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ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД (СИСТЕМА)

карбона и П. п. остается довольно условной, и вопрос об ее уточнении служит сейчас предметом обсуждения. До последнего времени она проводилась над горизонтом с Pseudoschwagerina princeps, но многие геологи склонны относить последний также к П. п. Неопределенность указанной границы не может служить, однако, аргументом в пользу объединения П. п. с каменноугольным, поскольку П. п. характеризуется рядом положительных признаков: 1) органич. мир П. п. представляет, несомненно, самостоятельный более высокий этап эволюции, по сравнению с карбоном; 2) горообразовательная деятельность, будучи связана с орогенезом каменноугольного периода, проявляется здесь с новой силой; 3) вулканич. деятельность в некоторых районах протекает весьма напряженно; 4) в результате предшествующих тектонических процессов создаются условия, при к-рых во многих местах накапливаются своеобразные красноцветные породы; 5) происходит дифференциация климатов и создаются условия для наступления значительного оледенения в Южном полушарии. Разграничение П. п. от триаса представляет затруднения, гл. обр., лишь в тех случаях, когда соответственные лежащие друг на друге осадки выражены в континентальной фации, бедной окаменелостями; в этих случаях применяется иногда термин  — «пермо-триас».

Органический мир П. п. Континентальная флора характеризуется, с одной стороны, совершенным исчезновением некоторых типичных каменноугольных растений, как лепидодендроны, или снижением их удельного веса, напр., сигилярий, а также появлением новых групп голосеменных, особенно хвойных, Цикадовых и гинкговых. Как признак похолодания климата, можно отметить появление древесин с годичными кольцами. Верхне-пермская флора приобретает более резко выраженный мезозойский характер. Различают присутствие в П. п. четырех фитогеографических провинций: европейской, катазиатской, ангарской и гондванской. Первая характеризуется присутствием обычных зап. — европейских родов  — Walchia, Voltzia, Ulmannia; характерно (по сравнению с каменноугольной флорой) появление рода Callipteris. В общем связь со стефанской верхне-каменноугольной флорой является в нижней перми еще весьма тесной. Подобный же характер носит и, пермская флора восточных штатов Сев. Америки.' Катазиатская флора характеризуется особенно присутствием рода Gigantopteris (типичная форма G. nicotinaefolia), она известна поэтому также под названием гигантоптерисовой; здесь встречается также Taeniopteris, Tingia при отсутствии Callipteris, Walchia и Voltzia. Вообще же отличия ее от европейской не очень значительны.

Эта флора произрастала в Вост. Азии — в Китае, Корее, на Малакке; гигантоптерисовая флора о-ва Суматры носит сильно выраженный характер, но, повидимому, имеет уже верхне-каменноугольный (стефанский) возраст. Катазиатская флора встречена также и в юго-западных штатах Северной Америки (Колорадо, Техасе, Оклагоме), где, совместно с Gigantopteris, найдены Walchia и некоторые туземные формы, Ангарская, или тунгусская флора была развита в пределах ангарского материка (см. ниже), распространяясь в пределы Урала и даже западнее (бассейн реки Северной Двины). Она характеризуется особенно присутстви 112

ем Noeggerathiopsis, Angaropteridium, Phyllotheca; здесь найдены, наряду с европейскими формами, Callipteris и Pecopteris, также некоторые элементы гондванской флоры, мигрировавшей из Гондваны в пределы Ангарской суши.

Ангарская флора Урала особенно богата хвойными. В Китае (Наншане) наблюдались случаи перекрытия катазиатской флоры ангарской.

Четвертый тип флоры  — гондванской или глоссоптериевой  — характеризуется наличием родов папоротникообразных — Glossopteris и Gangamopteris; присутствие у древесин годичных колец и пр. признаки говорят за умеренный или даже прохладный климат. Первое появление этой флоры приурочено к верхнему карбону. Эта флора была распространена в Индии, Афганистане и на материках Юж. полушария; в Юж. Бразилии и Африке известны находки флоры смешанного европейско-гондванского типа. — Морская пермская флора представлена, гл. обр., водорослями — очень обильны известняковые сифонеи (Mitzia, Cymnocladia и др.), к-рые в теплых морях, скопившись в больших количествах, образовали рифы.

Фауна беспозвоночных П. п. носит еще типичный палеозойский характер, тогда как в триасе она уже вся совершенно обновляется; соответственно этому представители некоторых классов дают последний расцвет палеозойских типов; другие, напротив, влачат довольно скромное существование. Во всяком случае, распространенное ранее мнение о бедности морской пермской фауны в наст, время должно быть совершенно оставлено: некоторые местонахождения доставили несколько сотен видов беспозвоночных; особенно примечательно в этом отношении богатство перми о-ва Тимора с об-? щим числом видов более 600 (из них на долю морских лилий приходится более 250), обилие аммонитов в сицилийской перми, брахиопод в сев. — кавказской, гастропод в крымской и т. д.

Представители некоторых классов, будучи значительно распространены в пермских морях, играют роль руководящих окаменелостей  — к таковым принадлежат особенно фузулиниды из фораминифер и аммониты из цефалопод.

Пермские фузулиниды достигают высокой специализации и крупной величины, будучи осо-? бенно развиты в теплых и тропических морях (Дарваз, Памир, Дальний Восток).

Некоторые аммониты обладают довольна сложной скульптурной линией. Род Otoceras переходит и в триас. Брахиоподы также насчитывают большое число форм (в СССР более650), причем в теплых и тропических морях появляются высоко специализированные рода, из к-рых некоторые мало напоминают даже обычную раковину брахиоподы (Lyttonia, 01dhamina, Rhichthofenia и др.). Среди гастропод, и пелеципод, наряду с палеозойскими типами, присутствуют уже настоящие мезозойские рода (например, типичные Pecten); можно отметить также появление иноцерамоподобных крупных раковин с развитым призматическим слоем (Aphanaia). Трилобиты, по сравнению со своими предками, представлены в перми уже небольшим числом родов. Насекомые местами очень многочисленны (река Сояна в Архангельской области, Канзас, Австралия), но уступают повел ичине каменноугольным.

Среди морских позвоночных (рыб) следует’ отметить развитие гетероцерных, ганоидных и высоко специализированных эдестид, из которых род Helicoprion, найденный теперь в нижне-
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