
Д о к л а ц ы Академии Наук СССР 
1949. Том LXVII, № 5

ПАЛЕ ОН ТОЛОГИЯ

Член-корреспондент АН СССР Н. ЯКОВЛЕВ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РОДА INDOCRINUS ОТ ULOCRINUS 
И ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ

Мною уже был установлен филогенетический ряд Hemiindocrinus 
Yakovl.— Proindocrinus Yakovl.—Indocrinus Wanner (3), проходящий 
из нижней перми в верхнюю; в настоящее время я в состоянии поста
вить в основании этого ряда еще более древний род, каменноугольного 
Ulocrinus, на основании изучения Ulocrinus globularis de Коп., до сих 
пор бывшего неизвестным из России, а в последнее время доставленно
го мне для определения с р. Меты заведующим краеведческим музеем 

Рис. 1. I—Ulocrinus globulus, II — Hemiindocri
nus, III и IV — Proindocrinus Piszowi, III—co 
слабо выраженными углублениями в углах табли
чек, IV — с резко выраженными углублениями. 

Натуральная величина. Вид сбоку

Рис. 2. Чашечка Ulo
crinus globulus de 
Коп., по Райту. С зад
ней стороны. Увели

чено

в Боровичах С. Н. Поршняковым. Определение было нетрудным, бла
годаря хорошей изученности U. globularis в Англии Джемсом Райтом 
в 1927 г. (9).

Все эти роды принадлежат к Poteriocrinidae, имеют сфероидальную 
форму чашечки, тонкий стебель, три анальные таблички и покатые 
вовнутрь чашечки, сочленовные с руками площадки радиальных табличек.

Постепенность изменений от Ulocrinus к Indocrinus видна из рис. 1 
и 2 и из табл. 1.

Таблица 1

Перистом Число 
РУК Поверхность чашечки Базис Анальные 

таблички

Ci Ulocrinns ..... I К ОСИ 
чашечки

5 Гладкая 5 табл. 
ВВ

3 Ап

Pl Hemiindocrinus . . . Наклонный 5 » 3 табл. 3
Pl Proindocrinus . . . » 3 С углублениями 

в углах табли
чек

3 » 3

Pl(?) Indocrinus............... » 3 То же 3 » 1 (?)
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Из табл. 1 видно, что первым изменением в рассматриваемом ряде 
проявляющимся в роде Hemiindocrinus, являются приобретение пери
стомом уклона на переднюю сторону чашечки и изменение базиса, со
стоявшего ранее из пяти равных табличек, в базис, состоящий из тоех 
неравных табличек.

В этом базисе одна табличка, лежащая в переднем радиусе сохра
няет первоначальные размеры, а две, лежащие позади нее, являются 
удвоенными и образовались, очевидно, вследствие слияния попарно 
четырех табличек. Приходит в голову мысль о связи между приобрете
нием перистомом уклона и слиянием попарно кзади лежащих табличек оазиса.

Связь эта представляется возможной и понятной.
Наклон околоротового поля, перистома, наперед будет иметь послед

ствием давление рук на чашечку не параллельно ее продольной оси как 
С уклоном в заднюю сторону, где находятся срастающие-

Дальнейшее изменение состоит (у рода Proindocrinus) в уменьшении 
™пЛУК Д° 3 И в появлении углублений в углах табличек. Опять-таки 
мне представляется возможным связать коррелятивно эти изменения 
между собою и с приобретением перистомом уклона

При°^ УКЛ°На’ как показано давно Иекелем для лилий ме
зозоя и общепризнано, надо рассматривать в связи с жизнью на рифах 
где существует береговое течение воды в определенном направлении’ 
етт,? пр№б1™ уклон перистома с ротовым отверстием навстречу 
ХХГ™’ £еМ достигается лучшее уловление планктона, приносн

ого течением. При этом является возможность экономии в построении 
организма, возможность обойтись тремя руками вместо обычныХР пяти
руки являются органами, приводящими струи воды и пищу ко рту Из пяти рук атрофируются две средние, по своему положению в отношении 
течения имеющие жп№ шаятв м уловление добычГтак как^н руки

Д “а ,ат5ш’ обращены к течению боком, а не тоДто- 
ронои, где находятся амбулякральные желобки, приводящие воду Этой 
вороной, хотя и в полуоборот, обращены к течению в прямостоячем 
к горизонтальному, "Т^еда^^ И НаК°НеЦ’ при положении, близком

кральных желобков кислород из морской воды. Еще в 1926 г я обратил 
на это внимание и рассматривал возникновение тонкостенных углубле 
НИИ в углах табличек чашечки как компенсацию уменьшая чиЗ рчк 
в отношении процесса дыхания Р) В тонкостей^ Л рутолщина их не более 0,5 мм, тДаДак „^^“яГрТвна™^ мм 
и более*, И при тонкости табличек в углах где нахолятс^ ХХ* 
можно думать, что по крайней мере кислород окружающей"чашечку 
морской воды проникает в мягкую ткань» бгтппмлЛ о on вчку

коротки и неразветвлены ((9), а также Jaekel 1918 „ У ТОТОрода’ характеристики Vasocrinidae) ’ 9 8’ Первая строка
Остается еще одно изменение организации няхелятттосы. 

™ на рифах, с наличностью оПрСД!!л^“"ече^"^

так как 
амбуля-

скелета, обычное для иглокожих, Отличается злесь^необыкноч .сетчатое строение
гелі. сетки, различимой простым глазом на оиДнкД нои крупностью пе-
У Proindocrinus Piszowi. На РисУнках Ваннера; я наблюдал ее также
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ской воды. Это — возникновение анального лотка вместо анального мешка. 
Последний предполагается Райтом у Ulocrinus globularis ((9), фиг. 57а) 
и это соответствует присутствию хотя и небольшого анального мешка, 
наблюдавшегося мною у близкого к Ulocrinus рода Cromyocrinus ('). 
Обыкновенно этот мешок не сохраняется, а сохраняются лишь находя
щиеся в основании его у Ulocrinus 2—3 анальные таблички чашечки 
((9), фиг. 1—50); у пермских родов, начиная с Hemiindocrinus, аналь
ного мешка нет, имеются лишь три анальные таблички чашечки, из 
которых две верхние образуют анальный лоток для вывода экскре
ментов.

Можно думать, что анальный мешок или хоботок, возвышающие 
анальное отверстие над уровнем чашечки и ротового отверстия, более 
свойственны лилиям, живущим в спокойных водах, причем расположе
ние анального отверстия на хоботке выше ротового отверстия пред
охраняет животное от попадания его экскрементов в рот. У рифовых 
лилий при наличии постоянного определенного течения в морской воде 
нет надобности в таком приспособлении, особенно при наклоне перисто
ма навстречу течению, причем вода притекает сначала ко рту, а затем 
уже к все-таки немного выше лежащему анальному лотку и уносит 
экскременты с последнего в сторону по течению. Принцип экономии 
строительного материала при образовании лотка вместо анального 
мешка сказывается здесь подобно тому, как он сказался в уменьшении 
числа рук.

Я сказал, что анальный лоток, открытый сверху, образован двумя 
анальными табличками; это две таблички, у Ulocrinus над RA, рядом 
лежащие, слабо выдающиеся кверху над краем чашечки (рис. 1, I), об
разованным радиальными табличками. У Hemiindocrinus и Proindo- 
crinus, эти таблички, образуя анальный лоток, удлинены по сравнению 
с их длиной у Ulocrinus. Обыкновенно этот лоток у ископаемых 
экземпляров обломан, может быть, даже до заключения их в ил (в по
роду), при перекатывании чашечки мертвой лилии по дну морскому, а 
если и бывает сохранен в породе, то легко обламывается при извлече
нии лилии из нее. По всей вероятности, так и было с материалом по 
Indocrinus, имевшимся у Ваннера, так как материал этот, как говорил 
мне Ваннер, весь собирался в осыпи, причем, естественно, более или 
менее окатан, как я мог видеть. Понятно, что при этом Ваннер показы
вает у Indocrinus лишь одну нижележащую анальную табличку (RA), 
которая имеется и у моих родов этой группы лилий, подобно тому, как 
она имеется у Ulocrinus. Я сначала не отличал Proindocrinus от 
Indocrinus по числу анальных табличек, затем, усмотрев, что лоток от
деляется швом от таблички RA, отделил русские экземпляры от 
Indocrinus, указав, что у них две анальные таблички, и, наконец, находя, 
что лоток образован двумя табличками, лежащими рядом и над RA, 
установил род Proindocrinus, который может быть упразднен, если у 
Indocrinus тоже окажутся не одна, а три анальные таблички и лоток. 
Ваннер (1926 г.) предполагает у Indocrinus присутствие анального 
мешка, не приводя для этого никаких оснований. В этом случае, по- 
видимому, повторится то же, что было при установлении рода 
Acariaiocrinus, который Ваннер описал сначала как лишенный анального 
отверстия, а затем, когда я установил род Streptostomocrinus, отли
чавшийся лишь анальным отверстием, Ваннер нашел Acariaiocrinus 
с анальным отверстием, как у Streptostomocrinus. В библиографиче
ском указателе палеозойских Pelmatozoa Bassler и Moodey (4) Hemiin
docrinus и Proindocrinus поставлены неизвестно почему со знаком во
проса; то же сделали немного позже в том же году Moore и Laudon (5) 
в своей сводной работе по лилиям. Вероятно, Мур просто следовал 
Басслеру. Самостоятельно Ваннером Hemiindocrinus признан в 
1931 г. (8).
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Из вышеизложенного следует, что рассмотренные пермские роды 
ближе всего к Poteriocrinidae и собственно могли бы считаться в под
семействе этого семейства. Помещать их в Bassleocrinidae можно было 
лишь, исходя из неверного положения о наличии лишь одной анальной 
таблички RA.

Поступило
13 VI 1949
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