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ность, зависящие часто от течений, влияют на распределение И. в море. Нередко они встречаются массами и часто являются руководящими формами известных сообществ — биоценозов. Наблюдаются миграции И. от берегов в глубины или обратно, связанные с периодом размножения.

И. живут во всех морях с нормальной соленостью воды, среди них известны космополиты с очень широким распространением и циркумполярные формы. Нек-рые отложения, напр. дербиширский мрамор, трахитовый известняк и Т; н. petit granite Бельгии (бельгийский мрамор), образованы И. Врагов у И. немного. Ими пйтаются нек-рые промысловые рыбы — треска, пикша, палтус, камбала и др., в арктических странах морские птицы питаются морскими ежами. В юж. морях икра морских ежей идет в пищу человеку, на побережьях Индийского и Тихого океанов широко развита промышленная ловля голотурий — трепангов. Комменсалистами и паразитами И. являются разные простейшие, ракообразные, черви, моллюски, иногда рыбы; наиболее характерными паразитами И. являются кольчатые черви Myzostomidae.

Живя массами, И. играют заметную роль в морском биоценозе, не только служа пищей рыбам, но и принося значительный вред человеку: так, морские звезды опустошают устричные банки, поедают рыбу в сетях и на снастях.

Систематика. Тип И. делится на два подтипа: прикрепленные (Pelmatozoa) и свободноподвижные (Eleutherozoa). Первый подтип — Pelmatozoaхарактеризуется следующими признаками: И., прикрепленные к субстрату стеблем или спинной стороной; рот и заднепроходное отверстие обращены кверху; амбулакральные желобки, приводящие пищу ко рту, наружные; мадрепорит и половое отверстие вблизи рта; панцырь из пластинок. К этому подтипу принадлежат 4 вымерших класса (Carpoidea, Cystoidea, Blastoldea и Thecoidea) и один современный — Crinoidea (морские лилии, см.). Второй подтип — Eleutherozoa — характеризуется следующими признаками: свободноподвижные И.; рот обращен книзу, заднепроходное отверстие — кверху; амбулакральные желобки обычно закрытые; пища ловится активно; скелет редко в виде панцыря; амбулакральная система служит для движения; половое отверстие и мадрепорит — на верхней стороне. К этому подтипу принадлежит один вымерший класс — Ophiocistia и 4 современных: Asteroidea (морские звезды, см.), Ophiuroidea (змеехвостки, или офиуры, см.), Echinoidea (морские ежи, см.) и Holothurioidea (голотурии, см.).

Палеонтология. Ископаемых И. больше* чем современных. Вероятно И. существовали уже в докембрии. Pelmatozoa кроме морских лилий ограничены палеозоем. Морские лилии являются главным стволом Pelmatozoa, дав 2 подкласса — Eocrinoidea и Cladocrinoidea, к-рые вымерли в силуре и карбоне; с карбона они стали развиваться в лице Pentacrinoidea, которые сейчас представлены многочисленными стебельчатыми и бесстебельчатыми формами. Из Eleutherozoa класс Ophiocistia ограничен палеозоем; морские звезды, известные с кембрия, усиленно развиваются с силура; офиуры, известные с силура, в палеозое близки к морским звездам; типичные офиуры развиваются в мезозое; морские ежи, известные с силура, дали небольшую слепую ветвь  — Bothriocidaroidea — в силуре и богатую группу палеозойских форм, вымерших в конце палеозоя, когда начали развиваться типичные морские ежи. Все эти классы, как и голотурии, в наст, время представлены многочисленными и разнообразными формами.

Филогения. Древнейшие И. были билатеральносимметричными животными, нек-рые палеонтологи описывают у них жаберные щели; радиальная симметрия развивалась постепенно, появившись вероятно в связи с переходом от свободного к прикрепленному образу жизни и продолжая развиваться в наст, время. Исходная билатеральная симметрия, вторичное образование рта независимо от первичного рта или бластопора, энтероцельное образование целома, наличие стадии развития с 3 парами целомов, характер нервной системы в виде тяжей и закладка ее в ряде случаев в виде пластинки, эктодермы, погружающейся внутрь, сильное развитие полости тела, наличие внутреннего скелета, отсутствие кутикулярного скелета указывают на родство иглокожих с кишечножаберными и хордовыми, что и определяет положение иглокожих в системе животных. Вероятно общим предком всех этих типов было свободноподвижное животное, билатерально-симметричное, червеобразное, с тремя парами целомов.Лит.: Краткую морфолого-систематическую характеристику И. можно найти в любом учебнике зоологии (Холодковского, Аверинцева, Паркера и Гасвелля и др.).

Более обширные очерки: Brehms Tierleben, hrsg.

von О. Zur Strassen, В. I, 4 Aufl., Lpz., 1922. S. 333—87 (рус. пер. с 3 изд.: БpэмА., Жизнь животных, т. X, изд. «Общественная польза», СПБ, 1896, стр. 505—51); Becher S., Stachelhauter, в книге Handwdrterbuch der Naturwissenschaften, hrsg, von E. Korschelt und andere, B. IX, Jena, 1913; D e 1 a g e Y. et H ё ro ua rd E., ТгаКё de zoologie concrdte, t. Ill — Les ёсЫш^егтез, P., 1904; Ludwig H. (fortgesetzt von O. Hamann), Echinodermen (H. G. В ronn’s, Klassen und Ordnungen des Tierreichs, В. II, Abt. 3), 77 Lfg., Lpz., 1889—1907; Ray Lankester E., A Treatise on Zoology, part 3, L., 1900; Lang A., Lehrbuch der vergleichenden Anatomie..., 4 Abt. — Echinodermen..., Jena, 1894. Специальные монографии по систематике: Фауна России и сопредельных стран, Иглокожие, т. I, вып. 1  — Дьяконов А., Морские ежи, П., 1923; ШорыгинА., Иглокожие Варенцова моря, «Труды Морского научного ин-та», т. III, вып. 4, М., 1928; Mortensen Т., Handbook of the echinoderms of the British Isles, Oxford, 1927; Mortensen T. und Lieberkind, Echinoderma, в кн. Die Tierwelt der Nord  — und Ostsee, hrsg. von G. Grimp e und E. Wagler, 7, Lpz., 1927. Физиология: Handbuch der vergleichenden Physiologic, hrsg.

von H. Winterstein, В. I — IV, Jena, 1910—24.

Эм бриология: Давыдов К., Курс эмбриологии беспозвоночных, Петербург — Киев, 1914 (нов. изд. на франц. яз.: Dawidoff К., ТгаНё d 'embryologic comрагёе des invertdb^s, P., 1928); Macbrid. e E. W., Textbook of Embryology, v. I, L., 1914. Палеонтология: Павлова M., Палеозоология, ч. 1, М. — Л., 1927; Яковлев Н., Учебник палеонтологии, 3 изд., Л., 1925; Z 111 е. 1 К., Grundzuge der Palaontologie, 1 Abt., 6 Aufl., Miinchen, 1924. Филогения: Fedotov D., Uber die Beziehungen der Echinodermenklassen zueinander, «Труды Особой зоологической лаборатории и Севастопольской биологической станции Акад, наук СССР», Л., 1928, серия II, № 12; Franz V., Geschichte der Organlsmen, Jena, 1924; G 1 s 1 e n T., Affinities the echinodermata, enteropneusta and chordonia, «Zoologist Bidrag», Upsala, 1930, 12. д. Федотов.

ИГЛОРОТЫ, Stomiatidae, семейство рыб, близ кое к длиннорылым (см.). Обитатели больших океанических глубин всех морей. Удлиненное

Malacosteus niger.

тело обычно покрыто многочисленными органами свечения (см. таблицу I, рис. 1, ст. Глубоководные животные). Челюсти несут по краям большие, острые, более или менее загнутые зубы. Скелет очень слабо обизвествлен (приспособление к жизни на глубинах: меньшая хрупкость костей позволяет выдерживать большое давление). Хищники.

ИГЛОШЕРСТ, Erethizon dorsatum, сев. — американский грызун из сем. древесных дикобразов. Туловище коренастое; короткий приплюснутый и широкий хвост покрыт сверху иглами г снизу — щетинами. На спине, между волосами и щетиной, разбросаны иглы, достигающие 8 см длины. Прекрасно лазает по деревьям; гнездо устраивает в дуплах; питается корою.

ИГЛЫ (орудия шитья), см. Игольное производство.

ИГЛЫ, твердые, колючие, по б. ч. выступающие над поверхностью тела образования у многих животных. 1) У губок И., или спикул ы, — обычно многолучевые образования определенной формы, состоящие из извести или кремнезема и составляющие внутренний (иногда частью выступающий наружу) скелетный остов известковых и кремневых губок (см.). 2) У морских ежей (см.) — наружные, б. или м. длинные и иногда довольно массивные известковые образования, весьма подвижно причленяющиеся к особым сочленовным
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