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Обсуждаются биотические отношения у современных и вымерших 
ириноидей. Описаны патологичесние изменения в чашечие пермской 
двурукой морсиой лилии из Приуралья, вызванные длительным совмест
ным существованием с паразитами, возможно, принадлежавшими пред
ставителям класс�). Myzostomia. 

Для вымерших и современ·ных Rриноидей (наряду с остальными игло
ножими), нан известно, харантерны разнообразные совместньrе и дли
тельно существующие биотические отношения с другими организмами 
[5, 7, 13, 14 и др.] 1• Для вымерших форм более точный характер этих 
связей - симбиоз, комменсализм, паразитизм, хищничество - далено не 
всегда поддается расшифровке. Из биотически связанных с современными 
:криноидеями животных исследователями различаются случайные (ка
зуальные) или постоянные (п.ерман-ентные) паразиты или комменсалы, 
временные и постоянные полупаразиты-номменсалы, временные паразиты 
и гости, энтопаразиты, немногие эндопаразиты, а танже хищнини. 

Современные формы, имеющие биотичесние отношения с нриноидея
ми,- это динофлагелляты, ресничные инфузории, гидроиды, октокорал
лы, аннелиды ( особенно представители нласса Myzostomia), гастроподы, 
низшие ранообразные, офиуры, рыбы и неноторые другие животные. Мел
ние гастроподы меланеллиды, перемещаясь по жертве, просверливают 
скелет и питаются мягними тrшнями номатулид. Для одного из видов ам
фипод харантерно паразитирование самок и молоди в нишечнине Ante
don, тогда нан самцы - свободноживущи. Некоторые амфиподы всверли
ваются в диен Iridiometra. Паразитичесние аскоторациды прикрепляются 
н наружной поверхности Metacгinus. Пильчатые нреветки обычно живут 
парами на диене номатулид. Известны роды и виды мизостом·ий, связан& 
ные танже с представителями других современных классов иглокожих: 
тан, мизостомии Protomyzostomum polynephris сосуществуют с офиурами 
Gorgonocephalus eucneшis и т. д. 

Многообразны биотичесние отношения нриноидей и мелких аберрант
ных олигомерных мизостомий, все виды ноторых, связанные с нрино
идеями, принадлежат единственному роду Myzostomuш [5, 9]. Зараже
ние ими морских лилий может быть иногда очень велико, и, например, 
каждая особь антедонов у западного побережья Швеции может содержать 
до 400 мизостомумов одного вида. Эти аннелиды преимущественно диско
видные, реже удлиненные, с сенсорными выростами и присосками по 
нраю и унороченными параподиями с крючочками. Они свободно пере- -
мещаются, но могут быть и прикрепленными, а изредка являются эндо
паразитами. Обычно они живут на наружных частях морских лилий
пиннулах и pyr{ax (реже на диске) - и делают сверления, вызываrощие 
различные деформации скелета криноидей: раздувы, цисты и галлы. 
Мизостомумы приспособлены н высасыванию пищи (в том числе поло
вых продуктов), содержащейся в амбулакральных желобках и гениталь
ных пиннулах. В цисте может обитать пара этих своеобразных аннелид, 
и при раздельнополости самцы обычно много меньше самок. По Л. Хай
мен [ 13], мизостомумы - эктопаразиты, но есть уназания на случаи их 
эндопаразитизма. 

1 Публииацию Д. Мейера и В. Аузича [16], появившуюся после сдачи в печать 
данной статьи, r, сожалению, не 01,азалось возможности в ней использовать. 
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ОстатRи вымерших морсrшх лилий, свидетельствующие о длительном 
совместном существовании с другими организмами, очень разнообразны 
и встречаются во множестве; в частности, многие сотни их собраны 
автором в палеозойсRих и мезозойсRих отложениях. Эти патологичесRие 
проявления не всегда могут быть уверенно расшифрованы, особенно по
тому, что чаще всего вызывавшие повреждения организмы были бесске
летны или сRелет не сохранился. 

Наиболее известны и убедительно интерпретируются отношения па
леозойсrшх Rриноидей (и некоторых других стебельчатых иглоRожих) 
с гастроподами платицератидами, раRовины Rоторых либо отпечатRи их 
устья сохраняются непосредственно на Rриноидеях. Платицератиды со
провождали криноидей в течение их палеозойсRой ист9рии - с ордовиRа 
до перми [4 и др.]. Древнейших платицератид, представленных несRоль
Rими родами и подродами, находят между основаниями рук, Rриноидей 
чаще без определенной ориентировRи. Возможно, они использовали кры
шечку криноидей просто RaR <<живой субстрат>>. Начиная с девона мол
люсRи располагались в интеррадиусе CD с апертурой над анусом Rрино
идеи, приRрывая его. Они были Rомменсалами-Rопрофагами, проводив
шими на морСRОЙ лилии большую часть жизни. Анальная трубRа или 
Rонус Rриноидеи могли резорбироваться на конце вследствие деятельности 
платицератид. Возможно, они были способны просверливать анус, не
сRолько прониRая вглубь. Не исRлючено, что платицератидам принадле
жали и многие цилиндричесRие сверления с линзовидно вогнутым дном 
в самых разных частях сRелета криноидей, не вызывавшие его деформа
ций; крайне редRо эти сверления пронизывают сRелет насRвозь. Плати
цератиды могли отваливаться от ириноидей при более ранней гибели 
последних, при разрыве стеблей, сильных движениях воды и пр. Их ра
Rовины встречаются во множестве RaR на теRах морсRих лилий, таR и 
отдельно от них. После отпадения они, вероятно, нередRо снова могли 
взбираться на криноидей и рассверливать их <<вслепую» до тех пор, поRа 
не находили наиболее подходящее для постоянного пребывания место, 
иногда рассверливая и его. Разные подроды и виды платицератид были 
связаны с разными видами криноидей. В карбоне и перми известен лишь 
род и подрод Platyceгas, возможно, являющийся сборным. Для эволюции 
платицератид характерно упрощение морфологии раRовины, постепенно 
утрачивавшей диссимметрию и становящейся билатеральной и RолпачRо
видной (возможно, это сопровождалось общим морфофункциональным 
регрессом). Очень богаты платицератидами силурийсRо-девонсние место
нахождения нриноидей в Таджинистане и в Подолии, средне- и поздне
каменноугольные <<Мячк9всRие>> в ПодмосRовье и раннепермсRие <шрасно
уфимсRие>> на Урале. 

Известны находки офиур, обвивающих основания длинных аваль-• 
ных трубон миссисипсю;rх криноидей. Очень многочисленны у нриноидей 
разного геологичесrшго возраста онруглые сверления неясного происхож
дения часто на границах члениRов и табличен, нередно очень густо 
расположенные (встречаются они и у <щистоидей>>). Хотя эти образо
вания и получили название Myzostomites, принадлежность их мизосто
миям мало вероятна и недоназуема. Эти образования почти всегда недо
сверлены, а СRелет часто без разрастания, тан что создается впечатление 
деятельности наких-то хищных гастропод (? N aticopsis, Platyceгas и др.), 
перемещавшихся в поиснах пищи. Ранее автором описаны подобные 
образования в стеблях и чашечr{ах среднеRаменноугольных · нриноидей 
МосновсRого бассейна ( с. МячRово) [ 1] . Однано сверления нередRо про-
низывали стебли до их осевого навала, а табличRи чашечни - наснвозь 
и вызывали деформации скелета. Значительное число глубоRих Rаналов 
сгруппировано попарно и окаймлено снаружи общими валиковидными 
разрастаниями. Это навело на мысль о возможной принадлежности их 
к Schizopгoboscina - загадочным организмам, образовывавшим парные 
сRвозные каналы того же диаметра в руках Cromyocгinus, описанные 
Н. Н. Яновлевым тоже из МячRово [В]. Х. Францев [8] сочла, что уRа
занные каналы в стеблях и чашечRах несомненно принадлежали другим 
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организмам, однако вопрос остается открытым. По Яковлеву, схизопро
босцины имели раздвоенный хоботок подобно современным эхиуридам 
рода Bonnelia, не являющимся, однако, ни хищниками, ни паразитами. 
Диаметр <<сверлений>> снаружи руки мно"го уже, чем изнутри в ам
буланральном канале, и, значит, две ветви предполагаемого хоботка были 
бы пережаты и затем расширялись дистально, что довольно трудно до
пустить. Не ис1шючено, что в каждой паре каналов, внедрявшихся в мяг
ную тнань амбуланров, помещались самец и самка (мизостомий?). У My
zostomum известно поселение парами; но в данном случае самец и самна 
были бы близких размеров в отличие от современных форм. Однако та
ная трактовка не в пользу принадлежности схизопррбосцинам (мизосто
миям?) как указанных парных (возможно, в·озникших «конвергентно>>), 
так и непарных каналов и впадин чашечек и стеблей подмосковных 
мячковских криноидей. Прослеживается постепенный переход· от типич
ных парных каналов Schizopгoboscina в руках криноидей к одиночным 
слабым лункам на их чашечках и стеблях. Вся эта ситуация - типичный 
п;ример трудности или даже невозможности интерпретации многих сле
дов жизни. 

Мизостомии поселяются в руках и пиннулах современных криноидей 
и часто считается, что то ,-1-1:е имело место у древних. Большой знаток 
современных мизостомий Л. _ фон Графф признавал существование этих 
аннелид с юры [9, 10]. Нет четких указаний на то, что современные 
мизостомии питаются только половыми продуктами, в связи с миграцией 
у нриноидей гонад из те1-1: в руки и их умножением в руках. Древние 
мизостомии тем более не должны были бы быть столь стенотрофны 
и, видимо, могли питаться за счет морсних лилий достаточно разнообраз
но. Тена древних нриноидей, как правило, была гораздо больше развита 
по отношению к рукам с пиннулами, а в стебле осевой навал типично 
был относительно много шире, чем у современных. Следовательно, есть 
основания предполагать, что мизостомии поселялись танже в тене и стеб
лях древних, особенно палеозойсних, нриноидей. Поэтому почти все «де
формацию> в стеблях и чашечках древних нриноидей обычно приписы
вались деятельности мизостомий. 

В последнее время появились публикации, в ноторых следы жизне
дея:rельности различных организмов на вымерших нриноидеях стали 
объентами пристального внимания [ 6, 8, 17, 18 и др.]. Так, цистообраз
ные разду:вы стеблей палеозойсних нриноидей, связывавшиеся ранее тоже 
с мизостомиями, как выяснилось, были вызваны животными с маленьним 
<<гольфовым» Т-образным ( <<golf tee-shaped>>) фосфатным скелетом, но
торых Дж. Уэлч [ 18] отнес к хиолительминтам и н роду Phosphannulus. 
О недавнем уровне изучения следов жизнедеятельности на вымерших 
нриноидеях можно составить представление по соответствующим разде-
лам тома «Tгeatise on Inveгtebгate Paleontology>> [ 11, 12]. 

Считается, что у современных нриноидей нет врагов, поедающих их, 
в отличие от неноторых морс них ежей ( Stгongylocentгotus) и звезд, 
ноторыми питаются гибодонтные акулы. Иногда это объясняют осо
бенностями токсических выделений желез у нриноидей. Однако Л. Лау
дон [ 15] полагал, что миссисипсная (ранненаменноугольная) нриноид
ная фауна Берлингтонсних известнянов США была объентом питания 
ануловых рыб с дробящими зубами - брадиодонтов и гибодонтов. Остат1ш 
тех и других встречаются массами, и скелеты нриноидей попадаются 
раздробленными и с покусами: по-видимому, рыбы питались нронами 
морских лилий в нриноидных <шугах»; поэтому в некоторых слоях най
дено много стеблей и мало нрон. Похожая ситуация, вероятно, существо
вала и в «мячковских>> средне- и поздненаменноугольных нриноидных 
<<лугах>> Подмосковья (встречается немало остатков криноидей с поку
сами и разломанных крон и много зубов анул, гибодонтов и брадиодон
тов) , а танже в <шрасноуфимсних>> раннепермских ассоциациях на Урале. 

Присутствие мизостомий в палеозое определенно не доказано. Однако 
имеется изображение их галла в руке каменноугольной криноидеи и дру
гие указания [ 14, 17 и др.]. В неописанном пока красноуфимском ма-
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Следы жизнедеятельности Crinophagнs permiensis sp. nov. на чашечке 1,риноидеи 
P1·oindocrinнs piszowi (Yakovlev); голотип No 1786/8766; радиальные таблич1,и А, В 
и базальная АВ слились, руна А не развилась, к чашечне приросли цепочни фора
минифер и серпула: а - чашечна сбону, интеррадиус АВ (Х5); 6 - сверху (Х5); 
в - г - платформовидное разрастание сверху, вид1;10 место внедрения паразита в по
лость чашечки- черный маленышй нружон в центре (Х8); д - развертна чашечни; 
Приуралье, онрестности г. Красноуфимска, д. Рябиновна; нижняя пермь, верхнеар
тинсний подъярус, саргинский горизонт, дивья свита. Обозначения: А, В, С, D, Е -
радиусы, IBB - ипфрабазальные таблички, ЕВ - базальные, RR - радиальные (зачер
нены, кроме А и В), RA, Х, RX - анальные, ап - анальный лоток, fa - фасетки рук; 
f - впадины на стыках табличен; места, где долж,ны быть границы табличен, пока-

ааны штриховыми линиями 

териале есть оста тки леканокринид, между чашечкой и про1{симальным _ 
члеником стебля которых ·скелет сильно изменен и имеет глубоние, до
ходящие до осевого напала полости, где снорее всего длительно обитали 
мизостомии. Для вымерших нриноидей ранее · не отмечались и биоти
чесние отношения с ранообразными, но в том же материале есть при
жизненно деформированные остатки стеблей, длительно служившие 
местообитаниями множества особей анроторацид, но_торые наносили нри
ноидеям большой вред. 

Следы жизнедеяте,льности различных организмов на вымерших кри
ноидеях и других иглокожих заслуживают гораздо большего внимания, 
чем им до сих пор уделялось. Многие тание следы столь харантерны, 
что несомненно должны получить хотя бы самую приближенную рас-
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шифровку принадлежности их тем или иным группам организмов, а так
же наименования. Один из таких объектов (рисунок, а-д) анализируется 
ниже 2• До сих пор подобные следы жизнедеятельности не были известны. 
Но, вероятно, существовало много вымерших родов и видов мизостомий, 
связанных с необычайно разнообразными древними криноидеями. 

На чашечке типичной для Приуралья артинской криноидеи-поте
риокринины Proindocrinus piszowi (Yakov_lev) обнаружены ярко выра
женные патологические изменения. Для Р. piszowi характерна трехру
кость - руки А, С и D, а В и Е отсутствовали. У этих форм укорочен
ные неширокие стебель и руки при захоронении распадались на членики. 
Чашечки встречаются целыми, и на дистальных частях их радиальных 
табличек, несших руки, как это· обычно для криноидей, имеются хорошо 
развитые фасетки рук, с характерным рельефом для мускульных сочле
нений. Выпуклые или уплощенные суженные дистальные края тех двух 
радиальных табличек чашечки, где руки атрофировались и фасеток нет, 
представляют собой гладкие <<Культю> . .Кроме того, харю{терно усиление 
билатеральной симметрии, связанное с реофильностыо: отчетливая сим
метричная разноразмерность табличек в венчиках чашечки, сагиттальная 
вытянутость ее устья и анального лотка. Довольно крупные впадины 
наружной поверхности рельефа чашечки находятся в местах стыка каж
дых трех смежных ее табличек. Для криноидей, в том числе Proindocri
nus piszowi, характерно, что радиальная табличка А, ее фасетка и рука 
образуются в ходе онтогенеза в последнюю очередь, но все же достаточно 
рано и они есть у самых маленьких известных чашечек данного вида 
(высота чашечек 0,6-1,0 см). Эти криноидеи так ориентировались отно
сительно течения, что оно направлялось со стороны радиуса А вдоль 
сагиттальной плоскости, причем руки несколь:ко от:кидывались наружу, 
:крона наклонялась в сторону интеррадиуса CD и скошенная часть устья 
чашеч:ки с анальным лотком становилась близкой :к горизонтальной. 

В правой переднебо:ковой части рассматриваемой здесь чашеч:ки, выше 
ее амбитуса на мест·е стьша трех табличек - радиалей А и В и база
ли АВ, где обычно находится впадина с:келета, имеется платформовидное 
возвышение треугольного очертания в плане, с нес:колько вьшу:клыми 
сторонами. В центральной части возвышения имеется :круто сужающееся 
углубление с очень уз:ким :каналом посредине, видимо, пронизывающим 
стен:ку чашечки насквозь. Отсюда расходятся несколько желобовидных 
борозд, местами раздваивающихся, достигающих краев платформы и не� 
сколько выходящих за нее. Несущая платформу часть чашечки вздута, 
таблички здесь плотно слиты, и ру:ка А не возни:кла - криноидея осталась 
двуру:кой. Впадин на поверхности чашечки близ платформы нет, но они 
лучше всего развиты в самой удаленной от нее части. Весь скелет оплыв
ший, необычного грязно-серого ц;вета. На чашечку еще при жизни кри
ноидеи наросли серпула устьем вверх ,и цепочки фораминифер, опоясы
вающие в основном базальный венчик 

Паразитичес:кий организм, скоре_е всего своеобразная мизостомия, по
селился, должно быть, на постларвальном Proindocrinus piszowi с еще не 
сомкнутыми таблич:ками (в углах, где потом, :как правило, возникают 
впадины наружной поверхности чашеч:ки) на месте одной из будущих 
впадин. Образованный им :канал для извлечения пищи проникал глубже 
скелета чашеч:ки (может быть, достигая целома) и сохранился при пол
ном смыкании табличек в углах. Паразит располагался под эпидермисом, 
возможно, в этом месте перфорированньrм для аэрации и выхода половых 
проду:ктов, и перемещался по образованным вследствие его жизнедея
тельности желобкам, питаясь пригодным для этого содержимым пора
женного участка. Возможно, после размножения здесь обитали уже три
четыре мел:ких паразитических аннелиды. Патологическое разрастание 
привело :к образованию платформовидного возвышения, на :котором уже 
находились паразиты, а желоба за его пределами отчасти зарастали. 
Над платформой могла образоваться кожная циста (галл), помещавшаяся 

2 Кратное описание и изображение есть в публинации автора [2]. 
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в· верхнебоковой части чашечки близ радиуса А, со стороны которого на
правлялось течение. 

Нарушение нормальной функции эпидермиса и, вероятно, даже его 
частичное исчезновение способствовало прирастанию к чашечке других 
организмов, использовавших ее как твердый приподнятый над морским 
дном субстрат и место, благоприятное для их пассивного питания. Очень 
крупные патологические изменения нриноидеи свидетельствуют о дли
тельной совместной жизни с паразитами, наносившими ей большой вред 
и, ско'рее всего, вызвавшими ее гибель. 

Если бы руки были хорошо развиты и с пиннулами, содержащими 
:половые продукты, как у современных криноидей, то паразит, подобно 
современным мизостомидам, должен был бы поселиться на рунах. Однако 
часть рун Proindocrinus атрофирована, остальные сильно редуцированы 
и без пиннул, и место внедрения паразита в данном случае наиболее 
благоприятное для его жизнедеятельности. Особенности рук Proindocri
nus и подобных форм, а также существование разнообразных, полностью 
Jiишенных рук древних криноидей показывают, что гонады могли распо
лагаться только в теке: либо сохранялось их исходное положение, либо 
переместившиеся в руни гонады олигомеризовались в связи с глубоким 
морфофизиологическим регрессом этих форм, возможно, приведшим в ко
нечном счете к вторичному обретению единственной текальной гонады, 
имевшейся у древнейших примитивных иглокожих. Надо отметить, что 
отсутствие руки А крайне нетипично для раннепермского Proiпdocгinus 
piszowi и, напротив, очень обычно для его позднепермского потомка 
Indocrinus crassus. 

Род Crinophagus Arendt , gen. nov. 

Н а з в а н  и е р о д  а от crinon греч.- лилия и phagus гJJеч.- пожи
ратель. 

Т и п  о в о й  в и д  - С.  permiensis sp. nov. ; нижняя пермь, верхнеартин
ский подъярус, саргинский горизонт; Урал. 
· Д и а г н о з. Уплощенное субтреугольное разрастание на стьше ске
летных элементов чашечки нриноидеи, имеющее неправильно выпуклые 
угловатые боковые стороны. В его срединной, :наиболее углубленной 
части · находится очень узкое отверстие, вероятно, насквозь пронизываю
щее стенку чашечки. Отсюда расходится несколько умеренно широких и 
глубоких траншеевидных борозд, достигающих крал поднятия и в от
дельных местах переходящих на чашечку за его пределы, раздваиваю
щихся, кое-где сужающихся и почти прер�шающихся узкими приподня
тостнми. 

В и д о в о й  с о с т а в . Типовой вид. 
3 а м е ч а н  и я.  Структура и форма чашечки значительно менялись 

под влиянием длительного сосуществования с паразитами. Возможно, под
нятие помещалось подкожно и входило в эпидермальный перфорирован
ный галл. 

· Формальное сравнение для описанного образования в настоящее время 
не может быть дано. Для современных поселяющихся с криноидеями 
мизостомий, относимых н единственному роду Myzostomum, хорошо из
вестны галлы, образованные за счет снелетного вещества криноидеи, но 
без траншеевидных ветвящихся борозд. Чаще мизостомии являются экто
паразитами на руках и пиннулах, в случае же эндопаразитизма сквоз
ные перфорации в скелете чашечки не характерны. Из ископаемых обра
зований таксономичес1шй статус имеют лишь довольно крупные цилиндри
ческие, обычно <шедосверленные >> ,  густо расположенные перфорации 
скелета каменноугольных криноидей, относимые к роду Myzostomites, 
хотя их принадлежность к мизостомиям отнюдь не доказана. Эти перфо
рации могут в некоторых случаях напоминать следы жизнедеятельности 
среднекаменноугольных Schizoprobosc_ina, типично развитые в виде пар
ных канаJiов, наснвозь пронизывающих руки, и резко отличные от опи
сываемых здесь образований. 
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Crinophagus permiensis Arendt, sp. nov. 

Г о л  о т  и п - ПИН, No 1786/8766; патологическое разрастание чашечки 
P1·oindocrinus piszowi (У akovlev) ; Приуралье, окрестности г. Красно
уфимсна, д. Рябиновка; нижняя пермь, верхпеартипский подъярус, сар
гипский горизонт, дивья свита. 

О п  и с а п и  е (рисупон, а-д) . Патологическо;е разрастание чашечки 
Proindocrinus piszowi в месте соединения базальной таблички АВ и ра- . 
диальных А и В, · вероятно, возниншее па юной стадии :крипоидеи. Это 
платформовидпое невысокое поднятие с уплощенной, по довольно неров
ной поверхностью, немного нанлонепной от радиуса В н А, в плане 
в виде треугольпю{а с неправильно выпуклыми сторонами. Поднятие пе
сет в общем умеренно широние и глубоние расходящиеся из центра 
борозды, в отдельных местах по периферии раздваивающиеся, уменьшаю
щиеся и кое-где почти прерывающиеся узними приподпятостями. Цент
ральная часть поднятия, максимально углубленная, переходит в очень 
узкий �шпал, видимо, пронизывающий паснвозь чашечку. Наиболее круп
ные траншеевидные борозды находятся в нижней левой части платфор
мы; вдоль середин вблизи напала они углублены резче. Борозды вверху 
(глубq:кие и относительно д.динпые) и слева (мелкие и нороткие) просле
живаются на поверхности чашечки за пределами платформы, вблизи нее. 

Это образование принадлежало, возможно, мизостомиям, и паразиты 
длительно сосуществовали с хозяином. Базальная табличка АВ и ра
диальные А и В полностью слились, и чашечка здесь значительно взду
лась. Радиальная фасетна и рука А не возникли, и нрипоидея осталась 
двурукой. Впадины па стыках табличек близ поднятия исчезли, по ·по 
мере удаления· от поднятия становились ясно выраженными. Общий нон
тур поднятия определялся, вероятно, расположением на стыке табличек 
чашечни, где в норме должна быть впадина округленно-треугольного 
очертания. 

Р а з м е р ы  в мм: наибольший поперечник разрастания - 3, 1 ,  наиболь
шая его высота - 1 ,2, поперечнин цецтральной впадины - 0,32, диаметр 
центрального отверстия - 0,12,  ширина борозд - 0,12-0,39, глубина бо
розд - О, 1-0,32. 

3 а м е ч  а н  и я.  На противоположной от платформы части чаmеч:ки 
(высота чашечки 8,8 мм) , на базальной табличне DE наросла серпула 
устьем вверх. К базальной табличне ВС и в неноторые другие части ча
шечки приросли цепочни фораминифер. Все это, вероятно, прижизнен
ные прирастания, ноторые могли возникнуть лишь благодаря нарушению 
нормальных защитных фуннций эпидермиса, вызванных главным пато
логическим образованием. Ячеистая микроструктура снелета криноидеи, 
насколько это видно с поверхности, выражена гораздо хуже обычного. 
Скелет грязно-серого цвета, непрозрачный в отличие от сотен других 
чашечек этого вида, у которых он обычно слегка прозрачный, светло-се
рый или желтоватый. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Нижняя пермь, верхнеартипский подъярус, 
саргипский горизонт, дивья свита; Приуралье. 

М а т е р и а л. Голотип хорошей сохранности. 
Выражаю большую признательность Т. Н. Бельской, сделавшей полез

ные замечания к статье. 
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