д Вб ВЕ Вв-с В/Ш 

3489/ 5, 6,2 5 ,6 2,1 0,7 3,7 3,4 1,11 
голотип 

3489/7 4,3 4,0 1 ,8 0,8 2,2 1,08 

3489/ 2 3,5 3,2 1,5 0,6 1,9 1,7 1 ,09 

3489/ 8 5,4 1,7 0,8 3,0 3,0 

3489/ 9 5,0 4,8 2,0 0,7 3,0 2,5 1,04 

3489/11 3 ,7 3,7 1,7 0,8 2;0 1,9 1 ,00 

И з м е н ч и в о с т ь. Отношение высоты к ширине меняе'l'OЯ незначительно от 

1,00 до 1,11, составляя в среднем 1,07. Высота базальных табличек отно
сительно высоты чашечки меняется от 0,11 до 0,22, в среднем 0,16. Высо
та малой радИальной таблички Е относительно высоты чашечки меняется от 

0,54 до 0,60, составляя в среднем 0,57. Высота двух пругих малых радиаль
НbIX табличек несколЬко меньше и относительно высоты чашечки составляет от 

0,43 до 0,56, а в среднем 0,51. 
Замечания. Присутствие рода Triacrinus в расширенном понимании в место

нахождении "лоболитовый скат" У Рж.епорыйе, типовом для описащюго здесьви

да, было' отмечено. Ганушем (Hanus;1927) и Боучеком (Bou~ek, 1936).. Но 
Боушка (Bou~ka, 1956) считв,л, что ОНИ приняли за представителя этого рода 

Pisocrinus ubaghsi Bou~ka, 1956, многочисленного в этом местонахо~~~и. 
На самом Ael!E:! в материале из этого местонахождения ~oд Н?ЗВ8lШем Р lSO~ 
crinus ubaghsi" встреченыI представители двух родов - РJsосrшus (Р.) ubaghsl 
и Trichocrinus crepidatus sp.. nоv.OJШ очень CXO~' по своим размерам и форме, 
но . отличаются не только количеством базальных табличек, но и очерт8IШЯМИ 
малых радиальных табличек (у Т. crepidatus их проксимальные концы сильно 
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оттяНуты), а также формой дистальных выростов чашечки. Поэтому число 
база~нь?, табличек в даШlОМ случае не внутривидовой признак, как в cnyчaе 

с Trlacrlnus depressus (Mti1Jer, 1856), отдельные особи которого ![Меют четыре 
или пять базальных табiUlЧек. Но все же Pisocrinus (Р.) ubaghsi и Triacrinus 
crepidatus, вероятно, близкородствеШlые видыI. 

Сравнение. От наиболее близкого вида Trichoccinus milicinae отличается 
большей величиной, вогнутой, а не выпУклой образующей конуса чашечки и 
сильно оттянутыми проксимальныIи концами малых радиальных табiUlЧек. В от

личие . от всех других видов этого рода базальные таблички часто располо

женыI в вертикаЛЬНI:Iе ряды с ВЬПlIележашими бcvrьшими радиальными, а не 
чередуясь, как в кирпичной кладке, малые радиалЬные таблички с резко 
оттянутыми проксимвльными конIftlми, дистальные ВЫРОСТЫ чашечltll очень 

тонкие. 

Материал и местонахождение. 10 чашечек. Чехословакия, Ржепо
рыйе; верхний силур, пржидольские слои, 'лобоllИТOВЫЙ скати. 

Распространение. Верхний силур, пржидол Чехословакии. 

Trichocrinus limatus Rozhnov, sp. nov. 

Рис. За, 19 д.; табл. ХХIlI 

Название вида от limatus (лат.) ' - изЯIЦE[blЙ. 
Голо тип. Чашечка, ПИИ, N! 3423/97; . Тянь-Шань, северный склон 3е

равшанского хребта, сай Шишкат; НИЖНИЙ девон, верхи шишкатского гори

зонта. 

Д и а г н о з. Чашечки крупные, ШИРИНОй 7-11 мм, немиого npeвышающей вы
соту, конические, слегка пятиугольные в поперечном очертании, с узкой стеб

левой фасеткой, невысокими базальныIи и НИЗКИМИ малыми радиальньrми таб

личками, с треугольно-пирамидальныIи дистаnьными выростами. 
Описание. Чашечки крупные, 7-11мм шириной, конические или слегка 

колоколовидныIe из-за небольшой вогнутости образующей конуса. Отношение вы

соты чашечки к ШИРШ!е в среднем 0,94. Поперечное очертание чашечки слегка 
пятиугольное. Стеблевая фасетка уЗкая, отграниченная резким перегибом от 

боковых сторон чашечки. Ее диаметр составляет в среднем 0,45 наибопьшей 
ширины чашечки. БазальныIe табiUlЧКИ невысокие, в среднем 0,26 от высоты 
чашечки. они одинакового размера и формы, неравносторонние, из-за того, что 
дистальное заострение каждой fабiUlЧКИ, ВК1IИНИВ8юшейся между больnшми ра

диальныIи табiUlЧКами, немного смещено вправо и JIPaВ8.я часть таблички не

сколько короче левой. Малые радиальные табiШчки низкие. Высота таблички 
составляет в среднем 0,40 высоты чашечки. она немного выше двух других 
Малых радиальных табличек В и С, высота которых составляет лишь 0,35 вы
соты чашечки. дистальныIe выросты чашечек в <jPpMe треугольной nиpaмиды:, 
вершина которой лежит на периферии чашечки, а основание наJIPaвлено к 
центру. 

Измерения 

Экз. N.! В Ш Д Вб Ве Вв-с В/Ш 

3423/97, 9,1 11,2 4,1 2,7 3,5 3,0 0,81 
голоТII,П 

3423/98 5,5 5,6 3,0 1,2 1,6 1,3 0,98 
3423/99 7,6 7,9 3,1 2,9 3,1 2,2 0~96 
3423/100 8,6 9,2 3,0 2,2 3,8 3,4 0,93 
3423/101 4,6 5,3 2,3 0,9 2,2 1,8 0,87 
3423/103 6,0 6,0 .3,0 2,0 2,0 2,6 1,00 
3423/104 11,0 11,0 4,5 3,0 5,0 4,0 1,00 
3423/105 6,2 6,2 3,0 1,6 1,9 '.,6 1,00 
3423/107 3,5 3,7 2,0 0,8 1,1 · 0,95 
3423/108 4,9 6,0 2,9 1,3 2,5 2,2 0,82 
3423/112 4,0 4,2 2,0 0,7 2,0 1,5 0,95 
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И з м е н ч и в о с т ь. Отношение высоты к ширине чашечки меняется от О 81 
до 1,00. Ширина основания составляет от 0,33 до 0,54 наибольшей шир~! ' 
чашечки. Высота базальных табличек меняется от 0,18 до 0,38 высоты чашеч
ки. Высота маЛОй радиальной таблички Е меняется от 0,29 до 0,51 высоты ча
шечки, тогда как высота двух других малых радиsльных табличек - от 0,24 
до 0,45. 

Сравнение. От Trichocrinus mi1icinae и от Т. crepidatus отличается распо
ложением базальных табличек и вьrшележаnшх больших радиальных. как в кир

mrчной кладке, тогда как у сравниваемых видов - вертикальными рядами и треу

гольно-пирамидальныIи дистальныIи выростами, ТОгда как у сравниваемых 

видов они с отвесныIи боковыми краями. От Т .• lutulentus .0тЛичается высотой, 
немного. меньшей, чем ширина чашечки, а не наоборот; относительно более ши

рокой стеблевой фасеткой и высококонической, а не грушевидЛой чашечкой. От 
Т. altus отличается высотой чашечки, меньшей, чем ширина, тогда как у сравни

ваемого вида ширина значительно меньше высоты, менее высокими дистальныIи 

выростами чашечки и отсутствием бугорчатости на поверхности чашечки. От 

Т. prantli - значительно более высокими базальными табличками, более мас

сивными треугольно-пирамидальными. а не 'узкими с почти отвесныIии боковы
ми Cтopoн",м>I дистальныIи выростами и отсутствием бугорчатости чашечки. 

От Т. elongatus отличается относительно более низкой чашечкой, несколько 
большей ТОЛnШНОЙ стенок, более высокими базальны�и табличками, более ма.с

сивныIи дистальныIи выростами. От Т. koenigswaldi- относительно более ВЫСО
кой чашечкой и значительно более массивными дистальными выростами. От Т. 
kutscberi - более массивными треугольно-пирамидальным, а не узкими дис-
тальны�и выростами чашечек. 

Материал и местонахождение. 15 чашечек. Тянь-Шань, северный 
склон 3еравшанского хребта, сай Шишкат; нижний девон, верхи шишкатского 

и основание кштутского горизонтов. 

Распространение. Нижний девон, зиген СССР (Тянь-Шань). 

Trichocrinus lutulentus (Dubatolova, 1964) 

Рис. 19 ж; табл. XXl, фl1r. 5 

Triacrinus lutulentus: Дубатолова, 1964, с. 16, табл. 11, фиr. 2; Weyer, 1965, 
р. 970; Webster, 1968, р. 260. 

Голотип. Чашечка. Музей Ин-та геологии и геофизики СО АН СССР 

N. 124/2. СССР, Кузбасс, левый бер~г р. Салаирки в 1000 м вверх от'устья; 
срецниЙ · девон, шандинские слои (пестеревский известняк). Изображен в рабо
те Ю.А. Дубатоловой (1964) на табл. П, фиг. 2. В настоящей работе - на 
рис. 19), табл. XXI, фиг. 5. 

диагноз. Чашечки колоколовидныI,. неравномерно расnшряюшиеся к прок

симальному краю, с высотой около 8 мм, немного превышаюшей ширяну, с пя

тиугольны�M поперечныIM очертанием, узкой стеблевой фасеткой, базальныIи 

табличками ВЫСОТQЙ около 1/3 высоты чашечки, с малыми радиальны�и таб-' 

личками до 1/2 высоты чашечки, с массивны�и треугольно-пирамидальныIи 
дистальными выростами. 

Описание. Чашечки колоколовидной формыI. более ширококонические в про

ксимальной И дистальной частях, чем в средней части, благодаря чему ее фор

му можно назвать срезанно-грушевидной, ВЫСОТОй 8,00 мм, немного превы
шающей наибольшую ширину (7,5 мм). Поперечное очертание пятиугольное. 
Стеблевая фасетка небольшая, и ее диаметр составляет немного меньше чет

верти наибольшей шириныI. ВС.е три базальные таблички примерно одинаковые, 

высотой немного больше трети высоты чашечки. Левая сторона каждой таблич

ки немного шире правой. дистальныIe КОНЦЫ базальньrx: табличек отстоят на 

1/4 высоты чашечки от лроксимальных частей малых радиальных В и С. Ма
лая радиальная Е более сближена с базальными, от KOТOPbrx отстоит на 0,1 
высоты чашечки, что связано с большей высотой последней (около 1/2 высоты 
чашечки) по сравнению с другими (3/8 высоты чашечки). дистальныIe выросты 
чашечки в форме трехгранной пирамиды, одна С1'Орона 'которой слита с осталь-
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ной чашечкой, а вершина nиpамиды лежит на периферю! чашечки. К оси чашеч

ки они резко расширяются и, видимо, повышаloтся, хотя их Д/{стальные части 

и обломаны. 

Радиальные фасетки треугольные, широкие у периферии и быстро сужающиеся. 

и немного возвышаюшиеся к оси чашечки. 

Измерения 

Музей Ин-та В Ш Д Вб Вв_с ВЕ Шв Шф В/Ш 

геологии и геофизики 

СО АН СССР 

Экз. N2 124 / 2 8,0 7,5 2,2 3,0 3,0 4,0 0,4 4,7 1,1 
голотип 

С Р а в н е н и е. От наиболее близкого вида Т. а! tus отличается резким рас
ширением в верхней тРети чашечки, пятиугольным (у сравниваемого вида -
круглое) поперечным очертанием, видимо, менее высокими дистальными вы
ростами чашечки и отсутствием на ее поверхности зернистости. От Т. е!оп

gatus - неравно мерным расширением чашечки к дисталыюму краю, большей тол

щиной стенок чашечки, более высокими базальными табличками и более мас

сивны�и дистальными выростами. От Т. !imatus отличается относительно более 
высокой чашечкой, неравномерным расширением чашечки к дистальному краю, 

более узкой стеблевой фасеткой. От Т,. prantIi отличается более широкой и 
неравномерно расширяюшейся чашечкой, более высокими базальными табличка

ми, более массивными дистаЛЫIЫМИ выростами чашечки и отсутствием на ее 

поверхности грануляпии. От остальнь~ видов - более Толстостенной, неравно

мерно расширяюшейся к дистальному краю чашечкой и массивными треугольно

nиpамидальными выростами. 

Материал и местонахождение. Опиа чашечка (голотип) Кузбасс, 
г. Гурьевск, левый берег р. Салаирки, в 1000 м вверх от устья; средний де
вон, эйфель, шандинские слои (пестеревский известняк) . 

Р а с про с т р а н е н и е. Средний девон, эйфель СССР (Кузбасс ) . 

Р о д RegneIIicrinus gen. nov., 

Рис. 21 а-д 
Tria~rinus (pars): Bouska, 1956, р. 37,89,130; Аре,НАТ, r e KKep, 1964, с. Bl~ Weyer, 

1965; s. 969; .We,bster, 19.73, р .• 259 ; 1977, р. 171; Moore, Strimple, L ane, 1973, 
р, 16; Рожнов, 1974, с. 130. 

Типовой вид. Triacrinus regnel!i Bouska, 1'956; верхний силур, НИЖНИй луд_ 
лов (копанинские известняки ) Чехословакии. 

диагноз. Чашечка маленькая, звездчатая, тонкостенная, с базальны�M вен

чиком из трех табличек, ВЬ~ОдЯШИХ за пределы слегка углубленной, редко не

углубленной стеблевой фасеткой, с широкими ланцетовидными дистальными вы

ростами, среди KOТOPЬ~ СО такой же формы и размеров, как и остальные. 

руки короткие. 

в.идовой состав. Типовой вид. 

Сравнение. Отличается от всех других родов пизокринин одинаковым 
строением всех пяти дистальнь~ выростов чашечки и ее звездчатой формой, 

тогда как у остальных - дистальный вырост СО более широкий и с выемкой 
для сочленения с анальной табличКой Х, а чашечка не звездчатая. Кроме того, 

от Р isocrinus ОТ1ШчаетсS1 базальным венчиком из трех, а не ПЯТИ табличек, а 
от Parapisocrinus еше и тем, что они выходят за предель! стеблевой фасетки. 
От Trichocrinus - углубленностью стеблевой фасетки и ланцетовидностью ди
стальных выростов. В отличие от Triacrinus имеет более тонкостенную чашечку 
и резко ланцетовидные дистальны�e выросты. 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний силур, лудловский ярус Чехословакии. 
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Р о А Triacrinus Miinster, i839 

Рис. 21 е 
Triacrinus: Mtins ter, 1839, S.3 
Triacrinus (Pilrs): Schu!tze, 1867 , S. 2Ц;; Zitte!, 1879"S. 348; Waonsmuth, Spr;inger, 

1886, р" 174 (98) i Bather, 1900, р .• 149; Jaeke!, 1918, S. 85, 89; Schmidt, 193~, 
S. 22; Яковлев, L934, с. 277; Moore, Laudon, 1943, р .• 30; B~ss!er, Moodey, 1943, 
р. 714; ,Cuenot,J948, р. 60; Ubaghs,.l953, р. 7,46; Bouska, 1956, р. 37; Дубато
лова, 1964, с. )6; ApeHДT~ r eKKep , 1964, с. 81; .Weyer, 196 5~ S. 969; ,Webster, 
1973, р. 259; 1977; р. 171; Moore, Lane, Strimp!e, 1973, р .• 16 ; Рожнов, 1974, 
с .130; Мооге, Lane, Strimp!e., Sprink!e, 1978, р. Т536. 

Trichocrinus (pars): MuIIer, 1856 , S. 354-

Типовой вид. Triacrinus pyriform is MUns ter,1839; верхний девон, фамен
ский ярус ФРГ. 

диагноз. Чашечка от конической до яйцевидной, толстостенная, с круглым 

или округло-пятиугольны�M поперечиым очертанием, с базальны�M венчиком из 
трех табличек, выхдящих за углубление стеблевой фасетки, со средней вели
чины копьевидными или бпизкими им дистальны�и выростами, среди которых 

СО выделяется большей шириной и наличием выемки для сочленения с анальной 

табличкой Х. руки средней длины�. . 
ВИДОJ?ОЙ состав. Три вида: Т. pyriformis MUnster, 1839; Т. granulatus : 

Miins~er, 1839; верхний девон, фаменский ярус ГДР и ФРГ; Т. depressus (] .• Мiil
ler, 1856); средний девон, эйфепьский прус ФРГ. 

С ра в н е н и е. От Р isocrinus отличается базальныIM венчиком из трех, а не 

пяти табличек, менее разнообразной, всегда шаровипио-конической, толстостен
ной чашечкой с выростами , близкими по форме 'и размерам у всех представите
лей, всегда углубленной стеблевой фасеткой. От Parapisocrinus - базальныIM 
венчиком из трех, а не пяти табличек, вь~одяUUIX за пределы стеблевой фасет
ки. В отличие от Trichocrinus имеет ВЫПУКЛО-КОllliческую, а не стройно-коЮl
ческую, и более толстостенную чашечку с дистальными выростами иной формы 
(копьевидны�ии или близкими им) и углубленной стеблевой фасеткой. Отличает
ся от Rеgпеlliсгiпus шаРОВИДНО-КОЮlческой, а не звездчатой, и более толсто
стенной чашечкой, имеюшей более юiзкие и неланцеТОВИД},Iые дистальны�e вы

POCTbl, среди KOTOPbIX СО шире других и с выемкой для поддержания анальной 
таблички Х, тогда как у сравниваемого рода все пять дистальных выростов 

одинаковые. 

Распространение. Средний девон, эйфельский ярус ФРГ; верхний девон, 
фаменский ярус ГДР и ФРГ. 

ПОДСЕМЕЙ СТВО CALYCANTHOCRlNINAE SUBFAM. NOV. 

диагноз. Чашечка коническая, с неуглубленной стеблевой фасеткой, со
состояшая из трех, редко четырехбазальных табличек, двух простых больших ра
диальнь~ А и О, двух верхних радиальных В и С, опирающихся на единствен
ную, крупную Юlжнюю радиаЛЫIую табличку, занимающую интерраднус ВС, од
ной малой радиальной Е и от 4 до 23 допотmтельнь~ радиальныIx табnИчеj{. 
Рук более пяти. 

Родовой состав. два рода: Ca!ycantho~rinus FolImann, 1887; НИжнИй-
средний девон ФРГ; J aekelicrinus Yakovlev, 1949; верхний девон СССР (Баш
кирия) . 

Сравнение. От подсемейства Pisocrininae отличается более однообразной, 
всегда конич'еской формой чашечек, наличием лишь трех, редко четырех базаль
НbIX табличек, тогда как у сравниваемого подсемейства их от трех до пяти, 

присутствием дополнительных радиальных табличек И' значительно большим чис

лом рук. 

Распространение. Нижний - средний девон ФРГ и верхний девон СССР 
(Башкирия ) . 
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Р о Д Calycan thoc rinu s Follmann, 1887 

Рис. 21ж 

~al yca!l th ocrin us: Fo!l,,!ann, 1887, р .• 115; B_ather, 1893, р .• 21 , 26 ; Bather, 1900, 
р. 149; Springer, 19.13, р. 208; Schmidt, 1934, 5. _27 ,1 40 ; Яковлев, 193~, с. 277; 
Bassler, Mo_odey, 1943, р. 350; Мо_осе, Laudon, 1943, р. 30; Яковл ев , 1947 , .с.609; 
Yak.ovlev, 1949 , р. 435; Ubaghs, 1953, р. 756 ; )3ouska, 19~6 , р .• П; Моосе, 1962, 
р .• 14; Strimple, 196з, р .• 37; Арендт, Геккер, 1964, с . 81; Weyer, 1965, р. 963; 
Мооге, L ane., Strimple, 1973, р. 16 ; .Webster, 1973, р..207; Рожнов, 1974, с .129; 
M~oгe, Lane, Strimple , Sprinkle, 1978, р . Т535. 

Типо'ВОЙ вид. Calycanthocrinus decad.actylu s .Follmann, 1887; НИЖНИй девон, 
зиген (хунсрюкские сланцы) ФРГ. 

диагноз. Чашечка коническая, тонкостенная, с круглым поперечным очер

танием, с базальным венчиком из трех табличек, с четырьмя-шестью допо1lliИ

тельными радиальными табличкамИ. Рук от цевяти до одиннадцати . 

Видовой состав. два вида: С. decadactylus Follmann, 1887; н. девон, зиген 
(хунсрюкские сланцы ) ФРГ; С. inaequidactylus Schmidt, 1 9 1 3; ср. девон, эйфель ФРг. 

Сравнение. От J a.ekelicrinus отличается значительно меньшим числом до
ПО1lliИтельных радиальных табличе)( и более тонкостенной чашечкой. 

Распространение. Нижний - средний девон ФРГ. 

р о Д J aekelicrinus Yakovlev , 1949 

Jaekelicri,!us: Яко!3,лев, 1947, с. 609 (потеп nudum) 1 Yakovlev, 1949, р. 435; Во
uska, 1956, р .• 11; Аре ндт, Г еккер, 1964, с. 8]; .Weyer, 1965 , S. 969; Webster, 
1973, р. 159; Моо ге , Lane, Strimple, 1973, р. 16; Рожнов , ]974 , с . 129 ; Мооге, 
Lane , St rimple , Sprinkle, 1978, р. Т536 . 

Типовой вид. J aekelic rinus bashkiricus Ya~ovjev, 1949; в . девон Башкирии. 

диагноз. Чашечка коническая, с умеренной тоmцины стенками, с базаль

ным венчиком из трех, реже четырех табличек и с 12-23 дополнительными 
радиальными табличками . рук от 17 до 28. . 

Видовой сос т ав. ДВа вида: ].. bashkiricus Yakovlev, 1949; J. yakovlevi 
sp. nov .• ; верхний девон, франский ' ярус Башкирии. 

С равн ение. От Calycanthocrinus отличается значительно большим числом 
ДОПО1lliИтеЛЫIЫХ радиальных табличек и более толстостенной чашечкой. 

Распространение. Верхний 'девон СССР ( Башкирия ). 

J aekelicrinus bashkiricus Yakovlev, 1949 

Рис. 20а, б ; табл. XXIV, фиr. 3-5 

" J aekelicrinus gen.. nov:' (потеп nudum): (pars) Яковлев, 1947, с. 609, рис. ] 
(1, 2,6,7). 

J aekelicrinus bashkiricus: Yakovlev, 1949, р. 435 , tekt-fig • .Iа-d; Я 150влев, 196 4, 
с . 65, рис. 85; АреllДТ , Г еккер, 1964, с. 8]; Webs ter, 1973, р.159 .. 

Лектотип. Чашечка UНИГРмузей, N2 11787/18 ; Башкирия, оз. Колтубан, 

верхний девон, франский ярус. 

1 Н.Н. Яковлев в этой работе не дал названия виду, отчеГ"о название выделен
НОГ"О им рода нельзя было считать валидным. В работе 1 949 Г". им опубли

ковано краткое описание вида и рода . поэтому дата установления рода 
J aekelic rinus - 1 949 Г". В UНИГРмузее удалось разыскать оригиналы к зтим 

статьям Яковлева. но из-за схематичности рисунков инечеткости фотоГ"ра

фий лишь предположительно и не для всех экземпляров удалось установить . 

какая из чашечек изображена на каком рисунке . На рис. 1 . фиГ". 3 в работе 

Яковлева (1947) определенно изображена развертка экземпляра UНИГРму
зея. N2 1178 7/4. но базальные таблички у неГ"о теперь утрачены; на рис_ 1 , 
фиГ". 4 - по-видимому. UНИГРмузеЙ. N2 11787/1; на рис. 1 . фиГ". 7 - по

видимому. UНИГРмузеЙ . N2 11787/ 5. 
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;оеllие ч ашечки у рода J aekelicrinus 
Р и~. 1~0 •. С /bashkiricus .• Р азве ртки чашечек~ цниГРмузей , М 11787/19. Верх
Jae е l~~~ГРмузей, N. 11787,/18, лектотип; - aekelicrinus sp.: ·B _ базалькЫЙ 

йад:вон фран; БашкиРИЯ, оз. колту~а~ 1;;~;j~. г-д _ цниГРмузей , N. 11787/1 ; 
ни ' ех табличек, цниГРмузе , . • попе ечное сечени е чашечки 
венчи;К из тр к из четырех _табличек;. Д - ~ я оз Колтуб ан. 
г - базальныЙ веН:Иее высоты. ВерхниЙ девоН, фран; ашкирИ нигрмузей , 

::.":~P~~e~:l~:~~::sH yakovle~ i ~:'IIП70;7/~аЗг:;оТтК:п:~е;~е:и:й eД~B~H, фран; Башки-
цнигРмузеи, .. , . , 

No 11787./3; ж - у обозначения см. рис. 1 
рин, оз. колтубан. сл. 



диагноз. Чашечки ВКЛючают около 12 допо 
чек, швы которых дихотомируют. лнительных радиальных табтl-

Описание. Чашечки Крупные, с ВЫсотой тю б . 
части килеваТО-конические из за гЩl ольше 1 О ММ, в НИЖНей 

- трех сильных утопшений в 
наружной поверхности каждой из больших а доль средней части 
части чашечки обычно резко рас р диаЛЬных табличек. В дистальной 
исчезает. Ширниа чашечки пр ширяются, указанное Утопшение постепенно 
кая, чуть больше трети наИбо::~О равна высоте. Стеблевая фасетка неширо_ 
гибом 01' боковых частей чаш БШИРИНЫ чашечки, отграничена резким цере-
ба ечки. азальных табличе 
зальных табличек три они о ни к три или четыре. Когда 

гатьс'я Относительно трех' . Д аковых размеров и формы и могут распола-
вышележаших радиа б 

личной кладке, и тогда каждая из ба льных та личек: 1 - как в кир_ 
2 зальных табличек дву 

ная; - в вертикальные ряды и то сторонне-симметрич_ 
каждой таблички вправо При ~али гда проксимальное заострение смешено у 

. чии четырех базальных аб 
радиальной ' располагается маленькая базальная б т nичек под Нижней 
рядом с ней, со стороны большой радиалЬНой А ~ ПРОксимальных заострений; 
личка с заострением две другие б ,маленькая базальная таб-

. азальные таблички боле . 
с заострением в правой части. Высота базалы!ъ!х е крупные и каждая 
0, 1 5 высоты чашечки. табличек составляет около 

Все радиальные таблички, за исключением lIИЖ1Iей • 
В статьях Н.Н. Яковлева (1 947, рис. 1-1 и Yakov! радиальнои, несли руки. 
зано, что И Нижняя раднальная табли еу, 1 949, рис. 1с) пока-
ти же она · без радиальнои. фа чка имела фасетку руки. В действитеш,нос_ 

. сетки и над ней распо 
лички. Таким образом руки б ложены дополнительные таб-

, несJШ две ольшие радиа б 
три малых В, е и Е и около ' 12 льные та JШчки А и О, 

ДОПОлнительнъос радиальнъ б 
ложеюrых следуюшим образо . ' IX та тrчек, расло-
тельных а слева _ . м. справа от малой радиальной В - две ДОПОJШи-

, три, рsщом С малой радиальной е 
три-четыре; слева от малой радиально. Е они только справа и их 
справа _ три'-четыре Высота мал" и - две допотrительны�e таблички, а 
0,60 высоты чашечк~ а малых вОЛ Реадиальной гаБJШЧКИ Е составляет ОКОПо 

П ' И несколько меньше О 45 
роксимальныIй край чашечки несши. - около , . 

положеныI небольшие ВОЗвышени ' и руки, неровныI,. Iштеррадиально рас-
я, а радиально - IIOнижени ос б 

метно у крупных экземпляров. я. о енно это за-
Измерения 

Экз. N. Ш В Д Вб ВЕ Вс В/Ш 
11787/18 7,6 6,5 3,2 1,1 4,7 3,7 0,86 
голотип 

11787/17 10,0 2,5 1,7 4,0 11787/19 7,3 8,4 2,5 1,1 4,7 3,5 1,15 
Сравнение, ОТJШчается от J k!' 

дополнительных радиапьных таБJШ .. уа ov eVl sp. nov.. меньшим количеством 
образны. чек, ШВЫ которых ДИХотомируют, а не вееро-

Материал и местонахождение Четь . 
сохранности; Башкирия оз К ба. . • rpe чашечки удовлетворительной 

р , . олту н. верхнии девон франский ярус. 
аспространение. Верхний девон, фран СССР (Башкирия). 

J aeke!icrinus yakov!evi Rozhnov, s р. поу. 

Рис. 6r, 20е-ж; табл. XXIV, фиr. 1, 2 

"Jaeke!icrinus gen. поу." (потеп nudum): (pars) Яко 
Н . влев, 1947, с. 609, рис. 1 (3). 
азвание вида в честь Н.Н. Яковлева 

Г о л о т и п. Чашечка, UНИГРмузей, N. 11:' 8 7 / 4' 
верхний девон, франский ярус. ' Башкирия, оз. Колтубан; 

Д И а г н о з. Чашечки примерно с 20-23 о 
JШчками. Швы этих таБJШчек в радиусах В и дЕ по1п!ительныIи радиальными таб-

О п ~ с а н и е. Чашечки круmrые, высотой 7-1 tасходятся вееРОобразно. 
верхнеи части резко раСШИРяюшиес К ММ, киnеваТО-Конические, в 

я. илеватость связана с тремя значитеnь-
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ными утоnшениями вдоль среди ей части наружной поверхности каждой из трех 

больших радиальных табличек. В дистальной части эти утоnшения исчезают. 

Отношение высоты к ширние чашечки у одного экземпляра немного больше еди
ницыI. а у другого неизвестно. Стеблевая фасетка неширокая, чуть больше тре
ти наибольшей ширины чашечки, отграничена резким перerибом от боковых 

сторон чашечки. У единственного экземпляра с сохранившимися базальными 

табличками их три. они неодниаковые и расположены в вертикальные ряды с 

вышележашими радиальными табличками, причем расположенная под большой 

радиальной табличка - с двумя заострениями по краям. слerка вкnинивaюши

мися между радиальными табличками; таБJШчка, расположеюrая под большоpr 

радиальной А, без прокс!iмальнЪ!Х заострений, а табличка, расположеюraя под 
нижней радиальной, имеет одио заострение в правой части. Высота базальнь!Х 

табличек составляет 0,17 высоты чашечки. 
дополнительные радиальные таБJШЧКИ располагаются так: слева от малой ра

диальной Е - четьrpе таблички, справа - не меньше пяти; имеется около четы
рех табличек, связаннь!Х с малой радиальной е, и все они располагаются · спра
ва от нее; около малой радиальной В - пять-семь допoлюrтельнь!Х таБJШчек, 

из КОТОРЬ!Х три расположеныI справа, а две-четьrpе - слева. Кроме того, рsщом 
с большой ра.циальноЙ табличкой А расположеныI более или менее перпендику
лярно остальным допотrительныIM табличкам еше три-шесть дополнительнь!Х 

табличек, из которых две-три слрава от нее, а одна-три - слева. Благодаря 

расположеюrю и слегка ДУГОВИДНОЙ форме их границы образуют в радиусах Б и 
Е веерообразный рисунок. проксимальныIй край чашечки, несуший руки, неров

ный: интеррадиально расположеныI небольшие возвышения, а радиально - пони-

жения. 

Измерения 

Экз. N. Ш В Д Вв Ве Вс В/Ш 

11787/4, 1 0,0 7,0 3,5 
голотип 

11787/3 5,8 7,0 2,0 1,2 4,0 2,8 1,21 

Сравнение. От J .. bashkiricus Уаkоvlеvотличается значительно БOllЬШИМ 
числом допoлюrтельнь!Х радиальнь!Х табличек, швы КОТОРЬ!Х в радиусах В и Е 
веерообразныI. тогда как у сравниваемого вида они дихотомируют. 

3 а м е ч а н и я. На рис. 1 (3 ) в работе Яковлева (1 947 ) показано, что ниж
няя радиальная табличка имеет фасеТК1 руки. В действительности, она ее не 

имеет, а сверху находятся допотrительные радиальныIe таБJШЧКИ. Изображеюrая 

на том же рисунке в радиаусе А табличка, в тексте назваюraя клиновидной, на 
самом деле не сушествует и представляет всего JШШЬ часть большой радиаль

ной таБJШЧКИ А , которая разделена трешнноЙ. 

Материал и местонахождение. две чашечки удовлетворительной ' со

храюrости. Башкирия, 03. Колтубан; верхний девон, франский ярус. 

Распространение. Верхний девон, фран СССР ( Башкирия). 

с Е М Е Й С т в о e l eEROeRINIDAE J AEKEL, 1918 

диагноз. Чашечка крупная ИJШ средних размеров, коническая, с неугrryб

леннОй стеблевой фасеткой, состояшая из пяти баэальнь!Х табличек, двух прос

ть!Х больших радиальнь!Х А и О, flBYX верхних радиальнь!Х табличек' Б ' и е , ОJШ
раюшихся на одну крупную нижНюю радиальную таБJШЧКУ, занимающую Иl!терра
дНус Бе, и одной малой радиальной Е. Рук пять. Они ветвятся и с р8мУлаМи. 
Стебель с широким осевым каналом. 

Родовой состав. Монотипическое. Род c1ceroccinus Sollas, 1 900; силур 
АнгJШИ: верхний сиnyp Швеции и Эстонии. 

Сравнение. От семейства Pisocrinidae отличается большими размерами 
и более ОдНообразной, всerда конической формо!< чашечек, имеюших в базаль

ном венчике всегда пять табличек, никогда не содержаших дополнитеnьныIe ра

днальныIe таблички, наJШчием не больше пяти рук, ветвmциxся и срамУлами, 
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РQи с : ~I •. Стро ение чашечки у родо в Regnellicrinus , Triacrinus Calycanrhocrinus 
и UlПl0сrlПUS ' 

а-д - Regnellicrinus regnelli. Общий вид чашечек (Bou~ka 1'956) В u 

лур лудло ' • ерхнии си-
, в, копанинские известняки; ЧеХ9сло вакия. е - Triacrinus de ress us. Ви 

;ашечки Сбоку, инт ерра.Д иус СО (Jaekel, 1895). Средкий девон, эйфел!ский ярус' д 
pr. ж - Саlусапrhосппus decadactylus. Развертка ч ашечки (Schmidt, 1934). н~ж-

значительно бопее широким осевым канаПОМ стебпя. ОТ Quiniocrinidae [ат. 

nov. - npисутствием пяти, а не трех базапьнь!Х табличек, nишь одНой нижней 

радJШльной табличкой, тогда как у сравниваемого семейства их две, и значи

тельно меньшими размерами радJШЛЬНОй таблички Е, не соnpикасающейся, в 

отличие от квиниокрИНИд, с базальныIM венчиком. 

Распространение. Сиnyp Европы. 

р о д Cicerocrinus Sollas, 1900 

Cice.rocrinus: SolIas, 190Q, р.. 267; Bass~e~ Moodey, 1943, р. 363; ~oore, L!,-udon, 
1943, р.. 30; Ubaghs, 1953, р. 746; Bouska, 1956, р1.lI; Moore, 196.2, р.. 14; .Арендт, 
r eKKep, 1964, с. 81; Weyer, 1965, S. 969; Moore, Lane, Srrimple, 1973, р. 16; 
Webster, 1973, р. 81; Рожнов, 1974, с. 129; Moore, Lane, Strimple, Spri~kle, 
1978. р. Т536. 

Lagarocril\us: J aekel, 1900, S. 480. 
Типовой вид. Cicerocrinus elegans SolIas, 1900; 1!ИЖНИй сиnyp; венлок 

Англии. 

Видовой состав. Пять видов: Cicerocrinus elegans Sollas, 1900; l!.ЮКНИЙ 
сиnyp, венпок Анг.nии; C.anglicus (J aekel, 1900); С. renius (J aekel, 1900); 
верхний сиnyp, nyдпов Англии; С. osiliensis (J aekel, 1900); вер.1ЩИЙ сиnyp, 
npжидоп (охесаареский горизонт) Эстонии; С. skanicus (Jaekel, 1900); верхний 
сиnyp, пржидоп (беlipихиевый известняк) Швеции. 

р а с про с т р а н е н и е. Сиnyp: венлок~дпов Англии; пржидоп Эстонии и 
Швеции. 

Ciceroctinus osiliensis (J aekel, 1900) 

Рис. 21з·; Табл. XXIV, фиг. 6 

Lagorocrinus osiliensis: Jaekel,1900, р. 486, F ig.l, 2; Клаам ан, 1970, с. 298. 
ucerocrinus osiliensis: B!,ssler, Moodey, 1943, р. 364-

гОпотип. ПИИ, N1 3488/3. Крона с частью стебпя. Эстония, ~B Саарема, 
кnинт Охесааре; верхний сиnyp, пржидоп, охеааресский горизонт. 

диагноз. Чашечка высококоннческая до субциnиндрической, высотой около 

24 мм, в 2,2 превышаюшей ширину, с базальныIи табличками ВЫСОТОй около 
1/3 высоты чашечки, с низкими (1/3 высоты чашечки) малыми радиальныIи 
табличками. Руки, по крайней мере, дважды ветвятся и, видимо, несут слабо 

развитые рамупы, расrtоложенны�e с обеих сторон руки. 

О п и с а н и е. Стебель диаметром около 1;> мм. Проксистелna ДЛИНой 3,5 мм 
при диаметре у основания чашечки 6,0 мм. Мезостелла состоит из низких чпе
ников двух порядков, чередующихся регупярно. Высота члеников первого поряд

ка обы'шo 0,25-0,35 мм, а членики второго порядка в 2,5-3 раза ниже, вы
сотой около 0,1 мм. Близ проксистелпы чередование становится нерегулярным
преобладают членики первого порядка . . Проксистелna состоит примерно из де
сяти члеников почти одинаковой высоты, по 0,3-0,4 мм каждый. Осевой канал 
слегка пятилопастныIй или почти кругпый, диаметром около 2 ММ, что состав
ляет 2/5 JUШметра стебля. Сочленовная поверхность гладкая, без р8щиаЛЬНЬ!Х 
валиков, чуть вогнутая. 

Чашечка высококоническая, в дистальной части субцилиндрическа Я' , высотой 

около 24 мм, в 2,2 превышающей наибольшую ширину, и с толщиной стенок 
около 2 мм. Базальные таблиЧJШ высокие, около 1/3 высоты чашечки, не6ди
лаковые. Три из них, АВ, СО щ ЕЛ; nшpокие и с заострениями дистальной час-

ний девон, зиге н, хунсрюкские сланцы; ФРГ. з - Cicerocrinus osiliensis. rолотип, 
ПИИ, н. 3488/3; Верхний силур, пржидол, охесаареский горизонт; Эстония, о-ва 
Caap~Ma, клинт Охесааре. и - Cic:erocrinus skanicus.. Дистальная часть руки Оае
kel, 1900); верхний силур, пржидоl.l, б ейрихи~вый известняк; Швеция. к - Quinioc
rinus erectus. Развертка чашечки CStrimple, 1963) .• Средний д евон, эйфельскиlli ярус; 
ФРГ. Усл. обозначения см. рис. 1 . 
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ти, ВКJIИНИВaющимися между радиальными. две ДpyI'Ие таблички, ВС и ОЕ, за
метно более узкие и без заострений. дистальные части 6азальных табличек да
леко, примерно. на 1/3 высоты чашечки, отстоят от проксимальных кон

цов малых радиальных, из которых У ГQ110типа БQ11ее или менее хорошо 
сохранились лишь две из них - В и С.· Высота последних около 1/3 высоты 
чашечки. 

Между радиальными фасетками расположены узкие и низкие дистальные 

выросты чашечки, из которых СО БQ11ее широкий и со слегка вогнутой 

дистальной поверхностью. На . него опирается небольшая анальная таб

личка Х. 
Руки' сохранились IIИШЬ В радиусах В и С. Самый проксимальный членик uш

рокий у основания ( 6 мм) и сужающийся кверху (4,5 мм). Его высота l,7мм. 
СледуlОUШЙ членик является аксиллярным и на него опираются две одинаковые 

ветви, предположительно несущие очень плохо сохранивщиеся рамулы. Возмож
но, что примерно на десятом членике от своего основания ветви еше раз вет-

вятся. 

Измерения 

Экз. N. В Ш Д Вб ВЕ В/Ш 

3488/3, 23,8 10,8 6,0 7,0-8,0 7,8 2,2 
голотип 

Сравнение. От С. anglicus и С. tenuis отличается тем, что руки раздваи
ваются два раза, а не ОДИН, и меньшим ,Развитием paМY1L В отличие от С. ska
nicus имеет разветвленные руки и более редкке и маленькие рамулы, От 
С. elegans отличается БQ11ЬШИМИ размерами и меньшим количес.твом рамул, 

располагаюшихся с обеих сторон чашечки, а не с одной, как у cpaBHlfВaeMoгo 

вида. 

Материал и местонахождение. Одна крона с частью стебля удовnе" 
творительной сохранности, восемь разрознеиных табличек чашечек и один об

ломок стебля, СССР, Эстония, о-в Саарема, кnинт Охесааре. верхний сипур, 

пржидол, охесаареский горизонт. 

р а с про с т р а н е н и е. Верхний силур, npжидол; Эстония. 

с Е М Е Й С т в () QUINЮСRINIDАЕ .FAM. NOV. 

Д и а г н о з. Чашечка средних Р.8зМеров, коническая, с неугnyбленной стебле

вой фасеткой, состоящая из трех базальных табличек, трех простых больших 

радиальнь!Х табличек А, D и Е, двух СЛОЖНЬ!Х радиальнь!Х В и С, каждая из ко

ТОрЬ!Х состоит из малой верхней и крyтmой нижней табличек. 
Родовой состав. Род Quiniocrinus Schmidt,1941; средний девон, эйфель

ский ярус ФРГ. 

Сравнение. Отличается от Pisocrinidae на1DlЧlfем лишь трех базальных 
табличек, а не трех - пяти, двух нижних радиаЛЬНЬ!Х табличек вместо одной 

непарной у rrnзокринид и более крупной радиальной Е. В отличие от Cicero
crinidae имеет лишь три базальнь!Х таблички, а не пять, две нижние радиальныI,. 
а не одну, и более крупную, соnpикасающуюся с базальнь[М венчиком, радиаль

ную табличку Е. 

Замечания. В "Treatise оп lnvertebrate Paleontology" Quiniocrinus поме
шен в семейство Perissocrinidae :iШдсемейства Belemnocrinacea. Это не кажется 
удачныI,. так как он объединяется с далекими от него родами Perissocrinus и 
Hypsocrinus.. В отличие от них Quiniocrinus имеет /Ule верхние радиальны�e таб
лички В и С и анальная табличка не входит в состав его чашечки, отчего у 

этого рода хорошо выражена гомокриноидная плоскость, едва заметная у двух 

других родов. Наличие двух нижних радиальныIx табличек сближает Quiniocrinus 
с гомокринацеями, но отсутствие разделения радиаJtЫIой таблички Е на верх

нюю и нижнюю и присутствие хорошо развитых дистальных выростов чашечки 

объединяет его с пизо~инацеями, заставляя выделять в самостоятеЛьное се-
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ТаБЛUI,а XX/V меЙство. Кстати, и в "Treatise оп Invertebrate Paleontology" этот род при раз
боре морфологии скелета сближается с nизокринидами (Ubaghs, 1978). 

Распространение. Средний девон Европы. 

Р о Д Quiniocrinus Schmidt, 1941 

рис. 21к 

Quiniocrinus: Schmidt, 1941, S. 33; Моorе, 196~, р.. 14, text-fig. 6(2); Strimple, 1-963, 
р. 24, text-fig. 2Ь; Moore, Lane, Strimple, 1973, р. 116; .Webster, 1973, р.. 228; 
Рржнов, 1977, с. 58'; _Moore,' J..,~ne, Strimple, Sprinkle, Fay, 1978, р .• Т558, text
fig. 350(5); Ubaghs, 1978, р. 11 5, text-fig. 88(5). 

Типовой вид. Quiniocrinus erectus Schmidt, 1941; средний девон, эй-
фельский ярус ФРГ. 

диагно з. Совпадает с диагнозом семейства. 
В идовой состав. Типовой вид. 
Р·-аапространение. Средний девон, эйфеnЬСIG!Й ярус ФРГ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Морские линии пизокринаneи изучены .по материалам из сиnypa и девона 

СССР и Чехословакии, сиnypa Англии, Швеции, США и Австралии, девона ФРГ 

и на основании пересмотра литературных данных. Описаны все таксоны до под

родов и около половины известных видов. Из 50 описанных таксонов 1 9 уста
новлены_ автором. 

Пизокринацеи появились в тuщдоверий-ских бассейнах Европы, а к началу 

венлока прOШlКли в Северную Америку. Да,nьней.шее развитие InIзокринацей в 

области Старого Света, где они дожили до КОНIЩ девона, и в Восточно-Аме

риканской-, откуда ОНИ известны только в сиnypе, 1ШI0 независимо. Установлено 

шесть этапов в ИСТq!ИН пизокринацей, расцвет которых приходится · на второй 

ИЗ НИХ, лудловскиЙ. Девонские представители этого надсемейства МОРфологи

чески сильно отличаются от силурийских. 

Стебли пизокринацей состояЛи из трех частей, средняя из которых обычно 
гетероморфная. Осевой канал InIзокринид узкий И округлый, сочлеiювные по

верхности члеников с многочисленными радиальными валиками, с неJШIjЮЮ!М 

nигаментным полем или без него. Стебли, ВИДИМО, были гибкими. У цицерокри

IШД были БОlIее примитивные стебли с широким пятилопастным oceBЫ~ каналом, 

с поверхностями сочленения без валиков и без nигаментных связок;' .. они бы
ли, вероятно, плохо приспособлены к изгибанию. Наблюдаемое в стеблях чере

дование темнъlX и светлых зон, возможио, связано С сеЗОШIЫМ ростом и ука

зывает на продолжительность ЖИЗНИ до семи лет. 

Резкое разnичие величины чашечек InIзокринид (не более 12 мм) и шщеро
крннид (до за мм) обусловлено разным строением рук (простые У первъlX и 
ВетБЯlЦИеся У ·BтopbIX ). Дnинa рук, размеры и форма чашечек и их дистальнъlX 

выростов, а также строение радиanьных фасеток были очень тесно взаимосвя

заны. Короткие руки пизокршn'щ имели мускульнь!е сочленения с чашечками и 
могли значительно раздвигаться. MycKYnЬНbJe сочленения длинноруких InIзокри

НИД бь!JП! значительно менее развиты. 

Большие раДШlльные таблички А и О, а также верхние радиаЛЬНЬJе В и С 
InIзокринацей гомологичны такОВЫМ гомокринаnеЙ. Непарная нижняя радиальная 

табличка InIзокршrид и цицерокрннид гомonогичка нижней радиальной В квшrио
кринид и гомокринацей, а маленькая радиальная Е пизокринид и цицерокршrnд

QОЛЬШОЙ радиanьной Е квиниокринид, образовавшейся благодаря слиянию нижней и 
верхней табличек Е гомоКринаneЙ. У пизокринацей табличка пятираздельного ба

зального венчlПtд., распonоженная под непарной нижней радиальной, гомологична ба

ЗШIЬ~ЮЙ ВС гомокринацеЙ. l1ятираздеЛЬНЬJЙ базальны�й венчик мог быть правым 
(базальная табnичка DE дистально заострена и крупней ЕА) и левым (картина 
обратная) относительно гомокриноидной ruiоскости симметрии. Трехраздельнь!й 
венчик возникал неоднократно в результате обычно попарного сnияния табnичек 

в разных комбинациях, но в эволюции закрепилось mnuь сnияние ВС с CD и 
DE с ЕА. ДопоmmтеЛЬНЬJе радиальные табnички каnикaнтокринин появились в 

результате полимеризации. 

В надсемейство Pisocrinacea включеНЬJ три семейства (одно новое) с раз-
. НbJM строением рук и числом нижних радиаnьных табnичек. Пизокриниды разде
лены на два подсемейства из-за наличия или отсутствия допonнительных ра

диальных табnичек. Родовые признаки пизокринин - веnичина базального венчи

ка и число его табличек, форма чашечек и строение их дистшrьных выростов; 

кшrикaнтокршrин - число допonнитеnьных радиаnьных табnичек и их расположе
ние. Пизокринины с трехраздельным базисом включают три возникших незави-
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симо рода. Три Подрода рода Pisocrinus установлеНЬJ фа 
ностям их стенок и дистальнь по рме чашечек, особен-

П IX BЬ~OCTOB И дnине рук 
изокринацеи несомненно возникли от гомо . 

чале силура. Квиниокршrnды су фо кринацей, ВИДИМО, в самом на-
их род _ среднедевонский ) 'пр дя ПО мор логическим данным (единственный 

. , оизошли ОТ ГОмокршrnд В лnaнд 
от КВИНиокринид с простыми руками произошnи InIЗОК' овери, видимо, 
ких - цицерокриниды. Единстве • РИНИДы, а от ветвистору_ 

нныи род цицерокринид Исчез в пржи С 
пизокринид ИСХОдным подсемейством были пиз ( доле. .реди 
от которых в начале раннего девона отвеТВИJI:С~= nnaндовери-Фамен), 
ФРан ) . Исходным родом пизокршrnн ·5 р" антокрининь! (зиген-

ыл lSОСГ!ПUS с тремя 
ШИМИ последовательно в раннем-средн подродами, возник_ 

Р · ·. ем лландовери. В среднем план 
от lSОСППUS (Р lsocrinus) отдеnился Р . . довери 
(Poc illo c rinus ) _ Tri chocrinus агаРlsосr!Пus,в лудлове от Pisocrinus 
Regnellicrinus а в средне ,также в лудлове, видимо, От Р .• CGranulosocrinus) 

, м девоне от последнего по т " 
девоне ОТ Р .. (Pocilloc rinus) ответвил дрода - Гl асгщus. В раннем 
ninae род Calycanthocrinus от ся ИСходный в подсемействе Calycanthocri. 

, которого в позднем девоне во ] k l' . 
По ЭКОЛОгическим особенностям в Н . зник ае е lCl:.inus. 

1) формы с ветвяшимися руками . адсемеистве выделены четыре группы: 
руками _ ПИЗок Э - цицерокриниды и 2 )-4) - формы с npacТЪJМl{ 
следующая' 1 рuиниды. кологическая характеристика рассматриваемых rрупп 

. . ицерокриниды обитали по види 
дах, 2. ПизокРинины с пятью ' - мому, В умеренно подвИжных во-
подвижных водах. З. пизокрин:::~ы~:т:~к:~и обитали в умеренно и слабо 
сильными мускульными сочленениями _ в бол:ео:~д~:=:а:~:=с~ рrами и 
токринины с 9-28 простыми длинными руками жили в застойных' во~ах~ликан-
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ 

Таблицаl 

Всюду увеличение в 7 р аз 
Фиг. 1-8 . Pisocrinus (P.isocrinus) pilula de Коп. • • • • • • • ••••• ••••• ••• стр. 59 

Брит. музей, М 54351./1, чашечк а: а - снизу, б - сбоку , интеррадиус СО, в - сбоку, 
радиус Е , г - сверху; 2 - Брит . музей , М 54351./3, чашечка: а - сбоку, интеррадиус 

,СО; 3 - Брит . музей, М 54351./2, чашечка: а - с низу, б - сбоку, интеррадиус АВ, 
в _ сбоку, интеррадиус СО , г - сбоку, радиус Е , д - сверху; Англия, Вустершир, 

, Молверн Уич; нижний силур , венлок; 4 - Брит . Музей, N Е9685, чашечка, сбоку, ра-

диус Е'; 5 _ Бр,ИТ. музей, М Е49674 , чашечка: а - снизу, б - сбоку, интеррадиус СО , 
в - сбоку, радиус 'Е, г - сверху; 6 - Брит . музей, М Е49679, чашечка: а - снизу , 
б _ сбоку, интеррадиус АВ, в - сбоку, интер р адиус СО , г - сбоку , радиус Е, д -
сверху; 7 - Брит . музей, М Е49684, чашечка: а - сбоку , радиус А, б - интеррадиус 
ВС, в - сбоку, интеррадиус CD; 8 - Брит. музей, М Е 49687, чашечка: а - снизу , б

сбоку, интеррадиус АВ , в - сбоку, интеррадиус CD; r - сбоку, радиус Е , д - сверху; 

Швеция, Готланд, Стенбро'; нижний силур, венлок, зона "~" 

Т а,б л и Ц а 11 

Всюду увеличение в 7 раз 
Фиг. 1-5. Pisocrinus (P.isocrinus) pilula de KOIl •••••• , ••••••••• •• ••• стр. 59 

1 - Брит. музей , М Е49645, чашечка: а - сбоку, интеррадиус АВ, б - сбоку, интерра
диус СО , в - сбоку, радиус Е, г - сверху; 2 - Брит. музей , М Е49647 , чашечка сбо-

' ку, интеррадиус АВ ; 3 - Брит. музей, М Е49644, чашечка: а - снизу , б - сбоку, ин
террадиус АВ , в - сбоку, интеррадиус СО, г - сбоку, радиус Е, д - сверху; 4 - Брит . 
музей , М Е49639 , чашечка: а - с низу, б - 'сбоку , интеррадиус АВ, в - сбоку, инт ер
р адиус СО, г - сбоку, радиус Е , д - сверху'; Англия, Вустершир, Мол верн Уич'; ниж. ' 
ний силур , венлок; 5 - Брит. музей, М Е49678 , чашечка: а - с низу , б - сбоку, интер

радиус АВ , в - сбоку, интеррадиус СО , г - сбоку, радиус Е, д - сверху,; Швеция, 

Готла нд , СтенБРО'j нижний силур, венлок, зона "с" 

Таблица III 

Всюду увеличение в 7 раз 
Фиг. 1-4. Pisocrinus (Pisocrinus) pilula de KOIl ••••••••• ••••• ' ••••••• стр. 59 

1 - Брит . музей , М Е49628, чашечка: а - снизу , б - сбоку, инт еррадиус АВ , в .., сбо
ку, интерр.адиус СО , г - сбоку , радиус Е , д - сверху; 2 - Брит. музей , )!о Е49629, 

чашечка: а - снизу, б - сбоку, интеррадиус АВ, в - сбоку, интеррадиус СО, г - сбо-
ку, радиус Е, д - сверху; 3 - Брит . музей, » Е49632, чашечка: а - снизу, б - сбоку, 

интеррадиус АВ, в - сбоку, I\нтеррадиус СО, г - сбоку, радиус Е, д - сверху'; 4 _ 
Брит. музей , М Е49636 , чашечка: а - сбоку , интеррадиус СО , б - сбоку, радиус Е; 
Англия, Вустершир , Мол верн Уич; нижний силур , венлок 

Таблица lV 

Всюду увеличение в 7 раз 
Фиг. 1. Pisocrinus (Pisocdnus) pilula de Коп.. • • • • • • • • • • •• • •••••••• СТР. 59 

1 - ПИН, М 3489./13, чашечка: а - снизу, б - сбоку, Ilнт ерр ад'иус АВ, в - сбоку, ин
террадиус СО, г - сбоку, радиус Е', д - сверху; Чехословакия , Велка Моржина, каме
ноломня "Америка"'; верхний силур •. лудлОВ , копаНИНСКl1е известняки 

Фиг. 2-3. P.isocrinus (P isocrinus) сатрапа s.л. Mill e r ••••••••••••• •••• стр. 61 
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2 - Брит. музей , М Е 1 2217, чашечка: а - снизу, б - сбоку, интеррадиус ВС, в-

сбоку, инт еррадиус СО, г - сбоку, р адиус Е , Д - сверху'; Северная Америка, Индиа-

на, Андерсон; нижний силур , лландовери, формация Осгуд; 3 - Брит. музей, М Е5739, 

чашечка: а - снизу, б - сбоку , интеррадиус ВС , в - сбоку, "нтеррадиус СО, г - сбо-
ку, радиус Е , д - сверху; Север н ая Америка, Индиа н а, Марион; силур, ниагарская 

формация, известняк Сент-Пол 

Фи r. 4. Pisocrinus (Pisocrinus) benedicti &.л. Miller .••.•••.•..•• • .•• стр. 
4 - Брит. музей, М Е720З, ч ашечка: а - сбоку, инт ер радиус ВС, б - сбоку, интер_ 
радиус СО, в - сбоку , радиус Е; Северная Америка, Индиана, УОбаш: силур , ниага _ 
ская формация р 

Таблица V 

Всюду увеличение в 7 раз 
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Фиг . 1-5. P lsocrinus (P.isocrinus) gemnifonnis s.л. Miller ••••••••••••••• стр. 62 
1 - Брит . музей, М Е6089,/I, чашечка: а - снизу , б - сбоку , интеррадиус СО , в _ 
сбоку, радиус Е , г - сверху;, 2 - Брит. музей, N. Е6 0 89,/3 , чашечка: а - снизу, б _ 
сбоку, интеррадиус АВ , в - сбоку , интеррадиус СО, г - сбон, р адиус Е, д _ свер-
ху; 3 - Брит . музей, М E6089j2, чашечка: а - сбоку, интеррадиус СО, б _ сбоку, 
радиус Е ; 4 - Брит. музей , М Е6 0 89./5 , чашечка: а - сбоку, интеррадиус АВ, б _ 
сбоку, Itflтеррадиус СО, в - C~OKY , радиус Е'; Северная Америка; ниагарская фор-
мация 

Т абл и Ц а УI 

Всюду увеличение в 5 раз 
Фиг. 1-6. Pisocrinus (Pocillocri nus) ubaghsi Bou~ka •• ' •••••••••••••••• стр. 64 

ПИН, М 3422./30, чашечка: а - сбоку, интеррадиус СО , б - сбоку, радиус Е, в _ свер
ху; '2 - ПИН, М 3422,/31 , чашечка: а - сбоку, интеррадиус СО, б - сбоку, радиус Е, 
в - сверху; 3 - ПИН, М 3422,/32, чашечка: а - интеррадиус ср, б - радиус Е, в _ ' 
сверху; ПОДОЛ ИЯ, с . Днестрове; НИ,ЖНИ" девон, жединскиi. ярус, борщовский горизонт, 
тайн и нские слои'; 4 - ПИИ, М 3489j3, чашеч ка: а - сбоку, интеррадиу.с СО , б _ сбо-
ку, радиус Е, в - сверху; 5 - ПИН, М 3489./4, чашечка: а - сбоку, интеррадиус СО , 
б - сбоку, радиус Е; 6'- ПИН, М 3489/4, чашечка: а - сбоку, ,радиус _С , б _ сбоку, 
интеррадиус СО;, Чехословакия , Ржепорыйе; верхний силур, прж идол , "лоболитовый 
скат" 

Фиг. 7-]] I Pisocrinu~ (Pocillocrinus) concinnus sp.. поу .. ... . ........... стр. 68 
7 - ПИН, М 3424/30, голотип , чашечка : а - основание чашечки, б _ сбоку, радиус А , 
в - сбоку, ИlIтеррадиус СО , г - сбоку, радиус Е, д - сверху; 8 _ ПИН, М 3424/31, 
~ашечка : сбоку, интеррадиус СО; 9 - ПИН, М 3424./33, чашечка: а ":' сбоку, интерра. 
диус СО, б - сбоку, радиус Е'; 1 О - ПИН, М 3424,/36, ч ашечка, сбоку, интеррадиус 
ВС; 11 - ПИН, М 3424./37, ч ашечка, сбоку, интеррадиус CD; Средний Урал, р . Сер-
['а , близ д . Поло винка; нижний девон , жединский ярус . 

Т аб л иц а УII 

Фиг . 

Фи г. 

Фиг. 

1-6 с увеличением в 8 раз, фиг . 7-14 - в 3 раз а. 
1-6. Pisoc rinus (Pocilloc[inus) ubaghsl Bou§ka •••••••••••••••••• стр. 64 
1 - ПИИ, М 3422/74, дистальная часть стебля'; 2 - ПИН , М 3422./72, то же; 3 _ ПИН, 
М 3422,/71, дисталь н ая часть стебля, приросш ая к другому стеблю; 4 - ПИН, N 3422./'70, 
стебель; 5 - ПИН, М 3422,/75, то же; 6 - ПИН, М 3422,/73, поверхность сочлене-
ния членика; Подолия, р. Днестр , с . Днестрове; нижний девон, жединский ярус , бор
ЩОВСКИЙ горизонт , тайнинские СЛОИ 

7-14. P.isocrinus (Pocil1 oc rinu s) bogdani Ye[t ••••••••••••••••••• стр. 67 
7 - ПИН, )1, 3422,/80, чашечка : а - сбоку , и нтеррадllУС СО, б - сверху; 8 _ ПИН, 
М 3422./127, чашечка: сверху'; Подолия, с. Богдановка; нижний девон, жеди нский 
ярус, борщовский горизонт , богдановекие слои'; 9 - ПИН, N 3422./87, крона; 10-
ПИН, М 3422/81, ч ашечка: а - сбоку, интеррадиус СО, б - сбоку, радиус Е, в _ свер-
ху; 11 - ПИН, М 3422,/104, чашечка с основанием рук и проксимальной частью стеб-
ля , сбоку, интеррадиус СО: 12 - ПИН, М 3422/ 84, то же: а - сбоку, интеррадиус АВ, б _ 
сбоку , радиус Е : 13 - ПИН, » 3422j 82, чашечка: а - с низу, б - сбоку, р адиус Е; 14 _ 
ПИН, N. 3422./83, чашечка: а - сбоку, интеррадиус СО, б - сбоку, радиус Е: Подолия, 
р. Днестр , с. Богдановка: нижний девон , жединский ярус, борщовский горизонт , бог
дановские СЛОИ 

Т а б л н ц а УIII 

Фиг. 1- 17. Pisocrinus (Pocil1ocrinus) bogdani Yelt ••••••••••••••••••• стр. 67 
1 - ПИН, М 3422,/8&: а - плитка с кроной со стеблем и отдельными стеблями, х 1,I,б 
проксимаЛЬflая ч асть стебля и основание чашечки, х &; 2 - ПИН, М 3422./97, стебель, 
х 5; 3 - ПИН, М 3422,/94, то же, х 50; 4 - ПИН, М 3422./108, дистальная часть стебля. 
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х 2; 5 - пин, Х,3424/1 0 2, дисталь н ая часть стебля , .риросшая к другому стеблю , 

х 2'; 6 - пин, N 3424/8 В , дистальные части стеблей , приросши х к обломку брахиопо. 

ды ~ х 2; 7 - пин, Н. 3424/100, стебель , х 5; В - пин, Н. 3424/10 В; то же, х 5; 9 - , 
пин , Н. 3422.19В, стебель с прижизне н ным повреждением, х 5; 10 - пин , Н. 34 24/B~: 
а - стебель с ПР,иросшими К нему основаниями сте.бл еЙ других особей, х 1,1, б - по
верхность сочленения одного из приросших стеблей , х В,; 11 - пин , Н. 3424/101': а
дисталЫШЯ часть стебля , приросш ая к другому стеблю , х 2, б - поверхность сочле. 
нения дистальной части стебля , хВ ; 12 - пин , Н. 3422/99, поверхность сочленения 
членика, х 5; 13 - пин , Н. 3424/93, то же, х В,; 14 - то же , поперечная при шлифовка 
стебля , х &; 15 - пин , N 3424/91, то же, х В,; 16 - пин, Н. 3424/9 0, продольная при. 
шлифовка стебля , х В,; 17 - пин, )f 3422,/95 , то же, х В'; Подолия , р . Д нестр, с. Бог. 
дановка; нижний девон . жединский ярус , борщовский rоризонт , богдано'векие слои. 

Т абл иц а IX 

Всюду увеличение в 1 О раз 
Фиг. 1-4. P.isocrinus (Granulosocr.inus) yel tyshevae Razhnov • • ••• • • ••• •• • • стр. 70 

1 - пин, Н. 3424/3, ч ашечка: а - снизу , б - сбоку , радиус А , в - сбоку, интеррадиус 
со', г - сбоку, радиус Е , д - сверху; 2 - голотип', ПlIН , Н. 3424/17, чашечка: а - сни· 
зу, б - сбоку, интеррадиус ВС, в - сбоку , интеррадиус СО с анально'й табличкой Х , 
г - сбоку, радиус Е , д - сверху; 3 - пин , Н. 3424/16, чашечка: а - сбоку, интерра. 
диус ВС, б - сверху (маленькая радиальная табличка Е отсутствует}; 4 -пин, N 3424/21, 
чашечка: а - снизу , б - сбоку , интеррадиус АВ , в - сбоку, радиус Е , г - сверху; 
Подолия , р. Окунь, у с . КитайгороД'; нижний силур, венлокский ярус, китайгородский 

горизонт , демшинекие слои 

ТаблицаХ 

Всюду увеличение в 1 О раз 
Фиг. 1-4. P isocrinus (G ranulos ocr.inus) yel tyshevae Rozhnov ••• ••• ••••••••• стр. 70 

1 - пин, If 3424/76 , чашечка: а - снизу , б - сбоку , "нтеррадиус ВС , в - сбоку, ра. 
диус Е , г - сверху; 2 - п и н . Н. 3 424/12, ч ашечка: а - сверху, б - сбоку, интерради. 
ус ВС, в - сбоку , интеррадиус СО , г - сбоку , радиус Е , д - сверху; 3 - пин, » 3424/1 , 
чашечка, с ш естью базалы{ыми табличками' : а - СII ИЗУ , б - ctOKY. интеррадиус ВС, 
в - сбоку,интеррадиус СО , г , - сбоку. радиус Е , д - све'рху; 4 - пин, N 3422.14, ча. 
шечка с аномально развившимся дистальным выростом 80: а - сбоку , радиус В , в _ 
сверху; Подол ия , р . Окунь , у с . Кит айгород; НИЖIIИЙ силур, DЫIЛОКСКИЙ ярус , китайго
РОД СКИЙ ГОРИЗОIIТ , демшивские слои 

Таблица ХI 

В сюду увеличение в В раз 

Ф"г . 1-5. P isoccinus (Granulosoc rinus) jefferiesi Sf'. nov .. .. .. ........... . стр . 73 
1 - Брит . музе й , N Е49655 , чашеч'ка: а - снизу, б - сбоку , интеррадиус АВ , в -
сбоку . Иl\т еррадиус СО , г - сбоку, радиус Е , д - сверху; 2 - Брит . музей . М Е4965В , 
голотип , чашеч ка: а - сбоку , интеррадиус АВ , б - сбоку , инт еррадиус CD, в - сбоку, 

р адиус Е, г - сверху' ; 3 - Брит . музей , М Е49659 , ч аш ечка: а - снизу, б - сбоку , 

интеррадиус АВ , в - сбоку , интеррадиус СО , г - сбоку. радиус Е, д - сверху; 4 -
Брит. музей, No Е 49659, чашечка: а - снизу, б - сбоку , инт еррадиус АВ , в - сбоку, 
интеррадиус СО . г - сбоку. радиус Е' ; 5 - Брит. музей, Н. Е 4 9657 , Ч?1Iечка: а - сбо. 
ку, интеррадиус АВ , б - сбоку , интеррадиус СО , в - сбоку , радиус Е, г - сверху; 

Англия , Вустершир , Мол верн Уич,; НИЖIIИЙ силур, ве НАОК 

Таблица ХН 

Всюду увеличение в 7" раз 
Фи г . 1- 3. p isocrinus ('Granulosocrinus) kosovensis Bou~ka •••••• •• • ••• • • • стр, 75 

1 - пин , Н. 3424./1 19, чашечка: а - снизу, б - сбоку, радиус А , в - сбоку, и нтерра. 
диус ВС, г - сбоку, интеррадиус СО, д - ' сбоку, радиус о , е - сбоку, радиус Е, ж -
сверху; 2 - пин, Н. 3424/11 6 , чашечка: а - сбоку, рпдиус А , б - сбоку, интеррадиус 
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АВ , в - сбоку, радиус В; 3- пии, н. 3424,/115, чашечка: а - сни зу, б - сбоку, р ади. 
ус А , в - сбоку , интеррадиус СО, г - сбоку, радиус Е , д - сверху; восточный склон 
Ур ала, город Ис, прииск Журавлик, юга·западная стенка заброшенного карьера гид. 

раВЛИКIt; верхний силур, лудловский ярус, исовский горизонт 

т а б л и Ц а ХIII 

Фиг. 1-3 увеличены в 7 раз , фllГ. 4 - в 1 О раз. 
Ф и г , 1-3. Pisocrinus CGranulosocrinus) kosovens is Bou~ka •••• , • • стр 75 

1 - пин, Н. 3424./124, чашечка: а - снизу, б - сбоку, радиус Е; 2 ": пи~i, '1(;342'4,/111 
чашечка: а - снизу, б - сбоку, интеррадиус АВ, в - сбоку, радиус В , г _ Сбоку, ИII. ' 
т еррадиус СО, д - сверху; 3 - ПИН, )f 3424/1 12, чашечка: а - снизу, б - сбоку, ра. 
диус А , в - сбоку, интеррадиус АВ, г - сбоку, интеррадиус ВС , д - сбоку , интерра. 
диус СО , е - сбоку, радиус Е , ж - сверху ; восточный склон Урала, город Ис, прииск 
Журавлик, юго·западная стена заброшенного карьера гидравлики' ; верхний силур , луд. 
ловский ярус, исовский горизонт 

Фиг. 4, Pisoccinus CGranul osoc rinus) a rendti sp.. nov.. • • • • • • • • • • •• • • , ••• стр. 81 
пи и, М 3424jl7В , голотип , чашечка: а - снизу , б - сбоку. радиус В , в _ сбоку , ин. 
террадиус АВ, г - сбоку. ИlIтеррадиус СО', д - сверху ; восточный склон Северного 
Урала, Ивдельский район , р. Толтия, месторождение "Юбилейное",; средний девон , 
эйфель , карпинский горизонт . 

Т а бл иц а XIV 

Всюду увеличение в 5 раз 
Фиг. 1- 2; Р isoccinus CGranutosocrinus) bohemjcus Bou~ka " , стр 7В 

1 - ПИН , не 3424,/23, чашечка : а - сбоку, радиус А , б':' ~б~К'у: р''';и~с' В , 'в '- 'c~o'KY , • 
радиус С , г - сбоку, интеррадиус СО, д - сбоку, р адиус О, е':" сбоку, радиус Е , ж _ 
сверху; 2 '- ПИН, 1/; 3424/27 , чашечка: а - снизу, б - сбоку, радиус А , в _ сбоку , ра. 
диус В , г - сбоку , интеррадиус ВС, д - сбоку , радиус С, е - сбоку , интеррадиус СО , 
ж - сбоку, радиус О, з - сбоку , радиус Е , и - сверху; Средний Урал , правый берег 
р . Серга , близ д. Половинка, у пещеры К атникова; нижии" девон , жеди·нскии. ярус 

т абл и Ц а ХУ 

Увеличение на фиг. 1 в 5 раз , на остаЛЫIЫХ _ в 7 р аз 
Фиг. 1. Pisocrinus (Granulosoctinus) bohemicus Боuskа •••••••••••••••• стр . 78 

П ИН , М 3424/22, чашечка: а - снизу, б - сбоку, радиус А , в - сбоку, радиус Е , г _ 
сверху; Средний Урал , правый берег р . Сер е и близ д . Половинка, у пещеры КаТIIИ. 
кова: нижний д евон , жединский ярус 

Фиг. 2-6. pjsoc rinus (G ra nulosocrinus) kurdek tyrensis s p. nov.. • • • • • • • • • •• . стр . ВО 
2 - ПИН, Н. 3423./В2 , чашечка: а - снизу, б - сбоку, радиус В, в _ сбоку, ИlIтерра. 
диус ЕА , г - сверху; 3 - П И И, не 3423./75 , чашеч ка: а - снизу, б _ сбоку, ИlIтерра. 
диус АВ, в - сбоку , радиус Е , г - сверху; 4 - ПИН . не 3423./В l, чашечка: а _ снизу, 
б - сбоку, радиус В , в - сверху; 5 - ПИ Н, не 3 423./В3, голотип , чаше чка: а - снизу, 
б - сбоку, " нтеррадиус ВС, в - сбоку , ИlIтеррадиус СО, г-сверху;6- П ИН,М3 423/77, 
чаш ечка: а - с снизу, б - сбоку , И1Iтеррадиу с АВ , в - сбоку, интеррад "у с ОЕ, г _ 
сверху'; Сред няя Аз"я , 'I аувай , уроч"ше Курдектыр ; силур 

Т абли Ц а ХУ ! 

Всюду увеличение в 6 раз , кроме фиг. 6- 7 
Фиг. 1- 2, Р isoc rinus (Granulosoc rinus) globosus (Ringueberg) •• • •• • ••••••• стр . В2 

1 - Брит . музей , Н. Е720 6./1 , чашечка: а - сбоку , инт еррадиус АВ , б _ сбоку, интер. 
радиус СО , в - сбоку, радиус Е , г - сверху'; 2 - Брит. музей, Н. Е72 06.13 , чашечка: 
а - СНIIЗУ , б - сбоку , интеррадиус АВ, в - сбоку , интеррадиус СО , г _ сбоку, ради. 
ус Е, д - сверху, х 8'; Северная Америка, Индиана, CeIlT-ПОЛ; силур, ниагарская формация 

Фиг. 3- 5. Pis:ocrinus (Granulos oc rinus) gorbyi s..л.. Mill e r • • •••• •• •••••• • • стр . B::J 
3 - Брит . музей , М Е720 2/ I , чаш ечка: а - снизу , б - сбоку , и нтерради'ус ВС, В-
сбоку, инт еррадиус СО, г - сбоку, радиус Е , д - сверху; 4 - Брит. музей , М Е720 4/3, 
чашечка, сбоку , радиус Е'; 5 - Брит. музей , Н. Е72 О 4/6 , чашечка: а _ снизу, б _ сбо. 
ку , радиус В , В - сбоку , р адиус Е, е - сверху; Северная Америка, Индиана, Уобаш-; 
силур , ниагарская формация 

Фиг. 6-7 . Pisocrinus CGranulos oc[inus) la tus sp.. nov .•• • • •• •••• • • • • • •• • СТР. 74 
6 - Брит . музей , N 57350/1, чашечка, голотип': а - снизу, б _ сбо,ку , и нтеррадиус 
АВ, в - сбоку, радиус В , г - сбоку. радиус Е , д - свер ху , х 7 , &; 7 _ Брит. музей. 
N 57350/2, чашечка, сбоку , инт еррадиус АВ, х 7,5; Англия, Дадли; НИЖIШIi силур, средний венлок 

Т а б л и Ц а ХУН 

Всюду увеличение в 4 раза 
Фиг. 1-8. Para pisocrinus ollula grandis Bou~ka ••• • • • • • • • • • • • • • • • стр. 90 

1 - пив , н. 3424/2, чаш ечка: а - снизу, б - сбоку, интеррадиус АВ , в _ сбоку, ра. 
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диус Е, г - св ерху·; 2 - ПИИ, М 3424,/35, .чаш ечка: а - сБО КУ, интерр ади ус В С , б -
сбоку, радиу с Е , в - сверху; 3 - ПИИ, N 3424/41, чашечка: а - сбо ку, инт еррадиус 

ВС, б - сверху; 4 - ПИИ, М 3424/3, .чашечка: а - сбоку, радиус Е, б ~ све рху'; 5 .
ПИИ, М 3424,/47, чашечка: а - снизу, б - сбоку, инт ерр адиус Ае, в - сбоку, радиус Е, 
г ' - сверху; 6 - ПИИ, М 3424/48, ч аш ечка: а - снизу .. 6 - сбоку, инт еррадиус АВ, в _ 
сбоку, радиус Е, г - сверху; 7 - ПИИ, М 3424,/45, ч аш ечка: а - снизу, б - сбоку, ин
террадиус АВ, в.:. сбоку, радиус Е, г - св ер ху; 8 - ПИИ, М 3424/12, ч аш ечка: а

снизу, б - сбоку, интеррадиус АВ, в - сбоку , радиус Е, г - св ерху; Средний Ур ал, 

правый берег р. Серга, близ д. Половинка у пещеры Катни кова; нижний дево н, жединский ярус 

Т абл иц а ХУIII 

Увеличени е на фиг. 1-3 в 8 раз, н а фиг. 4-9 в 4 р аза 
Фиг. 1-3. Parapisoccinus oIlul" grandis (Bou~ka) •••••••••••••••••••• стр. 90 

1 - ПИИ, М 3424,/19, ч ашечка: а - снизу, б - сбо к у, ради ус Е , в - свер ху; 2 - ПИН, 

М 3424,/28, ч аш ечка: а - снизу, б - сбоку , радиус Е, в - свер ху; 3 - ПИН, М 3424/34, 
чаш ечка: а - снизу, б - сбоку, радиус Е, в - сверху; Средний Урал, правый бер ег 

р. Серга у д ер. Половинка , близ п ещеры Катникова; нижний девон, ж единский ярус. 
Фиг. 4-9. 'Paraplsoccinus оIlи1а hlubocepensis (Bouska) ••••••••••• . ' •••• стр. 87 

" - ПИН, М 3423/2, .чаш ечк а : а - сниз у, б - сбоку , интеррадиу с АВ, в - сбоку, р ади-
ус Е; г - сверху; 5 - ПИН, М 3423/ 7, чаш ечка сбо ку, радиус Н; 6 - ПИН, N 3423/21, 
чаш ечка : а - сбоку , инт еррадиус АВ, б - сбоку, р ад и ус Е; 7 - ПИН, М 3423/ 6, .ч аш е ч_ 
ка: а - сниз у, б - сбоку, радиус В,; 8 - ПИН, М 3423j!I ,; ч аш ечк а : а - сбоку, и нт ер
радиус ВС, б - сверху; 9 - ПИН, М 3423/96, 'чашечка с ч етырьмя фасетками ру .. : а 
снизу, б - CQOKY, радиу с А, в - сбоку, радиус Е, " - сверху; Тянь-Ш ань , се верны й 

СКЛОН 3 еравшанскоГ'о хр ебта, с ай Шишкат; НИЖ ,ний де вон, зиrенс кий ярус, О СНО'в ани е 
кштутскоrо ' горизонт а 

Т а блиц а XIX 

Всюду увели.ч ени е в 5 р аз 
Фиг. 1-3. Parap.isoccinus о11и1а hlubocepensis (Bouska) ••••••••••••••••• стр. 87 

1 ;. ПИН, К, 3489/31, чаш ечка: а - снизу, б - сбоку, иит еррадиу с ЕА, в - сбоку, р а-
диус Е, г - сверху; Ч е хослов а кия. 3лихов, кам еноломня "У Капли.ч ки"'; ни ж ний д евон, 

основани е зли хо вских известняков; 2 - ПИН, N 3424/110, ч аше чк а сбо ку , интерради-
ус ЕА; Урал, город И с, ю га.во сточн ая ч асть к арьер а, располож ен ноrо во сточнее при. 

ИСКОВ Семенов екого и БоковогО'; СИ ЛУР. лудлов , вер хняя ч асть И СОВСКОГО горизонт а; 

3 - ПИН, М 3424./156, .чаш ечк а: а - снизу , б - сбоку , инт ерр ади ус ЕА, в - сбо ку, ин
т еррадиус CD, г - сбоку, радиус ~,д - сверху; Урал, г . Северо уральск, р. В агр ан, 

н апротив ц ерк ви-; нижний деВО I'~, жединс киИ: ярус ~ сред н я я часть п етр а павловска и СВИТbl 

Т а блиц а ХХ 

Всюду увеЛltчени е в 5 р аз 
Фиг. 1. Parapisocrinus s he vts henkoae sp. nov ••••••••.•••••••••••••• стр. 93 

1. ПИН, N 3423/93, голотип, ч аш ечка: а - снизу, б - сбо ку , инте ррадиу с В С, в _ сбо

ку, р ади ус Е, г - сверху· ; Южный Тянь-Шан ь , северный склон Зеравшан ского хр ебт а , 
сай Шишкат; НИЖНИЙ д евон, п анджрутский горизонт 

Фиг. 2-8'. Parapis occinus quinque10bus (Bather) ••••••••••••••••••••• стр. 96 
2 - ПИН, М 3489/19, чашечка : а - снизу, б - сбок у , р ад иус А, в - сбоку, интерради_ 
ус Е С, г - свер ху; 3 - ПИН, М 3489./22, ч аш ечка сбоку, инт еррад и ус DE; 4 - ПИН, 
М 3489./17, чаш еЧ К,а: а - сбоку, б - сниз у , радиус А; 5 - ПИН, М 3489./I8, .чашечка 
снизу; Северн ая Ам ерик а, Те ннесси, Декейт ер виль, фор м ация Браун спо '!'; 6 - ПИН, 

М 3489/ 27, чашечка сбоку, интерр ад'ИУС DE; 7 - ПИН, !f, 3489./29, чаш ечка сниз у'; 8 _ 
ПИН, М 3489./30, ч ашечка: а - сниз у, б- сбоку, р адиу с А; Севе рная Америка, Т е ннеси" 
Л е банон; с илур, формация Браунспот 

Т а б л ица ХXl 

Фиг. 1-3. Parapisoccinus yassens is (Ethe ridge) •••••••••••••••••• " •• стр. 92 
1 - Брит . музей , М E14797, ч аш ечка: а - снизу, б - сбо ку, р ади ус С , в _ св ер ху, 
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х 6; 2 - Брит. музей, М ЕI4795, чаше чка: а - сбоку, иитеррадиус В С, б - сбоку, р а. 
диус Е, в - с вер ху, х 6'; 3 - Брит. музей, М Е14796, чашечка: а - инт еррадиус АВ' , 
б - радиу с Е, в - сверху, х 6'; Австралия, округ Я со; нижний силур, ве нлок, из вест_ 
няк Крик 

ф и г. 4. Parapis ocrinus malobats chatensis (Dub.) ••••••••••••••••••••• стр. 94 
Голотип, Музей Ин-та геологии и геофизики СО АН СССР; N 124/1, чаш ечка: 
а - с низу, б - сбоку, инт еррадиу с CD, в - сбоку, радиус D, г - сбоку, инт ер
радиус DE, Д - сверху, х 4; Кузбасс, г. Гурьевск, левый б ер ег р. Салаирки , 
к арьер окол о ф абрики. сев еро-западн ая сте на; НИЖНИЙ девон. эме, малобач ат
ски е слои 

Фиг. 5. Trichocrinus 1utu1entus (Dub.) • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• стр. 103 
Голо тип, Музей Ин-та г еологии и геофизи ки СО АН СССР, N 124/ 2, чаш ечка: 
а - с низ у, ,б - сбоку, инт еррадиус ВС, в - сбоку, радиус С, г - сверху, х 4; 
Кузб асс, г. Гурьевск, л евый берег р. Салаирки, в 1000 м вверх от устья'; ср ед

ний девон, эйфель, шандински е сло и (пестеревекий изв естняк) 

Т а б л и Ц а ХХII 

В сюду ув елич ени е в 5 раз 
Ф и г. 1-'3. Trichoctinus crepidatus sp.. nov ............. ....... .... , • стр. ] О] 

1 - ПИН, М 3489./5, голотип, чаш ечка: .а - сниз у, б - сбоку, интеррадиус ве, в - сбо_ 
.ку , интеррадиус CD, г - сбоку, радиус Е,. д - сверху; 2 - ПИН, М 3489./7, чашечка: 
а _ сбоку, р адиус В, б - сбоку, интеррадиус CD, 3 - ПJi1Н, М 3487./1 1, чашечка, сбоку, 
радиус Б; Чехо словакия. Ржепорыйеj верхний силур . пржидОл. "Jlоболитовый ск ат". 

Фиг. 4. ' Tr.ichoctinus milicinae sp... nov .••• ' • •• , •• , ••••••••••• , ••• , • • стр. 98 
4 - ПИН, М 3424,/ 1, голотип, чаш ечка: а - снизу, б - сбоку, инт ерр адиус CD, в _ сбо_ 
ку, радиус D, г - сбоку, инт еррадиус DE, д - сбоку, радиус Е,; ВО СТОчный склон Ура_ 
ла, город И с, прииск Журавлик, ·юго-западная ст енка заброш енного к арьера гидр авли_ 
к,,; верхний силур, лудловский ярус, исовский горизонт 

Ф и г. 5. ' Trichoccinus pr~l.ixus sp.. nov .. ' •••• ~ " • , •.•• , •••••••••••••• стр. 100 
ПИН, N 3424/180, голотип, ,ч аш ечка: а - снизу, б - сбоку, интеррадиус ве, е _ сбо, ку, 
инт еррадиус CD, г - сбоку, радиу с Е, д - снизу; восточный скло н Урала, город И с , 
прииск Журавлик, юго-з ападная ст енка заброшенного карьера гидравлики; верхний 

силур, лудлов ский ярус, исовский горизонт · 

Т абл иц а ХХIII 

Всюду увелич ени е в 5 раз 
Фи г. '1--4. Trichoccinus l1matus sp... поу ........... . ................ стр.l02 

1 - ПИН, М 3423/97, голотип , ч ашечка: а - сбоку, радиус А, б - сбоку, интеррадиус 
ве, в - сбоку, интеррадиус CD, г - сбоку, р адиус Е, д - сверху; 2 - ПИН, М 3423/ 99, 

.чашечка: а - сбоку , радиус А, б - сбоку, инт еррадиу с ВС, в - св ерху; 3 - ПИН, 

М 3423/98, чашечка: а - сбоку, радиу~ А, б - сбоку, интеррадиус АВ; 4 - ПИН, М 3423/108,' 
чашечка, сбоку , рщщус Е; Тянь-Шань, Зеравшанский хр ебет, сай Шишка'!'; Нижний 

девон. зиген с.кий. ярус. ОСНfJвание кштутского горизонта 

ТаблицаХХIV 

Всюду увели.чение в 5 раз, кроме фиг. 6а 
Фиг. 1 -2. J aekelictinus ) akovlevl sp. nov ••••••••••••••• •• •••••••• стр. ) 08 

1 - ЦНИГРмузей, 'f 11787/4, голотип, чашечка: а - сбоку, и.нт еррадиус ЕА, б - сбо_ 
ку, радиус В, в - сбоку, радиус С; 2 - ЦНИГРмузей, М 11787/3, чашечка: а _ сбоку, 
радиус С, б - сбоку, радиус Е; БаШКИРIIЯ, оз. Колтубан'; верхний девон, франский ярус 

Фиг. 3-~. J ae1ce1ictinus bash1ciricus y"kov1ev •••••••••• ' •••••••••••• стр. 106 
3 - , ЦНИГРмузей, М 11787/19: а - сбоку, IIнт еррадиус ВС, б - сбо к у, радиус D,; 4 _ 

; UНИГРмузей, М 11787JI7 ,чашечка, сбо.ку, радиус С; 5 - ЦНИГРмузей, М Il'787Л8. 
лектотиrt~ чашечка, сбоку, радиус Е; Башкирия, оз. Колтубаlt; в ерхний девон, фр ан-
скиli ярус 

Фиг. 6. Ciceroc[;nus oslliensis (J aeke1) • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• , • ,стр. II 1 
а - ПИН, М 3488/3; голотип, крона с .частью стебля, х 1,5, б - сочл е'новная поверх_ 
ностьчленика, x ~; Эстония, о. Саарема, кл'инт Охесаар"; верхний силур, пржидол, 
о хесааресскиli горизонт 
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