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ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД (СИСТЕМА)

пермских отложениях ряда стран, характеризуется своеобразным спиральным зубным аппаратом. Среди наземных четвероногих особое развитие получают амфибии, среди к-рых господствующая роль принадлежит стегоцефалам (от Branchiosaurus, с длиной тела в «6, 5 см, до гигантского Mastodonsaurus, с черепом в 1 м длиной). Очень примечательно развитие рептилий из тераморф и котилозаурид; «среди последних некоторые уже соединяют первичные признаки рептилий с признаками млекопитающих, еще неизвестных в П. п.

Среди Teramorpha назовем найденного в СССР <на реке Сев. Двине) хищника Inostranzewia <до 3 м), а из Cotylosauria достойны взимания свиноподобные травоядные парейазауриды (Юж. Африка, р. Сев. Двина, р. Вятка).

В общем эволюция наземной жизни шла в пермское время более быстрым темпом, чем морской, вследствие значительных изменений и дифференциации климатов.

Осадки и палеогеография. В результате тектонических процессов, имевших место в каменноугольное время, многие участки земной коры оказались приподнятыми, образовались значительные горные кряжи; П. п. может быть назван теократическим периодом в истории земного шара, т. е. периодом, характеризующимся значительным развитием суши. Во впадины, образовавшиеся на этой суше, с более возвышенных мест происходил снос терригенового материала и откладывались мощные толщи осадков с остатками растений и наземных животных; в условиях пустынного или полупустынного климата происходило здесь накопление т. н. красноцветных толщ, генезис которых до сих пор недостаточно выяснен «(возможно отложение потоков, пресноводных водоемов, частью дельт). Прогибы в земной коре, имевшие связь с океаническими впадинами, затоплялись эпиконтинентальными морями; теряя связь с открытым морем или океаном, последние подвергались испарению; в результате здесь отлагались то терригеновые и «органогенные осадки с обедненной морской фауной, то огромные толщи физико-химических осадков  — гипсов, ангидритов, каменной соли и даже калийных солей. С другой стороны, в районах с теплым влажным климатом продолжался процесс угленакопления и формировались крупные угленосные бассейны (Печорский, Кузнецкий, Тунгусский, Китай, Индия).

В Евразии попрежнему обширное Средиземное море — тетис — протягивалось в широтном направлении, захватывая ее южную часть и Северную Африку, через Азию, отделяя Индостан, до ее восточных пределов. Морская жизнь в пределах тетиса и восточных эпиконтинентальных морях тихоокеанского берега отличалась значительным богатством. Тектонические процессы в пределах этой геосинклинали значительно видоизменили очертания и размеры этого бассейна в течение П. п. Отдельные части его дна приподнимались, обращаясь в сушу, через которую мигрировали на ‘Север южные формы растений и наземных животных. В западной части, к северу от тетина, располагался материк (Скандия) на месте Западной Европы; он был отделен вост. — европейским (русским) морем от расположенной в пределах Сибири и Монголии Ангариды. С севера эти материки омывались полярным морем (Скандиком), простиравшимся на 3. до восточного берега Гренландии. Атлантический океан(Атлантик), повидимому, существовал, но в более ограниченном виде, т. к. Скандия была на С. связана с вост, частью Сев. Америки, а Африка — с Юж. Америкой. В нижне-пермское время на территории Скандии (во Франции, Германии и др.) происходил энергичный снос терригенового материала в образовавшиеся впадины и отложение красноцветных пород (красный лежень); сходные явления имели место и в вост, части Сев. Америки (Эрии).

В нижне-пермском русском море, вдоль вост, берегов, отложение органогенных известняков (мшанковые рифы) сменяется вскоре, благодаря подъему Палеоурала, терригеновым материалом до нескольких километров мощности (артинский век, гониатитовое море); во второй половине нижне-пермской эпохи (кунгурский век) снос этот уже значительно сократился, связь с полярным морем к этому времени, повидимому, прекратилась или ослабела, и началось отложение физико-химических осадков  — гипсов, ангидрита, каменной и калийных солей (Соликамск). Незадолго до окончания нижнепермской эпохи восточно-русское море уже покинуло значительную часть русской платформы, где начало происходить отложение нижней красноцветной толщи, а к концу этой эпохи уральская геосинклиналь оказалась окончательно выполненной. В начале верхнепермского времени на территории Европы возникают два прогиба, в которые устремляются воды полярного океана; наступает новый цикл седиментации. Ограниченность связи с открытым морем обусловливает ненормальную соленость указанных бассейнов и некоторую обедненность их фауны. Западный бассейн протягивается от Скандика частью через Англию в пределы Германии; на юге он был отделен сушей от тетиса; образовавшиеся в нем осадки известны под именем цехштейна; среди них преобладают физико-химические отложения, в том числе каменная соль; встречены также калийные соли (Стассфурт). Восточное море было вытянуто в меридиональном направлении от Мезенского залива до Астраханской степи. Благодаря новому поднятию Урала и сноса с него в этот бассейн, здесь на вост, побережьи откладывались сначала терригеновые осадки; во вторую половину существования бассейна связь его с открытым морем прекращается или сокращается; бассейн подвергается энергичному испарению, выделяются, гл. обр., органогенные и физикохимические осадки. Восточный бассейн исчез ранее западного, к-рый существовал до конца П. п., ив вост, части русской платформы стали откладываться в конце П. п. терригеновые осадки, пестроцветные мергели и песчаники, содержащие пресноводную фауну позвоночных и остатки растений (татарский век  — особенно замечательны находки фауны и ангарской флоры на реке Малой Северной Двине). В области развития Ангарского материка в П. п. образуются прогибы, в которых накапливаются большие толщи терригеновых отложений (Кузнецкий, Тунгусский бассейн); море только спорадически трансгрессирует в эти котловины, преимущественно в нижне-пермское время. Климатические условия благоприятствуют развитию здесь растительности и угленакоплению. Полярный океан характеризуется фауной, несколько напоминающей артинскую фауну уральского моря; по сравнению с южными морями она является значительно более
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