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Существующие r-шассификации -стеблей морсн:их лилий вызваны необ
ходимостью практического использо'Вания этих ископаемых остатков в, 

стратиграфичесr-шх целях . Они отражают первый этап исследований .и 
представляют первую систематизацию всего многообразия встречающихся 
стебл-ей криноидей, не -связанных в и-скопаемом состоянии с другими час-
тями скелета. Это положение вполне оправдывает исжусственность извест
ных r-шассифин:аций (Вялов, 1953; Елтышева, 1956; Moore, 1938), которые
не предусматривают выяснения по стеблям морс1{их лилий их генетиче
vIШХ взаимоотношений. В -связи с тем, что подобные r-шассификации стеб
лей морских лилий не основаны на принципах филогенетических исследо
J:1аний, выделяемые группировки стеблей не могут стро:ю определяться су-• 
ществующими тю{сономическими подразделениями зоологичес1{0Й номен

rшатуры. 

Кю{ отмечают Копию{ и Хон (Koninck et la Hon, 1854) , наиболее
ранними наименованиями стеблей морсних лилий, не связанными в иен:о
паемом состоянии с чашечками, были Entrochus, Trochites, Trochi, Trochi
tae, Entroquae и др. Они рассматриваются группами Incertae sedis (Biese, 
1934). К аналогичным подразделениям можно отнести и группировки стеб
лей Pentagonocyclopa, Cyclopentagonopa и т. д. в классифииации Моора 
(Moore, 1938) и Pentagonopentagonalis, Pentagonocyclicнs, Cyclocyclicпs 
и т. д. в 1-шассификации Р. С. Елтышевой (1956 ). . 

В настоящее время появляется -возможность выделения из существую
щих групп Incertae sedis группирово1{ оригинальных стеблей, сходных по 
морфологичесиим особенностям, в условные роды и семейства. Тю{, напри
мер, стебли палеозойсI{ИХ l{риноидей с хорошо развитым десятилопастным 
лигаментным полем выделены в семейство Decac1·inidae (Елтышева, 1957); 
стебли со своеобразным пятилопастным· I{аналом - в семейство Bystro,vi
c1·inidae (Елтыmева и Стуиалина, 1963) . В наимено,ваниях подобных се
мейств подчеркивается принадлежность иснопаемых остатков и илассу 

морсиих лилий. 
Вполне оправданное _употребление в наименованиях для условных ро

дов и семейств окончания <<c1·inus» создает вместе с тем и известные труд
ности . Они зюшючаются в неизбежном слиянии таисономичеСl{ИХ подраз
делений условной l{Лассифиl{ации, основанной на морфологичесrшх 
признаl{аХ стебля, с подразделениями илассифииации, базирующейся на 
филогенетических исследованиях по чашеч1{ам. Во избежание возможных 
недоразумений и путаницы было бы, вероятно, удобным для подразделе
ний, выделяемых по етеблям, введение значна (col) от ,сл.ова columna -
стебель. Этот значок в подобных ~лучаях можно употреблять НЮ{ после
названия рода [Decacrinus ( col.) pennatus У eltyschewa], так и после назва
ния семейств (Decacrinidae ( col.) ]. 

В определениях палелзойсrшх l{риноидей по стеблям иногда употреб
;rяются родовые названия естественной систематюш, например: Crotalor;-
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rinites, Syndetocrinпs, Hexacrinites и т . п. Однако такие ,определения, как 
правило, следует ечитатъ условными, пос1{ольку нет НИI{Ю{ИХ гарантий, что 
одинаковые морфофующиональпые типы стеблей не могли во3никать в 
ра3ных генетических ветвях, т. е. принадлежать к ра3ным тю{с,ономиче

ским подра3делениям вьюокого ранга. В этих случаях будет, вероятно, таи
же умее,тным употребление предлагаемого 3Начка ( ool.) и после родовых 
наименований естественной систематики, например, Crotalocrinites ( col.) 
natus Stпkalina. В данном е,лучае, когда устанавливаются новые виды 
только по стеблям , -введение этого дополнительного 3ПаЧI{а у~{а3ывает па 
более широ1{ое понимание объема этого рода, чем первоначально установ
ленного по ,особенностям строения крон и стеблей. 

Ис1{усственные классификации стеблей морс~их лилий, КЮ{ было ()""
мечено выше, вполне отвечают поставленным 3адачам. ИсполЬ3уЯ одну 
И3 них, Р. С. Елтышева впервые убедительно до1,а3ала .важную стратигра
фичес1.ую цеююстъ стеблей море,1шх лилий. 

Одпано сушествующий метод исследований стеблей нрипоидей ока3ы
вается мало приемлемым при решении вопросов, свя3апных •С выяснением 

генетических в3аимоотношепий морских лилий по их .стеблям. Впервые· 
па это было обращено внимание в статьях автора (Стукалипа, 1964, 1965) , 
где были выска3аны ,основные положения предлагаемого метода и3учепюr 
этих иснопаемых остат1{,ов . Сушпо·сть ето сводится н морфофуннциопаль
пому апали3у иснопаемых остатнов ,ет·еблей морсних лилий, при I{Отором 
ставится 3адача выяснения фуннциопального 3начепия морфологичесних 
особенностей стеблей и рассмотрения их с по3иций эволюционного ра3ви
тия морсних лилий. 

Во3можность таних иеследовапий, очевидно, может ба3ироваться па 
том, что эволюционные И3менепия нриноидей в рамнах нлаеса зюшюча

,лись в идиоадаптJ;Iвпых изменениях пе толы{о чашечни и 'РУН морсI{ИХ 

лилий, а ·танже и етебля. При этом эволюционные изменения стеблей были 
коррелятивпо связаны с изменениями нроп морсI{ИХ лилий, а в ряде елу
чаев являлись определяющими в различных адаптивных направлениях 

этих животных. 

Дейс,твительно, становление морс1шх лилий (нан самостоятельного 
нласса ) _ в значительной степени связано с появлением :хсорошо развитого 
стебля. Следуя представлениям Бэзера (Bather, 1900) и Ие1{еля (Jaekel, 
1918), I{риноидеи произошли от бесстебельчатых форм, у ноторых те1,а, 
состоявшая И3 беспорядочно расположенных табличек, непосредствепно
прин:реплялась 1, субстрату. Появление стебля нан выроста (выпячива
ния) тени в нижней ее части привело в дальнейшем I{ зюю'Еюмерпому рас
положению табличе1{ в чашечне. Развитие длинного, гибкого, а иногда и
ант.ивпо подвижного стебля в значительной мере определило, по-видимо
му, н:онеолидацию табличен: чашече1{ н:риноидей, особеmю тех, ноторые 
примьшают I{ нему непосредственно , а атрофия стебля - нарушение 3ю-:о
номерпого расположения табличек в оеповании чашечек, т. е. потерю тан:
сономичесн:ого значения этого призню{а. 1-{ тому ж•е результату, по-види-
мому, приводит нарушение нормальной передачи давления от чашечни к 
стеблю, RIO{ это можно видеть у плапн:тонных Scyphocrinites. Развитие не
подвижно согнутого стебля морс1шх лилий, фин:сирующего определен
ный наклон чашечни, обусловливает двухстороннюю симметрию распо
ложения не тольно табличе1{ базиса чашечни, но и всей нроны (Нr,ов
лев, 1956). 

Эти примеры могут иллюетрировать важное значение стебля, опреде
лявшег,о в ряде случаев ра3личпые адаптивные изменения морских лилий, 

а следовательно, и изменения их танс,ономических призпаl{ОВ высок,сго, 

ранга . 
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Сказанное выше, о,чевидно, М•\JЖет служить основ:е::ыми предпосылками 
филогенетичес.ких иеследований криноидей тю •етеблям. Основой таких 
исследований является выяснение заr{ономерностей морфогенеза стеблей 
морских лилий. 

Kar{ уже отмечалоеь, основные тенденции развития стеблей криноидей, 
оеобенно в раннем палеозое, тесно связаны е развитием длинного подвиж
ного гибкого ет,ебля. Это нашло евое отр,ажение в его морфологичесr{их 
особенностях. На ранних •етадиях эволюционного •развития стебли морских 
лилий имели сегментированное ,етроение. Каждый членин стебля наиболее 
примитивных криноидей чаще вс.его оостоял из пяти •сегментов. Широl{аЯ 
полость осе,вого канала евидетельствует о возможном пом,ещении в ней 
помимо оеевой евязки танже некоторых органов МЯГI{ОГО тела. Полагают, 
что им м,ог быть камерный орган (ЯI{овлев, 1937; Cпenot, 1948; Miiller, 
1963). 

В процессе эволюционного развития удлинение етебля сопронождалось 
упрочнением еоставляющих его члениl{ОВ и постепенном перем,ещением 

органов мягr{ого тела из полости осевого канала в полость чашечки. 

Увеличение прочности членико,в ,осущее,твлял·ось путем слияния сег
ментов в единый монолитный членик и последовательного сужения ,осевого 

канала , который служил помещением главным ,образом ·осевой -соедини
тельной СВЯЗI{И, СI{реплявmей члени1{И, кровеносных оосудов ·и .нервных 

тr{аней. Вследствие еужения ооевого напала в известной мере увеличива
лась поверхность -оочленения члеников, на I{ото,рой развивали-еь ребра . 
Фующиональное значение ребер сводилось I{ прот,и1юдействию скручива
ющих усилий, возниr{ающих в стебле при его нанлоне. 

Изучение стеблей раннепалеозоЙСI{ИХ I{риноидей поназало, что ум,ень
шение поло.сти осевого напала осуществлялось различными путями. Наи
более хараl{терными из НР:Х являются два пути, отвечающие двум •адаптив
ныivr направлениям. Пе_i.,.1юе из них заключается в проетом уменьшении 
полости осевого ·I{анала с оохранением обычного (чаще пятиугольного) 
очертания (рис . 1, 1-JI) {Apertocrinпs (col.) apertпs (Yelt.), Sidericrinпs 
( col.) depressпs Stпk., S. ( col.) mпltiformis Stпk. и др.), второе - в умень
шении осевого I{анала с • образовавием лопастей, направленных от цент
ра в углы члениr{ов {рис. 1, 111-IV) (Bystrowicrinпs (cal.) qпinqпe1o
Ьatпs Yelt., В. (col. ) angпstiloЪatпs .Yelt., Obuticrinпs (col.) bullosus 
УеН. и др.). • 

В тесной завиеимости от хараr{тера сужения •осевого I{анала находится 
очертание члеНИI{а. Tar{, при простом уменьшении осевого напала члени
rш: приобрет-ают онруглое очертание . Это явление легко объненимо, таr{ 
кап: при ую{ом ·оееном I{анале разница .расстояний от осе-вой соединитель
ной связни до грани и угла членина возрастает и, еледовательно, возрас
тает разница усилий СВЯЗI{И при паl{лоне стебля в сторону угла и грани 
членинов . При r<руглом очертании члениr{ов и узком осевом канале равно
мерный наrш,он •стебля во всех направлениях происходит при одинаковом 
напряжеюии ,осевой ооедиmrтельной ,связr{и. При сужении осевого I{анала 
с образованием лопастей напряжение осевой соединительной евязки оета
ется постоянным I{al{ при .наrшоне стебля в ст,орону грани, та!{ и в еторону 
угла члениr<а. Пятиугольное очертание члениr{а в этом случае остается 
более ,стабильным (рис . 1, 111-IV). 

Отсюда следует, что при оцею{е соподчиненности таrюономических 
прцзнаrюв в этих .случаях, •очевидно, наибольшее значев:ие нужно прида
вать очертанию ооевого :канала . Очертание члениl{ОВ и хараl{тер ребристо
сти на ' поверхности е,очленения являются признаками, ко-ррелятивно свя
занными с харантером изменения осевото I{анала и, ,следовательно, при

знаками, имеющими подчиненное значение . 
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Основные эволюционные тенденции стеблей, связанные с посл.едова
тел.ьным с.ужением полости осевого канала (пр.и сохранении его• первона
чальной формы), сопровождаются последовательным уменьшением высо
'ГЫ члеников (рис . 1, V- VI). Уменьшение высоты членю<ов иак бы 

х 

f 

Рис. 1. Схема основных адаптивных изменепий стеблей морсrшх 
лилий 

номпе,нсирует напряжение суживающейся осевой свя,ши. Морфофушщио
нальные типы стеблей этого адаптивного направления ·могут иллюстриро
вать Planocrinus ( col.) multifidus (Yelt.), Pandocrinus ( col.) pandus Stuk., 
Р. (col.) terra-novae (Yelt.) и др. Общее увеличение числа члеников в 
стебле за •Счет уменьшения их выооты, вероятно, споеобствовало большим 
амплитудам на~шона отеблей при незначительн:qrх углах расхождения чле-. 
нииов . Нанлон стеблей складывае,тся в ·этом случае из суммы небольших 
углов расхождения низI{ИХ члеников, 1юторые допуснала тонкая осевая 

связ1<а. Уменьшение высоты члеников при сужении полости осевого I<ана
ла коррелятивно связано также ,с развитием гу,етой сети то1ших дихото -

7 Палеонтологический ;нурнал, No 3 



98 Г. А. СТУRАЛИНА 

мирующих ребер. Эт:о обу,словлено большой площадью соприrюсновения 
ребер при нюшонах ,стебля этого морфофункциональноrо типа. 

При определении с,оподчиненности признююв стеблей, отражающих 
рассмотренный выше адаптивный путь развития, основное тю{сономи

ческое значение должно, очевидно, иметь соотношение высоты и диамет-

1ра члешшов - ве,дуще,го фаТ{т'Ора э·волюционных изменений. Существен
лое но _более низкое таксономиче,ск-ое, значение в атом случае до-лжно 

бы;ь отведено ребрам поверхности сочленения, и I{оррелятивно, фунн:
ционально связанным с основными пропорциями размеров члеников. 

в целом. 

Одно мз в::~;:кнейших направлений развития rибних и подвижных стеб-
лей заключается в появл-ении и развитии новой формы ооединения члени•· 
ков пооредством лигаментных соединительных связоI{ (рис. 1, VII-VIII,. 
IX-II ). Лиrам-ентные связI{И выполняли углубления в поверхно-стях со
членения чле,ниr{ов (лмrаментные поля). Нан можно видеть на примере 
Spjnicrinus ( col.) э ktschetauensis Stuk., Gregarioerinus ( col.) forus Stпk., 
Costatocrinus (col.) clamosus Stuk. и др., лигаментное поле появляется у 
стеблей с неmироной по.iюстью ооев-оrо I{анала . Фующия соединения чле
НИI{рв тю{11к стеблей осуществляется, тюпrм образом, -осевыми -соедини
тельными связl{ами и связнами, помещавшимися в у1'лублениях поверх
ности еочл.енеН!fЯ чл-ениr{ов . С сужением полости -осевого 1<анала и, сле
довательно, -с уменьшением массы осевых ,ооединитеJJ:ьных евязо1{, I{·о-торьн~ 

ее выполняли, фунl{ция соединения члеников постепенно полностью пере
х-одит 1{ лигаментным ооединительным связкам. Лигаментные связl{И в 
сравнении с ·осевыми -ооединительными ,евязl{ами имели большую в-озмож
ность прогрессив.ного увеличения своей маесы. Они -выполняли не сужи
вающуюся полость осевого I{анала, I{IO{ это имело меето у оеевых -соедини

тельных связоr{ , а развивались в лигаментных полях поверхности ~очл-е

нения достаточно прочных членИI{ОВ. Развивающиеся лигаментные связ1пr 
могли допусl{ать все возрастающий угол расхождения членИI{ОВ и, еледо

вательно, все больший и больший угол наl{лона стебля. Это кор1н:JJ1ятивно, 
связано с увеличением высоты члеников, возможно даже в ряде случа

ев - С, ум-еньшением -общего числа члеников в етебле и с развитием гру
бой ребристости на поверхности оочленения. Появление грубых высо•I{ИХ 
ребер , 'вероятно, -обусл-овливалось возрастанием СI{ручивающих усилий, 
возни1{ающих при 1бо-льшом угле ра-схождения члениr{ов. При общей тен
денции развития стеблей в направлении гиб1{оети · и подвижности появле
ние и развитие лигам-ентн-ой овязи чле,НИI{ОВ являлось, -очевидно, прогрес

сивным приспособлением. 
Лигаментные соединит-ел.ьные ·связни, так же ню, и ос-евые ооедини

тельные связ1ш, неизвестны в ис1{опаемо-м ооотоянии. Однющ об их -етро-е
нии можно с.удить по поверхностям их прикрепле,ния, т. е-. по лигамент- • 
ным полям, их размерам и форме . Анализ изменений лигаментных полей 
у стеблей пал-еозойских морсI{ИХ лилий показывает, что пути развития 
лигам-ентн-ого соединения члеников в~сь:ма разнообразны. Однющ , несмот
ря на изв-естную специфику изменений, Е:х объединяет общая тенденция, 
связанная с последовательным увеличением общей массы лиrаментных 
соединительных связок, сr,реплявших членю{и. 

Наиболее распространенный и обычный тип изменения лигаментного 
поля зюшючается в последовательном расширении его площади, кота-рое 

сопровождается незначительным углубле-нием . Оеевой канал при этом 
сужаетея до минимальных (точечных) -размеров, а ребра оттесняютея к 
периферичес1,ому нраю члеников. Параллельно с ,.еньшением длины ре
бер, 1,ак правило , увеличивается их толщина и высота (Tolenicrinus ( col.) 
lenticularis Stпk. и др.) . 
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В те-сной I{Оррелятивной связи с изменением размеров лигаментного 

поля нах;одится очертание членинов. При нешироI{ОМ лигаментном пn,1е 
независимо от -его оч-ертания, ногда осевой напал сравнительно узний, нак 
правило, наблюдается ·онруглое очертание члениr{ОВ. Здесь имеет место 
явление, аналогичное тому, I{огда членики с узким осевым навалом, неза

висимо от его очертания, имеют I{ругл-ое очертание I{раев. 

При расширении лигаиентного поля, имеющего ОI{руглое очертание, 

сохраняет.ел онруглое ,очертание и самих члениr{ов . В этом случае при 
одинановом наклоне стеблей во всех направлениях угол расхождения ч.ле
НИI{ОВ постоянен, а следовательно, постоянно и напряжение Jiигаментной 
СJIЯЗRИ. 

При развитии лигаментных полей, отходящих отдельными лопастями
от осевого напала I{ нраям членю{ов, нан правило, сохраняется пятиуголь
ное очертание члеников. Здесь таю-не,, I{aI{ и в первом случае, можно, видеть. 
прямую аналогию I{Оррелятивной связи пятилопастного ,осевого напала и: 

пятиугольного очертания членина. У-силение лигаментной связки, направ
ленной в углы члени1юв, номпенсирует их большее напряжение, возни1{а
ющее при нанл.оне стебля в сторону углов членинов . 

При установлении соподчиненности признанов стеблей морфофункцио
нальных типов, хара~{теризующихся наличием лигаментных полей при 

узном осевом I{анале, очевидно, первостепенное значение должно быть. 
придано морфологичесним особенностям лигаментных полей. При этом 
особое внимание должно быть уделено пропорциональным соотношениям 
диаметров лигаментных полей и членинов. Находящиеся в gтадии редун-· 
ции ребра на поверхности сочленения в этом случае не могут иметь суще

ственного ТаI{сономичес1шго значения. 

Принципиально иное напраВJiение развития лигаментного поля иллю
стрируют своеобразные морфофуннциональные типы, I{ ноторым относятся 
стебли Scyphocrinites. Членини их стеблей имеют глубоное лигаментное 
поле. На поверхности -сочленения равномерно распределяются простые·, 
грубые радиальные ребра. Стебли планнтонных Scyphocrinites были связу
ющим звеном между чашечн:ой и воздух;оносным,и I{амерными лоболитами. 
Отсюда ,становlt1тся понятным назначение глубо1шх лигаментных полей у 
членинов стеблей, 1~оторые образовывали вместительную полость для боль
шой массы лигаментных связон, испытывавших большие напряжения рас
тяжения. Грубые ребра, располагавшиеся на поверхности сочленения, при: 
этом, очевидно, противодействовали интенсивным с1,ручивающим усили

ям. При 11ыяснении гене-тичес1{их связей стеблей I{риноидей, принадлежа-· 
щих таним морфофушщиональным типам (рис. 1, IX-X), по-видимому, 
следует при.ть большее значение величине углубления лигаментноrа
поля, чем ег , аметру. Ребра поверхности сочленения в этом случае име
ют существенное фушщиональное, а следовательно, и .тансономичесное" 
значение. Рассмотренные морфофушщиональные типы стеблей, естествеп
но, могут иметь параллельное развитие в разных ф:илогенетичес1шх ветвях. 
Поэтому 'хара~{теризующие их признани, на ноторые было обращено вни
мание, должны, очевидно, рассматриваться ню, признани сравнительно 

невысоних тансономичесних рангов, условно не выходящих за пределы 

семейств. 
С нашей точни зрения, признанами большего таноономичес1юго значе

ния у примитивных сегментированных форм является тип сегментации, 
а у более высоноразвитых форм, имеющих лопастное лигаментное поле, 
большое значение имеет положение лопастей лигаментного поля по отно-
шению н осевому I{аналу. , 

Среди сегментированных стеблей, широно развитых в ордовю{е и со
храняющих в д-альнейшем долгое время релинты сегментов в -виде швок 

7* 
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на поверхности сочленения, можно выделить два типа сегментации. Пер
вый из них характе,ризуется наличием шнов, идущих от углов осевого 

1-1:анала, второй - швами, •отходящими .от стено1{ осевого канала (рис . 2). 
Сегменты стеблей по своей природе, если учесть происхождение мор

сrшх лилий от дале.ких бесстебельчатых форм, близки ·табличкам чашеч1ш, 

Рис. 2: Различные типы сегмен
тации :стеблей морских лилий: 
а - линии швов отходят от углов 

осевого канала, 6 - линии швов 
перпендикулярны стен.к,ам осево-

• го канала 

являвшимся не~югда, как и сегменты 

стебля, таблИ"шами примитивной теки. 
Расположение сегментов стебля (или 

тип сег.ментации), очевидно, в иакой-то 
мере было ,1юррелятивно связано с про

цессом закономерного формированин 
табличе1{ чашечr<и . Учитывая это об
стоятельство, следует придавать этому 

призню,у, в сравнении с рассмотренны

ми выше, более нрупное таисоно.,шче-

с1юе зна,чение. 

Rак уже отмечалось, наличие лигаментных полей свидете·льствует о 
достаточно высотюй ,степени развития стеблей. Лигаментные связни свой
ственны в ·больmинстне случаев стеблям, ,соетоящим из монолитных члени-
1,ов, утративших иакие бы то ни было признаRrИ •сегментации. Однако в 

. ряде случаев лигаментные поля ,наблюдаются у форм, имеющих ясно 
выраженные швы сегментов. В этих случаях лигаментные поля постоянно 

-развиваются между швами сегментов в виде лопастей, ,отходящих от 
.осевого 1,ана.uа . В завиеимости от типа сегментации лигаментные поля 
_ развиваются или от стенок осевого напала ( сегментированные стебли пер
JЗого типа), или от его углов (второй тип сегментированных стеблей). 

В процессе дальнейшего развития ·тат{ие членики стеблей постепенно 
утрачивают следы сегментации, однак,о расположеюие лигаментных полей 
по отношению н осевому наналу остается постоянным (рис . 1, VII-VIII) . 
Это обстоятельство позволяет проследить генетические связи от прими
тивных сегментированных ,стеблей до ::юрошо развитых, имеющих моно
J1итные члени1,и. При таком делении появлнется возможность распознать 

:целый ряд параллельно ,развивающихся морфофункциональных ·типов 
стеблей. 

Призню-юм более нрупного таксономического значения по отношению 
r:, типам сегментации, по-видимому, является симметри~, п:оторой в зна

_ч:ительной с.тепени определяется общий план строения и морфология мор
.1жих ЛИЛИЙ. 

Наибо,лее харантерна для криноидей пятилуч,евая симметрия, приобре
тенная животными в процеесе перехода 1, прикрепленному образу жизни. 
Реже наблюдаются радиальная и четырехлучевая симметрия. По характе
JJУ симметрии, определяющей строение ,о.сновных морфологических особен
_ностей стеблей, их i\'южно разделить на три крупные группы : Qudl'ilatera
ta, Pentamerata и Asegmentata . 

.Стебли криноидей, юшючаемые в группу Quadrilaterata, характеризу
ются прrизнат,ами четырехлуч,евой симметрии, т~отора,я проявляется в че

тырехугольн0uv~: или чегырехл,опа,етном ·очертании оеевого канала, в рас

положении периферичес1шх 1,анало-в и лигаментных полей на поверхности 
~~членения и _СI{ульптурных •образований на боковой поверхности. У наи
б1оле,е примитивных форм, n,меющих оегментированные стебли, членики 
со.стоят из четырех .сегментов . Подобный ·тип ,симметрии свойствен т,оль-
1ю неI{оторым морсним лилиям. По-видимому, он проявлялся в строении 
ряда органов мягrюго тела животных. Это находит отражение в строении 
стеблей Cupressocrinitidae, Gasterocomidae и ряда раннепалеозойсl{ИХ нри
ноидей, от ноторых в настоящее время известны только стебли ,[Dwortso-
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waecrinпs (col.) d,vo1·tsowae Stпk., D. (col.) quad1·ihamatus Yelt., Altaecl'inus 
( col.) altaicus (Yelt.), Tetl'agono~rinus ( col.) pygmaeпs Yelt. и др.] .v Четы
рехлучевая симметрия является, вероятно, признаком примитивнои орга

низации морсRих лилий. Не случайно, по-видим,ому, в схеме филогенети
чесRих отношений Б под1-шассе Inadunata, данной Моором и Лаудоном 
(Moore and Laudon, 1943), семейство Gastel'ocomidae наиболее близRие род
ственные о·тношения имент с сем-ейс.твом древних, примитивно устроенных 
криноидей Palaeoc1·inidae. Сюrейство Cupl'essocrinitidae в топ же схе:ие, 
имеет неясные взаимоотношеriия с другими семействами и принадлежит 

к одной из древних филогенетичес1шх :ве'Гвей. 
В группу Pentamerata входят стебли, I<оторые могут ,состоять 1,ю< из 

сегментов, тю< и из м-онолитных члени~-юв . Отличительной оообенностыо 
их является пятилучевая симметрия, проявляющаяся в строении осевого и 

периферичесних 1-шналов, лигаментного поля, в очертании члениr<ов , рас
положении ребер на поверхности сочленения члеников, в заRономерном 
распределени;и ,скульптурных образований на бо1<0вой поверхности члени
:ков, у е-егментированных фо,рм - в наличии у члениRов пяти сегментов. 
Наиболее стабильна пятилучевая симметрия в строении осевого Rанала . 
Кроме того, н этой группе могут относиться стебли, утратившие в своем · 
е-троении признани пятилучевой симметрии, однано другими сноими осо

бенностями поRазывающие , генетиче-сную связь оо стеблями, у 1,оторых 
пятилучевая симметрия выражена до-с·таточно отчетливо. R группе Pen·ta
mel'ata относится большинство, известных видов стеблей палеозойских 
морсних лилий. 

В третью группу Asegmentata выделяются стебли, основные особенно
е-ти строения Rоторых зю-шючаются, ню< правило, в широ1{ом 1,руглом и 

эллипооидальном -осевом 1<анале, ,определяющем 1<руглое или эллипсо

идальное очертание л:игаментно,го поля и члениRов. Сегментация отсут
ствует . 

Группы Quadrilatel'ata, Pentamel'ata и Asegmentata генегичееRи связа
ны между собой, при этом Quaclrilaterata является, по-видимому, более 
древней ветвью. Их дивергенция произошла, вероятно, еще в доордовикс
кое время; начиная с раннего ордовиRа ве-е группы развиваются в виде 

самостоятельных стволов . • 
В предлагаемой 1<лассифю{ации осно,вное стремление было направлено 

на выяснение и установление генетичес1-шх связей -стеблей, исходя из 
фующионального значения их морфологичесRих оообенностей на разных 
этапах развития морсI{ИХ лилий. Применение морфофунRционального ана
лиза при -систематизации стеблей криноидей, вероятно, • позволит более 
объент:ивно подойти I{ систематичес1{·ОЙ оцение :морфологичесних осо·бен
ностей стеблей и их ооподчиненности. Это исRлючит произвольный выбор 
признююв и снизит условность систематичесних подразделений, у,станов

денных по фрагментам СI{елетных образ.ований морсю1х лилий, приближая 
их 1< естественным подразделениям. 
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