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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий том посвящен описанию «руководящих форм» пермских 
отложений СОСР ж составлен по шгалу, общему для данной серии 
изданий. Он содержит описание 450 форм, принадлежащих более чем 
к 200 различным 'родам *. Необходимо во избежание недоразумений 
сделать, однако, несколько разъйснительных замечаний относительно 
тех форм, описание которых нашло свое место на страницах данного 
тома.

Если мы будем понимать «руководящую форму» так, как ее обычно 
определяют в учебниках, т. е. как форму с очень небольшим вертикаль
ным и очень значительным горизонтальным распространением, то обла
дающими подобным: свойством окажутся лишь очень немногие пермские 
ископаемые. Нельзя забывать, что понятие о руководящих формах 
родилось в Западной Европе, где геологи имели дело, в  сущности 
говоря, с очень небольшим площадным распространением данной, 
системы или какого-либо ее члена, да и  представление об объеме вида 
было у  старых авторов значительно более широким, чем теперь.

В большинстве случаев формы действительно космополитные оказы
ваются имеющими и продолжительное существование (вроде Productus 
сога); в огромном большинстве случаев формы являются руководящими 
лишь для какого-нибудь определенного района, например для русской 
платформы, для уральской геосинклинали и т. п., однако число подоб
ных форм, в сущности говоря, не так уж велико. Конечно можно 
привести значительно большее число форм, удовлетворяющих усло
вию являться руководящими для целого отдела системы или даже для 
целой системы. Но если мы обратимся, например, к одним из наиболее 
обычных элементов пермской фауны — брахиоподам, то среди последних 
мы не сможем назвать сколько-нибудь значительного числа таких форм, 
которые позволили бы, например, отличить нижнепермские отложения 
от верхнекаменноугольных. Поэтому при определении возраста подоб
ных отложений приходится обычно базироваться не на отде льных руково
дящих формах, но на общем комплексе фауны. С этой именно целью 
в перечень описанных форм введены не только собственно р у к о в о д я 
щ и е  формы, но и формы, ч а с т о  в с т р е ч а ю щ и е с я  в данной си
стеме. Такие формы, как, например, Productus ovientalis F r e d ,  или Paral- 
lelodon kingianum V e г п., очень характерны — первая для нижней перми 
Урала, вторая для цехпггейна, и встречаются здесь часто и в большом 
количестве экземпляров, хотя находка каждой из них сама по себе еще 
недостаточна для определения пермского возраста отложений. Productus 
cancrini V е г п. встречается в обоих отделах перми, но является особенно 
характерным и типичным именно для цехштейна. Особую рубрику 
видов составляют, наконец, формы, достаточно характерные и специа
лизированные, однако очень редко встречающиеся, и известные пока,

1 Для сравнения можно указать, что соответственный выпуск Leitfossilien Гю-
риха i(D i с п е г. Leitsossilen ties marinen Perm, 19-27) содержит изображения всего 
134 ВИДОВ.
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из очень немногих местонахождений. На данный (момент они могут 
казаться нам «руководящими», но правильность этого предположения 
будет подтверждена лишь после того, как число находок таких форм 
будет увеличено дальнейшими исследованиями. Таково огромное боль
шинство описанных ниже -представителей криноидей, наутилоидей, насе
комых, амфибий и т. д. Можно было бы вообще отказаться от их вклю
чения в данный том, но в таком случае читатель не получил бы доста
точно полного представления о пермской фауне СССР.

Нельзя, конечно, думать, что самый выбор описанных ниже форм 
не может быть подвергнут критике; можно настаивать, например1, на 
большем значении какого-либо вида, как «руководящего», не нашед
шего своего отражения на страницах этой книги, по сравнению с опи
санным, однако составителям данного тома пришлось руководствоваться 
в своем выборе соображениями различного порядка. Нередко оказыва
лось, например, что для сравнительно часто цитируемых в литературе 
форм не существует достаточно удовлетворительного иллюстрационного 
материала. Например, известная в цехпггейне Pseudobakewellia anti- 
quaeformis N o in . не была до сих пор изображена по сколько-нибудь 
полно сохранившемуся экземпляру. Почти невозможно найти полных 
экземпляров Spiriferella  и т. д. В некоторых случаях пришлось отсту
пить от общего правила и  дать даже изображение не пермского пред
ставителя, а такового из верхнего карбона или даже изобразить экзем
пляр, происходящий из зарубежных стран (например для аммоней).

Настоящий том составлен коллективом советских палеонтологов, 
причем, как правило, представители одного класса или, в крайнем слу
чае, одного отряда были описаны одним автором1. Это обстоятельство, 
казалось, обеспечивало более углубленную проработку материала, неиз
бежно вызывая, однако, неоднородность изложения, различную деталь
ность описания и пр. Нелегкая задача внести некоторое однообразие 
хотя бы в отношении внешнего оформления каждой части выпала на 
долю редактора тома.

Вступительный очерк, посвященный стратиграфии пермских отло
жений СССР, не претендует на сколько-нибудь полное описание послед
них, а имеет целью дать читателю лишь общую ориентировку в глав
нейших разрезах; схематичность и краткость изложения обусловлены 
здесь невозможностью увеличения объема тома, и без того уже превы
сившего ранее намеченный объем.

Библиография охватывает палеонтологические работы по пермской 
фауне OGOP. Список этот, вероятно, не является исчерпывающим, 
в особенности в  отношении старой литературы, но можно надеяться, 
что он заключает в  себе вое же все наиболее существенные работы. 
Список этот составлен редактором тома при содействии всех соавторов 
тома.

В. К. Лихарев.
Май 1937 г.

1 Некоторые группы, каж-то: губки, наутилоидеи, гастроподы, за невозмож
ностью подыскать соответствующих специалистов, были описаны редактором тома.



ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА В СССР

Б. К. Л и х а р е в

Отложения пермской системы широко распространены в пределах 
как Европейской, так и Азиатской частей ССОР, где она покрывает 
местами весьма значительные площади. Они изучены, однако, далеко 
неравномерно, и поэтому для одних районов мы можем в настоящее 
время дать довольно подробную стратиграфическую схему отложений 
этой системы, а  для других — приходится ограничиваться сейчас только 
самым фактом констатирования присутствия осадков этого возраста. 
Следует отметить также, что нижняя граница системы проводится раз
ными авторами неодинаково, и относительно некоторых толщ ведутся 
продолжительные дискуссии, к какой системе — перми или карбону — 
они должны быть причислены. Обоснования тех установок, которые 
были приняты при разграничении указанных систем для данного изда
ния, естественно не могут быть здесь изложены. Не предрешая вопроса 
о правильности принятой здесь точки зрения относительно этих спор
ных толщ, нам казалось нерациональным исключать из числа описан
ных ниже форм те из них, которые характеризуют именно эти послед
ние (например, балахонск.ую толщу Кузнецкого бассейна, причисленную 
здесь к ннжнеи перми).

Как принято в советской геологической литературе, в  настоящем 
издании проведено деление пермской системы на два отдела — тптжтгй 
и верхний. Мы даем здесь сравнительную таблицу различных основных: 
делений пермской системы в нашей стране и заграницей.

Принятое в СССР 
деление

Старое деление 
русских авторов

Старое трехчленное 
деление заграничных 

авторов

Новое трехчленное 
деление Грабау, 

Н1ухерта

Верхняя пермь
Р  2

Верхняя пермь Г 3 
( =  татарский ярус) Верхняя пермь 

(тюрингнен) Верхняя пермь Р$

Средняя пермь Р 2

Нижняя пермь
Pi

Нижняя пермь Pi 
(нижняя красноцвет

ная толща) 
Пермо-карбон P C

Средняя пермь 
(саксониен)

Средняя пермь Р 2
Нижняя пермь 

(отуниен)

В е р х н и й  к а р б о н  С3 Нижняя пермь P i 
(уральский отдел 

или етефанскийярус)

Отложения пермской системы распределяются в СССР по отдель
ным районам, в зависимости от палеогеографии данного периода и от



последующих геологических явлений, в частности геотектоники. На 
прилагаемой карте, .где эти отложения показаны коричневой краской, 
эти районы отчетливо выделяются и обозначены соответственной цифрой.

Мы можем выделить следующие основные районы:
Г. З а п а д н ы й  с к л о н  У р а л а .  Непосредственным продолже

нием- его пермских осадков являются таковые отложения П а й-х о я, 
островов В а й г а ч а  и Н о в о й  З е м л и .

2 . Р у с с к а я  п л а т ф о р м а .  Область развития пермских осадков 
на востоке непосредственно сливается с первой, отделяясь от нее на 
юге и на севере (Ти минским кряжем). Сюда же примыкают пермские 
отложения Д о н б а с с а  (2').

3. Срединная часть Сибири1 — так называемый Т у н г у с с к и й  
б а с с е й н .  Отложения его протягиваются к северу до Северной Земли 
включительно.

4. С е в е р о - в о с т о ч н а я  С и б и р ь .  К востоку от р. Лены до 
берегов Охотского моря.

5. У с с у р и й с к и й  к р а й .  Хребет Сизото-алшн. Амурский край.
6. З а п а д н о е  и ю г о - в о с т о ч н о е  З а б а й к а л ь е .
7. К у з н е ц к и й  б а с с е й н ,  М и н у с и н с к и й  б а с с е й н  и от

дельные выходы в пределах Алтая и Киргизской степи.
Следующие районы расположены в области развития Т е т и  с а:
8. К р ы м .  Северный склон Г л а в н о г о  К а в к а з с к о г о  

х р е б т а .
9. З а к а в к а з  ье.

10. Се в .  Ф е р г а н а ,  Д а р в а з  и П а м и р .
Площадь, занятая пермскими осадками в перечисленных районах, 

очень различна, как различна и  степень их изученности. Поэтому 
ниже каждой из них уделено неодинаковое внимание.

1. З а п а д н ы й  с к л о н  У р а л а .  Пермская система представлена 
здесь, главным образом, своим нижним отделом (известным в более ста
рых работах обычно под названием пермокарбона). В основании его зале
гают или разнообразные известняки, или терригеновые отложения верх
него карбона, так называемый псевдошвагериновый горизонт (ранее шва- 
гериновый) с Pseudoschwa-gerina princeps Mo el l .  (==moelleri R a u s e  r).

Для Среднего и  Южного Урала может быть проведено деление ниж
него отдела перми на два яруса: нижний — а р  т и  н  с  к  и  й, и  верхний — 
к у н г у р с к и й .

Отложения аргинского яруса могут быть в  свою очередь подразде
лены на д в а  п о д ъ я р у с а — н и ж н и й  и в е р х н и й .  Нижний 
подъярус выражен или в известняковой фации различными представи
телями известняков, или в терригеновой— темносерыми или бурыми 
песчаниками, сланцами, конгломератами.

Верхний подъярус представлен, главным образом, последними 
породами с отдельными прослоями известняков и частью мергелей.

Известняковые отложения нижнеартинского подъяруса могут быть 
подразделены для некоторых районов, например для Уфимского плато, 
на горизонты. Нижний из них известен здесь под названием и р г и  н- 
с к  о г о, верхний — с а р г и н с к о г о  (включает в  'себя и «/красноуфим- 
ский горизонт»). Оба содержат богатейшую морскую фауну, ранее опи
санную под названием верхнекаменноугольной. На основании фузулинид 
в первом  ̂ различают несколько зон: ниж няя— с * Schivagerina moelleri 
S с h е 1., средняя — с * Schw. ex gr. anderssoni S с h e 11 w. и верхняя, пови- 
димому более ясно выраженная — с Parafusulin-a laiugim S c h e l l  v. i. 
Две нижние зоны иногда присоединяются к верхнему карбону и соб-

1 При перечислении форм упомянуты, главным образом, виды, описание кото
рых дано ниже. Формы, только упоминаемые, отмечены звездочкой.
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сгвенно под именем и р г и н с к  о г о горизонта понимают обычно то лысо 
толщу известняков, содержащих Parafusulina lutugini. Фауна этого гори
зонта чрезвычайно богата и содержит Tachylasma hexaseptatum  S o s h . ,  
Pleropliyllum timorense G e r t h ,  Wentzelella pscudoclegans D o b r o l . ,  Pene- 

stella bifida E i c h w . ,  F. foraminosa E i c h w . ,  Polypora cyclopora E i e h . ,  
Productus transversalis T s c h e r n . ,  Pr. neoinflatus L i  ch., Pr. aagardi 
T o u l a ,  Pr. uralicus T s e l l e r  n., Pr. timanicus S t u c k . ,  Ehynchopora ni- 
kitin i T s c h e r n . ,  Paeckelmannella expansa Tschern.., Dielasma giganteum 
T s c h e r n . ,  Aviculopecten mutabilis T s c h e r n . ,  A v. serdobovae F r e d . ,  
Av. clegantuhis S t u c k . ,  * Griffit hides gruenewaldti Mo  e l l .

Вышележащий с а р т и н с в и й  горизонт характеризуется разви
тием брахиоподово-мшанковой фауны, причем мшанки, являясь породо- 
образователями в некоторых частях толщи, слагают иногда значитель
ные рифы. Для этого горизонта характерно присутствие: ParafusuUna 
ischussowensis R a u s., Slpheia tuberosa T 'sch e )rn ., Pem rm tites artiemsis 
T s c h e r n . .  P. arcticus D u n i k . ,  Cyathocwrinia rushiana var. multitubercu- 
lata S o s hk . ,  Tachylasma aster G r a b . ,  Amplexocarinia muralis S o s h k . ,  
Fenestella quadratopora S с h u 1 g a, F. multiporataeformis S c h u 1 g a, 
F. basleonsis B a s s l . ,  Lyrocladia pulchra S c h ' u l g a ’ Productus irginae 
T s c h e r n . ,  Pr. kutorgai T s c h e r n . ,  Pr. cancrim  V e r n., Poikilosakos 
tschernyschewi F r e d . ,  Camarophoria netschajewi T s c h e r n . ,  Pseudosyrinx 
Jiolymaensis T o l m a t . ,  Martinia ashensis T s c h e r n . ,  M. simensis 
T s c h e r n . ,  Dielasma elongatum S c h l o t h . ,  Notothyris rmcholus_К u_t о r., 
Pecten sericeus V e r n . ,  Aviculopecten serdobovae F  r ed. ,  Metacoceras piszovi 
K r u g l . ,  M. variabilis var. subglabra E r u g l . ,  Agathiceras v/ralicum K a r p . ,  
Eclicoprion bessonov4 K a r p ,  (в Чусовских городках).

В других районах западного склона нижнеартинские отложения 
представлены терригеновыми отложениями, содержащими характерную 
фауну аммоней, известную под именем с а к м а р с к о й :  Pronorites post, 
carbonarius K a r p . ,  Artinskia magnotuberculata T s c h e r n . ,  Propinacoceras 
sakmarae K a r p . ,  Paragastrioceras subhamieU R u z e n . ,  Popanoceras Idtiuseni 
K a r p ,  и др.

Для нижнеартинских терригеновых отложений было, между про
чим, предложено особое название — с а к м а р с к и й  я р у с .

Верхнеартшшкие отложения залегают на нижнеартинских в  одних 
случаях согласно, в  других они содержат гальку нижележащих изве
стняков, указывающую на имевший место размыв нижней части яруса 
перед отложением верхней; при этом в некоторых разрезах нижние гори
зонты верхнеаргинсних отложений (утюинская серия) отсутствуют.

Предложенные некоторыми авторами разделения верхнеартиноких 
отложений имеют пока чисто местное значение и не могут быть распро
странены на более широкие районы западного склона Урала. Некоторые 
авторы для района pp. Чусовой и Сылвы считают наиболее нижним 
членом у т к и н с к у ю  серию, сложенную известковистыми песчани
ками и песчано-глинистыми сланцами с прослоями известняков, а  выше
лежащую б а с к и н с к у ю  песчано-конгломератовую сопоставляют с те- 
ликоприоновыми мергелями (с ПеЫсоргтъ bessonovi K a r p . )  Красноуфим
ского района. Ниже последних в этом районе лежат отложения с ори
гинальными безрукими морскими .лилиями и бластоидеями — Monobra- 
chiocrinus oviformis Y a k o v . ,  Hemistreptacron abrachiatum  Y a k o v . ,  Pro- 
indocrinus piszosi Y a k о v. Отсюда же происходит Parahelicoprion clerci 
K a r p .  Фауна верхнеартинских отложений изобилует аммонитами, среди 
которых мы назовем: Parapronoritus permicus Т sc he  г., A rtinskia art'ien- 
sis G r u e n e w . ,  Medlicottia orbignyi V e r n . ,  Paragastrioceras jossae Т е г а ,  
P. suessi K a r p . ,  AgatKiceras uralicum  K a r p . ,  Marathonites krasnopolskyi 
K a r p . ,  Popauoceras sobolevskyanum V e r n . .  P. praccinctum  T s c h e r n . ,  
Thalassoceras gemniellaroi K a r p . ,  Bhiphaetites aktubensis R u z e n .  и  др.
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Представителя других классов многочисленны, и среди них можно 
назвать— Pemmatites artiensis T s c h e r n . ,  P.  aroticus D u n i b . ,  Kazama 
uralica T s c h e r n . ,  Tachylasma simplex S o s l i k . ,  Plerophyllum timorense 
G e r t h ,  Fenestella foraminosa E i c h . ,  var. grandis S c h u l g a ,  F. eich- 
waldi S t u c k . ,  F. microcellata S c h u l g a ,  Polypora kolvae S t u c k . ,  
Productus praepermicus T s c h e r n . ,  Pr. orientaMs F r e d . ,  Pr. uralicus 
T s c h e r n . ,  P. artiensis T s c h e r n . ,  Pr. cancriniformis T s c h e r n . ,  Pr. 
stuckenbergianus К  r o t .,  Rhynchopora geimtzia/na V e r n . ,  Rh. nikitini 
T s c h e r n . ,  Spirifer saranae V e r n . ,  A thyris pectinifera S o w e r . ,  Gomjo- 
mia artiensis К ro t . ,  Capulus ? permocarbonicus S t u c k . ,  Temnocheilus 
posttuberculatus K a r p . ,  Metacoceros piszovi var. artiensis К  r u g 1., Doma- 
toceras fredericksi Kr i i i g l . ,  Cyphinium artinskense W e b .  etc.

В Южном Урале мощность артинского яруса, представленного, глав
ным образом, терригеновыми отложениями, возрастает. В Оренбургской 
и Актюбинской областях общая мощность верхнеартинских отложений 
превосходит 1200 м, а  по данным других авторов она измеряется даже 
несколькими километрами.

Вышележащий ярус, установленный первоначально в Среднем 
Урале, носит название к  у н  г у р с к  о г о. В настоящее время он все еще 
плохо изучен, особенно в фаутшеттическом отношении. Этот ярус пред
ставлен преимущественно карбонатными породами — доломитами, ооли- 
тами, известняками, затем гипсами, ангидритами, каменной солью 
(калийные соли Соликамска). Фацнальныв соотношения в  нем довольно 
сложные и стратиграфические схемы, установленные для различных 
районов, неодинаковы.

По данным Н. Герасимова и Е. Тихвинской для района развития 
типичного кунгура можно принять тройственное деление (снизу вверх):

1. С а р с и н с к и й .  ‘ г о р и з о н т  — доломиты с * Geimitzella со- 
lumnaris S c h l o t h . ,  Dielasma elongatum  S c h l o t h . ,  Netschajewia- pallasi 
V e r n . ,  N. tschernyschewi L i  ch., ScMzodus rossicus V e r n . ,  Pseudomono- 
tis speluncar4a S c h l o t h . ,  Lithodomus consobrinus E i c h w . ,  Pseudamu- 
sium pusillus S c h l o t h . ,  Murchisonia subangulata V e r n .  Преобладание 
мелких пелеципод.

2 . И р е н ь с к и й  горизонт — гипсово-ангидритовая толща с бра- 
хиоподовьщ доломитизированным известняком посередине толщи; среди 
их фауны: Polypora biarmica K e y s e r . ,  * P. keyserlingi N e t s  ch., 
Dielasma, elongatum S c h l o t h . ,  D. giganteum  T s c h e r n . ,  Rhynchopora 
geinitziana V e r n . ,  Rh. nikitini T s c h e r n . . ,  A thyris pectinifera S o w e r . ,  
Paeckelmanella expansa T s c h e r n . ,  Spirifer saranae V e r n . ,  Spirifer fas- 
ciger T s c h e r n . ,  * Derby ia grandis ¥ a a g . ,  Productus irginae S t u c k . ,  
Pr. aagardi T o u l a ,  Pr. koninckianus K e y s e r . ,  Pr. orientalis F r e d . ,  
Lithodomus consobrinus E i c h w . ,  Netschajewia pallasi V e r n . ,  * Aviculo
pecten stuckenbergi R o m a n . ,  Domatoceras fredericksi K r u g l .

3. С о л и к а м с к и й  горизонт — песчано-глинистая толща с ха
рактерной серией плитняковых доломитов с антракозидами — Palaeomu- 
tella verneuili Ama l . ,  Anthracomya castor E i c h w .  и  Antlir. ~ subcastor 
A ma l .  Тут же встречаются остатки растений.

Общая мощность этих отложений — около 350 м, но к  югу и к  се
веру она увеличивается и для Соликамского района она не меньше 500. 
для Стерлитамакского района порядка 300—500 м, а  в Оренбургоко- 
Актюбинском районе—:даже более 1000 м.

По мнению указанных авторов, в качестве особой фации всего кун- 
гурского яруса, представленной песчаниками и глинами с прослоями 
известняков, следует рассматривать « с ы л в е н с к и й  горизонт», поме
щаемый над иреньегеим горизонтом. В этом горизонте встречены 
остатки растений-— * Psygmophyllum expansum B r o g n . ,  * Callipteris 
conferta B r o g n . ,  * Doricordaites lamfolius S c h m a l  etc.



В южных районах кунгурский ярус литологически изменяется, и: 
в нем получают преобладание терригеновые отложения — песчаники, 
глшш и т. л.

К северу от верховьев р. Печоры обычный для Среднего и Южного 
Урала тип кунгурских осадков исчезает, и вся нижняя пермь предста
влена преимущественно терригеновыми осадками, которые могут быть 
разделены на две толщи. Нижняя несомненно соответствует верхне- 
а/ртинскшг отложениям; невидимому, некоторые известняковые толщи, 
залегающие в основании этой терригеновой толщи, могут быть причис
лены к  нижнеартинским, хотя это еще не является вполне доказанным. 
Вероятно нижнеартинский возраст следует принять для тонкоплитня
ковых мшанковых известняков р. Подчерема, заключающих богатую 
фауну: Tachylasma aster G r a b . ,  Verbeekiella rothpletzi G e r t h ,  Fene- 
stetta foraminosa E i c h w . ,  F. retifom iis S ch. l o t h . ,  F. eichwaldi S t u c k . ,  
Polypora cyclopora  E i c h w . ,  Goniocladia p u lc l im  S c h u l g a ,  R h y n c h o p o ra  
nik it in i  T s c h e r n . ,  S p i r i f e r  saranac  V e r n , .  S p ir i f e r  lyra  E u t o r . ,  S p .  
fasciger T s c h e r n . ,  Chonetell-a■ s inua ta  К rot.', P ro d u c tu s  uralicits  
T s с li e r n., P r.  irg im e  S t u с k., P r .  cora d’O r b., * P r.  saranacanus  F r e d ,  
и многие другие.

Вышележащая толща соответствует верхнеартинским отложениям, 
причем мощность ее в  'бассейне р. Кожима и на Пай-хое превышает 
1,5 км.

Она характеризуется богатой фауной: Tachylasma aster G r a b . ,  
Amplexocarinia muralis Sos h k . ,  Verieekiella rothpletzi G e r t h ,  Lyrocladia 
permica S c h u l g a ,  Goniocladia variam  S c h u l g a ,  G. crassa S c h u l g a , -  
Prtschoracri-nis variabitis Y a k o v . ,  Rhynchopora geinitziana Ve r n , ,  Rh. ni
kitini T s c h e r n . ,  * Spirifer. polaris V i m a n ,  * Sp. keilhavin, Bu c h . ,  Sp. 
fasciger T s c h e r n . ,  Pseudosyriwx kolymaensis Tol m. .  Productus uralicus 
T s c h e r n . ,  Pr. ircfinae S t u c k . .  Pr. aagardi T o u l a ,  Pr. stuckenbei-- 
gianus K r o t . ,  Pr. koninckianus K e y s e r . .  * Pr. marnmatiformis F r e d . ,  Pr. 
pseudohorridus W  i 111 a u . Pr. limanicus S t u c k . .  Aviculopectcn subclath- 
ratus К  e у  s e r., Pscudamusium pusilhos S c h  о 1 1 li., Parapronorites permicus 
T s c h e r n . ,  Artinskia artiensis G r u e n . ,  Medlicoitia orbignyi Ve r n . ,  
Parag as trio с e ras jossae Ve r n . ,  P. fedorowi K a r p . ,  P. suessi K a r p . ,  
Cyphinium artinskense W e b e r ,  остатки Ilelicoprion, Palaeoniscidae 
(Elonichthys ).

Эти верхнеартинские отложения представлены большей частью 
песчаниками, песчано-глинистыми и глинистыми сланцами с редкими 
прослоями известняков.

Далее залегает толща, лишенная амадоней (найден лишь неопреде
лимый Para>gastrioceras). А. Чернов выделяет ее под названием у с и н -  
с к о й .  Он склонен ее пара-тлелизировать с кунгурским ярусом, тогда 
как другие исследователи выделяют в кунгур только верхнюю ее часть. 
Усинская толща известна также под названием у г л е н о с н о й .  Во 
всяком случае она очень тесно связана с нижележащей толщей и  со
стоит из песчаников и  .сланцев и подчиненных им пластов каменных 
углей.

Усинская толща содержит обильную морскую фауну — Fenestella 
retiformis S c h l o t h . ,  F. basleonensis В a s  si., * Polypora sykesi K a n i n . ,
* P. transiens W a a g .  et W e n t z e l ,  Lioclema, nechoroschevi S c h u l g a ,  
Zeacrinm polaris  Y a k o v . ,  S p i r i f e r  s a r a m e  V e r n . ,  * S p .  k e i lh a v i i  B u c h . ,
* Productus mammatus K e y s e r . ,  Pr. cora var. lineata W a a g., Pr. konin- 
ckianus K e y s e r . ,  * Pr. marnmatiformis F r e d . ,  Pr. timanicus S t u c k . ,  
Pseudobakewellia krasnowidowoensis N e t s  ch ., * Allorisma altirostratum  
M e e k  et H a y d . ,  * Edmondia nebrascensis G e i n i t z ,  * Schizodus trunca- 
tus K i n g .  Угленосная толща характеризуется довольно богатой фло
рой, среди которой назовем * CaUiptems adzvensis Zal .  (верхи толщи),
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№Н о ГО численные Pecopteris; среди НИХ— * P. anthriscifolia Go ер  p.,
* Noeggerathiopsis synensis Zal . ,  * Paracalamites kutorgae Za l .  и  т. д.

В е р х н е п е р м с к я е  о т л о ж е н и я ,  развитые в пределах Се
верного Урала, могут быть рае дерены на две толщи: нижняя из них — 
п е ч о р с к а я  т о л щ а  — условно сопоставляется с казанским ярусом 
и представлена конгломератами, песчаниками, сланцами и отчасти 
углями; она содержит остатки антракозид (Nayadites vem euili A m a.i.), 
насекомых (* Pereboria bella Za l . ) ,  рыб (Amblyptems) и богатейшую 
флору, известную уже давно по находке ее у с. Оранца на р. Печоре, 
характерную для верхнего горизонта печорской толщи (Оранецкого).

Верхний член верхнепермских отложений печорского края — 
п е с т р о ц в е т н а я  т о л щ а  галечников, конгломератов, песчаников, 
глин и глинистых сланцев, достигает 1 км мощности. Из фауны здесь 
найдены лишь неопределимые кости рептилий, из остатков флоры —
* Paracalamites kutorgae G о е р p., Callipteris adzvensis Za l .  По мнению 
А. Яншина, верхнюю часть этой толщи следует относить уже к  триасу.

Пермские отложения известны также на острове В а й г а ч е  (из
вестковые песчаники со Spiriferella); они довольно широко развиты на 
обоих побережьях Северного и Южного островов Н о в о й  З е м л и ,  
будучи представлены здесь одним нижним отделом, повидимому сходно 
с разрезами Пай-хоя, однако без участия угленосных отложений. Стра
тиграфическая схема здесь еще не разработана, и разрезы отдельных 
районов остаются неувязанньми друг о другом. Более того, не уста
новлена еще четкая граница пермских отложений с верхним карбоном. 
■Особенно характерным является присутствие здесь большого числа 
(представителей подрода Spiriferella, * Productas borealis Н a u g h  t., Pr. 
aagardi T o u l a ,  Chonetes novosemliensis L i с h., Rhynchopora nikitini 
T s e h e r n .  В 1большом количестве встречаются пелециподы и гастро- 
поды, еще совершенно неизученные и своеобразные. Среди--первых отме
тим присутствие иноцерамоподобных форм (Aphanaja  или Liebea) с раз
витым призматическим слоем раковины.

2. Р у с с к а я  п л а т ф о р м а .  Пермские отложения широко раз
виты в пределах русской платформы и представлены здесь обоими от
делами системы, причем нижний из них охарактеризован палеонтологи
чески более 'скудно, чем верхний. Мы рассмотрим некоторые характер
ные разрезы сначала нижнего, а затем верхнего отдела.

'В оеверной части платформы отложения нижнего отдела окаймляют 
с запада площадь развития перми сравнительно узкой полосой. Они 
распадаются здесь на две толщи:— нижнюю — г и п с о в о - д о л о м и 
т о в у ю ,  которую Б. Лихарев предложил назвать к  у  л о г о р с к о й, 
и верхнюю — к р а с н о ц в е т н у ю .  В лежачем боку залегает горизонт 
с * Pseudoschwagerina princeps М о е 11. верхнего карбона.

В бассейне pp. Сев. Двины и Пинеги наблюдается следующий вос
ходящий 'разрез нижнепермской толщи:

1. Окремненные доломиты, вверху с залежами гипса, всего от 20 
до 40 м. Фауна (по предварительным определениям) состоит из * Spi- 
rifer strangwaysi Y e г п., Productus cancriniformis T s c h e r i i . ,  Pr. 
uralicus T s e h e r n . ,  Meekella eximia E i c h w. ,  пелеципод, гастропод, 
мшанок, коралл.

2 . Овита гипсов и ангидритов; в  основании и вверху массивные 
плитняки; всего до 70 м. Плохо сохранившиеся мелкие пелециподы и 
гастроподы.

3. Собственно к у л о г о р с к и е  слои — переслаивание гипсов и 
доломитов до 20—25 м. Богатая, но однообразная фауна, преимуще
ственно моллюсков, среди них * Bakewellia ceratophaga S c h l o t h . ,  
Netschajewia pallasi Ve  rn ., Worthenia grandicarinata Yakov . ,  W. den- 
jatinensis Ya k o v . ,  MurcKisonia subangulata V e m . ,  Microdoma kulo-
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gome Y a k o v . ,  Glyphodeta ? tscherwyschcwi Y a k o v . .  Temnocheilus per- 
nodosus T s c h e r n .  и другие наутилоидеи; из брахиопод здесь обычны
* Ambocoeha clannyana K i n g  и Dielasma elongatum  S c h l o t h .

■Выше, на иногда закар стованной и размытой поверхности лежит:
4. Н и ж н я я  к р а с н о ц в е т н а я  т о л щ а ,  состоящая, главным 

образом, из гипсовых песчаников и рухляков, до 40 м мощности, содер
жащих вверху жеоды целестина. Фауна отсутствует.

Мощность обоих горизонтов разреза непостоянна и уменьшается 
к юго-западу, где местами кулогорские слои имеют ничтожную мощ
ность, если не отсутствуют вовсе, тал же как и нижняя красноцветная 
толща.

В р а й о н е  Ю ж  к о г о  Т и м а н  а нижняя пермь представлена 
теми же обеими толщами. На западном склоне Тимана кулогорская 
толща является почти палеонтологически немой, но на другом склоне, 
в верховьях р. Вычегды, в развитых в ней оолитовых и грубообломоч
ных известняках и доломитах содержится богатая фауна, напоминаю
щая кунгурскую фауну Среднего Урала, Здесь, между прочим, встре
чены: Polypora biarmica K e y s e r l ,  Productus uralicus T s c h e r n . ,  Pr. 
orientalis F r e d . ,  * Pr. saranaeanus F  r e cl., Pr. koninckianus K e y s e r l . ,  
Pr. irginae T s c h e r n . ,  * Pr. involutus T s c h e r n . ,  Paeckelmannella expansa 
T s c h e r n .  var. permica L i  ch ., Spirifer saranae V e r n . ,  Rlvynchopora 
nikitini T s c h e r n . ,  * Hustedia remota E i c h w . ,  * Cryptocanthia timanica. 
L i  ch., PseudomonoUs speluncaria S c h l o t h . ,  Lithodomus consobrinus 
E i c h w . ,  Netschajewia globosa N e t s c h . ,  Murchisonia golovkinskyi 
Y a k o v ,  и т. Д.

Выше залегает красноцветная толща — красные мергеля со стяже
ниями белого туфовидного известняка с прослоями немых плотных и з
вестняков и линзами песчаников с плохими растительным! остатками. 
Эта толща заканчивает здесь разрез перми; может бьггь верхние ее слои 
репрезентируют здесь уже казанский ярус, который в морской фации на 
восточном склоне Тимана неизвестен.

Довольно значительные выходы подобных же отложений известны 
на окско-пдинском валу, с той, однако, разницей, что здесь отсутствует 
нижняя красноцветная толща и верхнепермские отложения непосред
ственно залегают на гипсово-доломитовых отложениях, известных здесь 
под назтанием шустово-денятинских слоев; мощность их очень неве
лика—'Всего около 10— 15 м.

По несколько устаревшим литературным данным на верхнем кар
боне здесь лежат (снизу вверх):

1. Онежно-бельте доломиты с  фауной преимущественно моллюсков; 
отсюда указываются: * Chonetes cf. uralicus S l o e  11., Productus cf. konin
ckianus K e y s e r . ,  Dielasma elongatum  S c h l o t h . ,  * Ambocoelia clannyana 
K i n g . ,  Netschajewia pallasi V e r n .,  Pseudomonotis speluncaria S c h l o t h . ,  
Astartella permocarbonica T s c h e r n . ,  W orthenm kyscherianaeformis 
Y a k o v l . ,  W. denjatinensis Y a k o v l . ,  * TracJvydomia whelleri S w a l l . ,
* Tuberculopleura anomala M e e k  et W o r t h ,  * Griffithides gruenewaldti 
M o e l l .

2. Светлосерые кремнистые известняки и белые доломитизирован- 
НЫе известняки со Strophdlo&a horrescens V e r n . ,  Dielasma elongatum 
S c h l o t h . ,  Athyris pectinifera  S o w . ,  * Pleurotomaria kingi Ya l c o v . ,  
Euomphalus infra-tuberculatus Y a k o v l .  и т. Д.

Примерно такой же разрез нижнепермских отложений мы имеем и 
на Самарской Луке, где можно выделить снизу вверх:

1. Белые мягкие землистые доломиты, 7— 8 м с редкими * Pseudo- 
schwagerina princeps M o e l l . ,  и немногими брахиоподами: Productus 
cancririiformis T s c h e r n .  var., Meekella volgensis S t u c k . ,  * Isogramma, 
Dielasma plica K u t o r . ,  * Bakewellia ceratophaga S c h l o t h . ,  Cyrtodontarca
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bakewelloidcs Y a k o v . ,  Parallelodon kmgianum  V e r n . ,  Astartella per- 
mocarbonica T s c - h e r n . ,  ScMzodits rossicus V e r n . ,  Worthenia kyscher- 
tinaefornvis Y a k o v . .  Glyphodeia? tschernyschewi Y a k o v . ,  * Trachydomia 
wlieeleri S w a  11., * Ortlioceras socictle T z w e t .

2. Брекчиевидные доломиты или доломиты с залежами гипсов и ан
гидритов, в— 12 м. Фауна сходна с нижележащей, но Pseudoschwagerina, 
Productus и Isogramma отсутствуют; характерны * Pleurotomaria kingi 
Y а к о ,v 1. и представители рода Omphaiopbycha.

3. Светлосерые мягкие ноздреватые доломиты, более 40 м, с очень 
бедной фауной из одних моллюсков: Cyrtodontarca bckewellioides Y а- 
k o v ,  Schizodos rossicus Ve r n . .  Pleurotomaria, Murchisonia, Naticopsis 
(не описанные, новые виды).

В более восточных районах имеются лишь очень небольшие выходы 
известняков нижней перми, например на. р. Иже, в бассейне pp. Сока 
и Шешмы; эти же отложения вскрыты здесь во многих 'местах буро
выми скважинами и  обнаруживают некоторое своеобразие в фаунисти- 
ческом отношении (например, появление колониальных кораллов), при
ближающее их к  известняковым отложениям нижней перми Урала. Мощ
ность их по направлению к  востоку сильно увеличивается.

Зато в этой области агы имеем развитие н и ж н е й  к  р а с н  о ц в  е т- 
н о й  т о л щ и ,  например в пределах Кировской области, Татарской 
АССР и Башкирской АССР. Следует отметить, что нижняя красноцвет
ная толща не разграничивалась А. Нечаевым от красноцветов казан
ского яруса. Объединив эти разновременные образования вместе в один 
комплекс под названием у ф и м с к о г о  я р у с а ,  он отнес его к  верхней 
перми и поместил ниже казанского яруса. Название «у ф и м с к  и  й 
я р у с »  н е  м о ж е т  б ы т ь  у ж е  п о т о м у  у д е р ж а н о ,  что за  тин 
этого яруса сам автор данного термина принял медистые песчаники При- 
уралъя, на самом деле имеющие уже казанский возраст.

Таким образом нижняя красноцветная толща, если придавать этому 
понятию стратиграфическое значение, является лишь верхним членом 
нижнего отдела перми. Он залегает на размытой поверхности нижне
пермской карбонатной толщи и местами 'содержит отдельные его глыбы. 
Отложения нижней красноцветной толщи представлены преимуще
ственно краснобурыми и темнокрасными глинами и песчаниками, с вы
делениями гипсов, особенно в нижней части толщи. Мощность этих от
ложений возрастает к  востоку. В западной зоне эта толща непостоянна 
и появляется лишь спорадически, возможно в  связи с предшество
вавшими ее отложению тектоническими явлениями. Фауна в этой толще 
встречается редко и состоит из малоизученных еще антракозид (Anthra- 
сотуа, Oligodon, Paleomutella), тождество которых с верхнепермскими фор
мами нуждается еще в серьезной проверке, чешуй рыб, раковин остра- 
код и филлопод (Leaia).

Верхнепермские отложения платформы делятся на два яруса: ниж
ний — к а з а н е к и й  и  верхний — т а т а р с к и й .

К к а з а н с к о м у  ярусу относятся отложения двоякого" рода. 
Первый тип представлен нормальными морскими осадками внутреннего 
(эпиконтинентального) моря. Они известны под названием це х-  
ш т е й н а .  В восточной части платформы последние замещаются в го
ризонтальном направлении так называемыми к  р' а  с н  о ц в е т а  м и, не 
содержащими т и  п и ч  н о й морской фауны, но заключающими фауну 
антракозид и довольно многочисленные остатки позвоночных — рыб, 
амфибий и рептилий, и  флоры. Генезис э т а  отложений трактуется раз
личными авторами далеко не одинаково: вероятно наряду с дельтовыми 
отложениями (Л. Пустовалов), мы имеем здесь также наземные, прес
новодные и другие осадки, откладывавшиеся неподалеку от восточного 
берега цехштейнового моря у  подножья Палеоурала.
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Отложения цехштейна подразделяются обычно на два отдела, при
чем в юго-восточной части развития цехпггейновых осадков н и ж н и й  
о т д е л  характеризуется преобладанием брахиоподовой фауны, именно 
спириферов из группы Cyrtospirifer, в то время как в е р х н я я  поло
вина яруса отличается развитием пелеципод и гастропод и отсутствием 
указанной группы Spirifer. Поэтому указанные отделы получили в  ли
тературе название с и и р  и ф  е р о в о г о (также брахиоподового) и 
к о н х и ф е р о в о  го, каковые названия неособенно пригодны, однако, 
для некоторых районов развития цехштейна, где подобная характери
стика фаунистиче ского состава неприменима.

Следует отметить, что многие цехштейновые формы являются свя
занными с  фациями, проходя через всю: толщу яруса. Поэтому находка, 
например, в  прослое такого комплекса форм, как Procrassatella planet 
G o l o v k . ,  Lithodomus consobrinus Б i  с h w., Netschajewia pallasi V e r n . ,  
Parallelodon kingianum V e r n .  не может еще сама по себе свидетель
ствовать в  пользу его принадлежности к  верхнему отделу. С другой 
стороны, возможно, что в некоторых районах представители Cyrtospirifer 
могли в качестве реликтов сохраняться и в верхнем отделе (в Горьков
ской области?).

Фауна цехштейна чрезвычайно характерна и встречается в нем 
почти повсеместно; поэтому эти отложения могут легко быть узнаны 
среди других палеозойских отложений. Главными районами развития 
цехштейна являются: 1) северо-западный цехштейн, 2) притиманский 
цехштейн — на западном склоне Тимана, 3) цехштейн Горьковской обла
сти, 4) цехштейн главного поля. Под последним названием мы пони
маем обширную площадь развития его в  пределах Кировской области, 
Татарской АООР, Башкирской АССР и Оренбургской области. К нему 
примыкает область развития цехштейна в Куйбышевском районе и 
на Самарской Луке.

В различных районах разрез цехштейна является неполным — 
местами некоторые горизонты его отсутствуют вовсе (например, на Са
марской Луке п около гор. Казани нет нижних горизонтов) или заме
щены красиоцветами.

Приведем несколько разрезов, характеризующих строение цехштейна 
для различных районов.

Для бассейна р. Кулоя Я. Зеккель различает:
В нижнем отделе (снизу вверх):
1. И в а - г о р с к и е  с л о и  — песчанистые мергеля и буровато

серые пески лагунного происхождения, тесно связанные с нижней крас
ноцветной толщей. Здесь, кроме Lingula, Productus cancrini V e r  хь., Rhyn
chopora geinitzicma Ve r n , ,  Astartella permocarbonica T s c h e r n . ,  при 
сутствуют в некоторых прослоях огромные 'скопления остатков насе
комых, в том числе: Prosbole sojanensis M a r t . ,  Metoedischia magnifica 
M a r t . ,  Agetochorista ornata M a r t ,  и др. Тут же встречены раститель
ные остатки.

2. Д о л г о щ е л ь с к и е с л о и — серые известняки, темносерые 
мергеля и реже известняковые песчаники со Spirifer keyserlingi N е t  s с h., 
Sp. schrenki К e у s e г., Sp. sftuckenbergi N e t s c L ,  Productus tschem y- 
schewi N e t s c h . ,  * Camaraphoria culojensis N e t s  ch.

К верхнему отделу относятся:
3. В е р х н е н е м н ю ж с к и е  с л о и  — серые мергеля, реже желтые 

песчаники и белые доломитизированные известняки, характеризующиеся 
отсутствием sp irifer  из группы Cyrtospirifer и присутствием Sp. blasii 
Ve r n . ,  большим развитием Productus cancrini Ve r n . ,  A thyris royssiana 
K e y s e r . ,  A~th. acutomarginalis K e y s e r . ,  Strophalosia.

4. К о в а л ь с к и е  с л о и  — голубовато-серые мергеля; бедны бра- 
хиоподами; присутствуют мшанки (* Batostomella), остракоды, остатки рыб.
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Довольно сходно представлен цехштейн бассейна р. Пинеги, где 
ива-горокие слои видимо выражены в долгощельской фащ и, в  которой 
особенно преобладают темносерые мергеля и глины, Мы отметим только 
нахождения в  пинежском цехштейне Conularia hollebeni Gei n. ,  в сред
ней части разреза — горизонта с Chonetes carboniferus K e y s e r . ,  
а в верхах "Толщи присутствие Permonautilus comutus Go l o v k .

Цехштейн главного поля, как. уже указано выше, может быть раз
делен на два отдела, отличающихся друг от друга по характеру фауны.

Наиболее характерными формами нижнего отдела являются пред
ставители рода Spirifer из подрода C yrtospiriferf, а именно Spirifer гиди- 
latus К  u t о г., Sp. stuchenbergi N e t s c h . ,  Sp. curvirostris N e t s c h . ,  Sp. 
latiareatus (верхняя часть отдела), * Sp. sockensis N e t s e h . ;  далее Produc
tus hemisphaerium K u t o r .  Характерно массовое развитие Strophalosia 
horrescens V e r n . .  Str. fragilis N e t s c h .  (переходит в верхний отдел) 
и  Athyris. Из представителей других классов значительно распростра- 
ненъг РоИсоеИл bajtuganensis S o s h k .  (только в этом отделе), Oxytoma? 
laticostata N e t s c h . ,  Euomphalus? pavlowi N e t s c h . ,  Pleurotoma/ria saranae 
S t u c k .  Для верхнего горизонта этого отдела очень характерно 'мас
совое скопление Pseudomonotis garforthensis K i n g .  На Самарской Луке 
и в приказшгоком районе развит только верхний горизонт этого отдела 
цехштейна.

Следует отметить также появление в низах цехштейна прикамского 
района особой линтулевой фации, выраженной песчаниками с Lingula 
oriemtalis G o l o v k .  и L. credneri G e i n .

Фауна верхнего отдела цехштейна характеризуется снижением в ней 
роли брахиопод, продолжающих, однако, здесь свое существование, 
и большим развитием пелеципод и гастропод. среди которых, однако, 
очень немногие оказываются специально приуроченными именно 
к этому отделу. Наибольшим распространением пользуются здесь раз
личные представители рода Netschajewia, — N. pallasi Ve r n . ,  N. globosa 
Ne t s c h . ,  N. elongata N e t s c h . ,  N. oblongum N e t s c h . ,  далее Procrassa- 
tella plane, Gol o v k . ,  Lithodomus consobrinus E i c h w . ,  Leda, kazanen&is 
Ve r n . ,  Schizodus rossicus Ve r n . ,  Solenomya- biarmica Ve r n . ,  которые 
нередко можно встретить, однако, в отдельных прослоях и среди ниж
него отдела. Для цехштейна главного поля А. Нечаев называет как 
руководящие формы верхнего отдела— * Lima kazanensis N e t s c h . ,
* Aviculopecten ovalis N e t s c h . ,  Liebea septifer K i n g ,  L. hausmamvi 
G о 1 d f., Bakewellia krasnoundowensis N e t s c h . ,  Goniomya kazanensis Gei n.  
Из гастропод специфические для данного отдела формы являются до
вольно редкими— среди них: Tretospira dives-ouralica Gol ovk . ,  Worthe- 
nia netsclmjewi Y a k o v .  Очень распространены здесь, напротив, встре
чающиеся и  ниже Murchisonia subcmgvUata Ve r n . ,  М. biarmica K u t o r . ,  
M. lata Go l o v k . ,  Wortherda burtasorum  Go l o v k . ,  Meekospira ? volge-nsis 
Go l o v k .  Среди наутилоидей следует назвать Permonautilus comutus 
Go l o v k .

Горьковский цехштейн представлен известняково-доломитовыми 
отложениями и, по мнению М. Швецова, репрезентирует лишь нижний 
отдел, тогда как некоторые другие авторы не считают возможным рас
сматривать присутствующих здесь Spirifer в качестве доказательства его 
нижнецехштейнового возраста. Фауна горьковского цехштейна плохо 
изучена — обычно указываются те же виды, что и из цехштейна глав
ного поля, однако брахиоподы здесь менее разнообразны.

Цехштейны Важского бассейна и сходный с ним до известной сте
пени цехштейн Кириллова, р. Уфтюги и онего-двинского водораздела 
(в двух первых районах он представлен лишь скоплениями ледниковых 
глыб) несколько своеобразен и содержит ряд специфических для него 
ВИДОВ, как Productus velensis L i  ch.  (часто), Camarophoria superstes Vern..
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Spirifer curvirostris V e г пц Prothyris striata  L i ch., Conocardium tscher- 
nyscliewi Li eh.  (редкая форма), Pter4a longa G e in.. Permonautilus va- 
gaensis L i с h. и др. В большом количестве в здешних известняках 
встречается Serpula obscura K i n g .

Замещение к р а с н о ц в е т а м и  цехштейна имеет место, главным 
образом, в области Приуралья, причем; особенно наглядно оно может 
быть установлено для верхнего отдела цехштейна. Соответственные 
красноцветные отложения получили название б е л е б е е в с к о й  
т о л щ и 1. Наиболее развитым членом красноцветной толщи являются 
м е д и с т ы е  п е с ч а н и к и  Приуралья, тесно связанные с нижележа
щими отложениями кунгурского яруса. В строении этой толщи прини
мают участие разнообразные косвенно-слоистые песчаники, песчано-гли
нистые и глинисто-песчаные плитняки и мергеля. Песчаники нередко 
залегают отдельными линзами.

В этих медистых песчаниках содержатся довольно значительные 
флора и фауна. В первой представлены * Paracalamites kutorgai G е i п.,
* Callipteris uralensis Z a h, * Odontopteris rossica Zal . ,  * Vlmamiia bronni 
Goepp. ,  * Dado xy Ion biarmicum K u t o r . .  и Т.Д.; ИЗ фауны назовем: Ра- 
lacomntella verneuili A m а 1., P. rectodonta Amal . ,  Oligodon latus N e t s  ch., 
Eslheria exigua Б i с h w., Leaia kargalensis N e t s  ch., Ambbypterus tuber- 
ndatus E i e h w., * Amb. nanus E i с h w., Amb. orientalis E i c h w . ,  Paramb- 
lypterus costatus E i c h w . ,  Acrolepis rhombifera E i c h w . ,  Acr. macroderma 
Ei chw. ,  Platysomus biarmicus E i c h w . ,  Discomuriscus netschajewi Ri a -  
bin. ,  Deutosaurus biarmicus E i c h w . ,  Rhopalodon wangenheimi P i s  ch.

Верхний ярус пермских отложений платформы, называемый т а т а р 
с к и м ,  широко развит и представлен мергелистыми и  песчаными отло
жениями с своеобразной фауной «антракозид», гастропод, остракод, 
филлопод, рыб, амфибий, рептилий и с флорой ангарского типа. Нор
мальная морская фауна здесь отсутствует. Остатки беспозвоночных 
встречаются неособенно редко, но они еще очень недостаточно изучены, 
и разделение яруса основано больше на литологических признаках, чем 
на палеонтологических находках.

Для пермских отложений восточного Приуралья и Волжско-Кам
скою бассейна можно принять следующую' схему деления (снизу вверх):

1. У р ж у м с к а я  с в и т а  ( ц и т е р и н о в а я  прежних авторов)— 
состоит из переслаивания тонкослоистых серых и  'белых известняков, 
розовых и белых мергелей. Из этой толщи указываются Lingula sp., 
Esthcria exigua E i c h w . ,  *Paleomutella krotowi N e t s  ch. ,  Anthracomia 
castor E i c h w . ,  Anth. vem euili A m a l . ,  * Oligodon latus N e t s  ch ., Am - 
blypterus orientalis E i c h w . ,  Platysomus biarmicus E i c h w . ,  Ulemosaurus 
svijagensis R i a b i n. до 70 M.

2. C a  p М и н с к а  я с в и т а  — красные глины с линзами песков' 
и конгломератами с гальками красных глин; остатки Pareiasauridae.

Для Кировской области выделяются еще:
3. Ф и л е й  с к а  я с в и т а  — серые мергеля и красно-коричневые 

глины с отпечатками Anthracomya.
В Горьковской области лежащая на р а з м ы т о й  поверхностицех- 

тптейна пестроцветная толща может быть разделена на 3 горизонта, при
чем верхний из них относится некоторыми авторами уже к  триасу.

Этими горизонтами являются (снизу вверх):
1) Толща песчаников, гипсов и карбонатных глин; соответствует 

горизонтам «Е» и «D» В. Амалицкого и содержит зубы Inostrancevia, 
Scutosaurus и Dicynodon.

2) Толща красных карбонатных глин с зелеными пятнами и про
слоями доломитов и песка. Горизонт «С» В. Амалицкого.

1 Иногда это название принимают для совокупности «красноцветов» всего ка
занского яруса.
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3) Конгломераты и пески (гипсы отсутствуют). Горизонт «А» 
и «В» В. Амалицкого.

В Северном крае в  татарском ярусе можно различить три свиты 
(снизу вверх):

1. Н и ж н  е у с т ь и  н с к  а я т о л щ а  оранжевых песчаников и пес
ков с прослоями цветных глин и мертелей и с выделением гипса вверху; 
со следами пол-занья червей и с костями Pelycosauridae.

2. С у х о н с к и е  с л о и ,  сложенные пестрыми мергелями с про
слоями известняков с аптракозидами, остракодами — Amphissites lutke- 
vichi S p i zh  ai\ ,  Sinusuella iynota S p i z h a r . ,  гастроподами — Omphalop- 
tycha lutkevitchi Ti e v u1 n., Omph. malachovi R e v u n.

3. Северо-двинские слои — пестрые мергеля с прослоями известня
ков и линзами песчаников. В последних флора и  'богатая фаупа беспо
звоночных и позвоночных, открытая В. Амалицким: Palacmutella ver- 
nemli A m a l . .  * P. inostranccwi A m a l ,,'Estheria cellulata Ljutkev. ,  Cornia- 
melliculum L u t k e v . ,  Suclumella typica  S p i z h a r . ,  S. maiachoiJi S p i -  
z h а г., Acrolepis macroderma E i c h w . ,  Dvinosaurus aecundus Amal . ,  
Kotlassia prima A m a l . ,  Scutosaurus karpinskyi A m a l . ,  Inostrancevia ^lc- 
xandri A m a l . ,  Dioynodon annae A m a l .  и Т. Д.

Для Важакого бассейна северо-двинские и сухонские слои бь ти 
описаны под названием п е р м о г о р с к о й  и в е р х н е - т о й м е н -  
с к о й  т о л щ и ,  а для Мезенского бассейна — под названием б е л о - 
in; е л ь с  к  о й и к  р  а с н о ц в е т н о й.

Разрез пермских отложений Д о н е ц к о г о  ' б а с с е й н а  мы начи
наем с толщи медистых песчаников, хотя уже в верхах ара "каритовой 
толщи присутствует флора, имеющая по мнению М. Залесского нижне
пермский возраст.

Последовательность 'разреза в  восходящем порядке является здесь 
следующей:

1. Т о л щ а  м е д и с т ы х  п е с ч а н и к о в — бурые, с поверхности 
красно-бурые песчаники, глины и  глинистые сланцы, изредка тонкие 
прослои известняков, вверху — доломитов. .Ф ауна встречается очень 
редко (обнаружены плохо изученные еще пелещшоды); 1000—'1500' м.

2. Д о л о м и т о в а я  или г и п с о в о - д о л о м и т о в а я  т о л щ а  
состоит из красно-бурых и зеленоватых глин, гипсов, частью пес-ков 
и песчаников и нескольких маломощных пластов доломитизированных 
известняков с довольно богатой фауной: * Pseudoscliwagerina ex gr. 
princeps М о е  11., ( =  moelleri R a u s e r i ) .  Lophophyllidium yakowlevi F o- 
m i t s c h . ,  Chonetes carboniferus K e y s e r . ,  Meekella eximia E i c h w . ,
* Productus leplayi V e r n . ,  Pr. koninckianus K e y s e r . ,  Pr. pseudomedusa 
T s c h e r n . . ,  Neophricadothyris asiatica C h a o ,  * Vncinunellina timorensis 
В e у г., Nototbyris nucleolus K u | t o r . ,  * Entclium  aviculatum  S w a l l . ,
*  Lima krotowi S t u c k . ,  Cyrtodontarca bakewellioides Y a k o v l . ,  Schizodus 
rossicus V e r n . ,  * Astartella adewticulata Y a k o v l . ,  Worthenim denjatinensis 
Y a k o v l . ,  W. kyshertianaeformis Ya k o v  1., Straparollus lutugini, 
Y a k o v l . ,  Metacoceras variabilis Y a k o v l . ,  Temnocheilus pernodosus 
T s c h e r n i .  et Y a k o v . ;  130— 180 м.

3. Г и п с о н о с н о - с о  л е н о с н а я  толща — слагается ангидри
тами, частью перешедшими в шгасы, каменной оолыо, сланцеватыми 
глинами, сланцами, мергелями с прослоями гипсов и доломитов, частью 
песчаниками. Залежи каменной соли сосредоточены в средней части 
толщи. В известняках, подстилающих слои каменной соли, встречена 
морская фауна, сходная с таковой из соленосной толщи: * Productus 
leplayi V e r n . ,  Pr. pseudomedusa T s c h e r n . ,  * Vncinunellina timorensis 
В  e у r. etc.

Возможно, что нижняя часть этой толщи является лишь фапиаль- 
ным изменением доломитовой толщи.
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Выше трансгрессивно залегает к р а с н о ц в е т н а я  т о л щ а  
песков, песчаников, глин и конгломератов, в  основании, заключающих 
обломки известняков и окатанных мелких Rugosa. Возможно, что эта 
толща представляет и  всю верхнюю пермь Донбасса. Она покрывается 
трансгрессивно толщей осадков, относимых к  т р и а с  у.

3. В пределах С и б и р и  мы имеем: огромное развитие пермской 
системы на средне-сибирской платформе, в  так называемом Т у н г у с -  
с к о м  б а с с е й н  е, откуда эти отложения распространяются в пре
делы Таймыра и Северной Земли. Они известны здесь под названием 
т у н г у с с к о й  с в и т ы .  Разграничение их от каменноугольных и
мезозойских не может быть еще проведено, и мнения о возрасте нижней 
части толщи расходятся. Морская фауна известка лишь в северном 
районе, именно в нижнем течении р. Енисея и на морском берегу, где 
были обнаружены Productus verhoyawicus Р  г е d., Pr. holymaensis L i с h.., 
Spirifer saranae Ve r n . ,  * Martinia darwini D a n a .  В остальных райо
нах тунгусская серия охарактеризована, главным образом, флорой так 
называемого ангарского типа. Тунгусская серия может быть подразде
лена на н и ж н ю ю  п р о д у к т и в н у ю  т о л щ у ,  сложенную белыми, 
серыми, желтыми рыхлыми песчаниками, песками, черными углистыми 
типами, реже глинистыми сланцами с пластами углей (всего до 500.%), 
и верхнюю — т у ф о г е н о в у ю  из вулканических туфов, брекчий, 
туфитов и песчаников (до 500 л«). Этой толще, повидимому уже мезо
зойской, подчинены покровы траппов, которые местами образуют как бы 
особый верхний горизонт до 700 м мощностью.

Согласно палеоботаническим данным тунгусская серия должна 
соответствовать как нижнему, так и верхнему отделам пермской 
системы. М. Залесский различает здесь элементы флор балахонской 
и кольчутинской скит Кузнецкого бассейна (см. ниже). С другой сто
роны, некоторые авторы указывают на находки совместно с * Noegge- 
rathiopsis aequalis G о е р р. таких каменноугольных форм, как * Ledia 
tricarinata Me e k  (средний карбон); обнаруженные здесь Antliracomya 
тоже указывают по Б. Чернышеву скорее на верхний карбон, чем на 
нижнюю пермь. В. Обручев высказывает даже предположение, что 
вся продуктивная толща окажется в конце концов верхнекамешго- 
угольной.

4. В с е в е р о - в о с т о ч н о й  С и б и р и  пермские отложения ши
роко распространены к  востоку от р. Лены до Охотского моря; они раз
виты здесь в Хараулахских горах, Верхоянском хребте, в хребтах Кулар 
и Черского, на Юкагирском плоскогорье. Пермские отложения этого 
огромного района еще очень мало изучены, и трудно дать для них 
в настоящее время какой-либо общий сводный разрез. Главное разви
тие имеют здесь серые и  темные граувакковые и глинистые песчаники 
и глинистые сланцы, общая мощность которых достигает до 5% км\ 
на р. Колыме большое развитие получают таясже известняки. В проти
воположность тунгусской серии эти осадки довольно богаты морокой 
фауной, среди которой большое развитие имеют оригинальные пеЛеци- 
поды, остающиеся еще не определенными. Среди них следует отметить 
частые находки /таосегаишз-овидных форм, принадлежащих к различ
ным, частью еще не описанным родам; здесь присутствует, между про
чим, Aphanaia gig ant еа К  о n i n е к. Это обстоятельство следует особенно 
подчеркнуть, поскольку присутствие подобных пелеципод (особенно 
в виде неопределимых обломков призматического слоя) очень часто 
считалось доказательством мезозойского возраста заключающих их 
слоев.

Существование верхней перми для данного огромного района фак
тически еще не доказано, хотя при большой мощности развитых здесь
осадков присутствие ее является вполне возможным.

9 Зак. 451. Атлао руководящ их форм. 17



Нижнепермский возраст данных отложений подтверждается наход
ками в Верхоянском хребте обильной флоры ангарского типа, соответ
ствующей флюре Кузнецкого бассейна (абшшкой флоре М. Залесского); 
здесь найдены: * Noeggeratiopsis aequalis G- о е р p., * N. theodort Т s с h i г k.,
* Petclioria tugajensis Z a 1., * Gangamopteris sp. Что касается фауны, то, 
кроме указанных выше делеципод, характерными для нее формами 
являются Productus verhoyanicus F r e d ,  (руководящая форма!), Pr. 
obrutchewi L.ich. ,  * Pr. yakuticus L i с h., Pr. kolymaensis L i  cli., Stropha- 
losia sibirica L i ch., * Rhynchopora lobajensis Tol m. ,  Spirifer nitiensis 
D i e n .  var. kimsari В ion. ,  Pseudosyrmx kolymaensis Tol m. ,  * Spirifer 
subfasciger L i с h. и т. д.

5. На Дальнем Востоке пермские отложения пользуются широким 
распространением, особенно в пределах хребта Сихотэ-алин, причем 
наиболее полно изучены разрезы в его южной оконечности. По данным 
Д. Масленникова мы имеем тут такую последовательность отложений 
(снизу вверх).

В основании залегает палеонтологически немая сланцевая толща,, 
■сложенная глинистыми, углистыми, кремнистыми сланцами, песчани
ками и  частью известняками до 650 м. Д. Масленников относит эту 
немую в  палеонтологическом; отношении толщу к  верхнему кар
бону, указывая, однако, на находку Neoschwagcrina в сходных отло
жениях Хабаровской области, что, в случае правильности подобной 
корреляции, свидетельствует в пользу пермского возраста данной 
толщи.

Выше залегает нижняя песчано-известняковая свита, представлен
ная песчаниками с огромными линзообразными залежами известняков. 
Это так называемая долиолиновая толща. Мощность известняков дости
гает 250 м. Здесь обнаружено до 90 форм; среди них Doliolina lepida 
S ch wag. ,  В. lettensis S c h u b . ,  Schimgerina wanneri Sc hub .  var. sutsh- 
lianica D u t.,- многочисленные, но плохо сохранившиеся мшанки (* Poly- 
pora elliptica R o g e r s  nov. var., * P. sykesi K o n i n c k  var. nov., * Cysto- 
dictia, Fenestella, * Pinnatopora и др.), Enteletes tschernyschewi Di e n . ,
* Derbyia dupliciseptata Gr a b . ,  Productus compressus V a a g . ;  * Pr. mamma, 
tus K e y s e r l . ,  * Pr. ussuricus F r e d . ,  * Pr. peregrimcs F r e d . ,  Lyttonia  
richthofeni for. nobUis W a a g . ,  L. mira F r e d .  Richthofenia- sp. nov., 
Camarophoria margaritowi T s e h e r n . ,  Rhy nchopora m kitini T s e h e r n . ,
* S pirifer. lita  F r e d . ,  * Pecten keysetiingianus S t u c l c e n b . ,  * TAebea cf.  
mdica  Wa a g . ,  * BeUerephon jonensianus K o n i n c k .

Вышележащая п е с ч а н о - с л а н ц е в а я  с в и т а ,  мощностью до 
750 ж, состоит из песчаников и  сланцев и содержит довольно разнообраз
ную фауну. Среди нее: Productus cancriniforrms Т a c h e  г п., Pr. orienta
lis F r e d . ,  Pr. ircjinae S t u c k . ,  * Pr. ussuricus F r e d . ,  * Pr. kryshtofovichi 
F r e d . ,  * Strophalosia paradoxa F r e d . ,  Rhynchopora nikitini T s e h e r n . ,  
Spirifer rajah S a l t . ,  Lyttonia mira F r e d . ,  * Pleuraphorus oblongus M e e k  
et H a y d .

Выше следует т у ф о г е н о в а я  т о л щ а ,  представленная туфами, 
туфогеновыми песчаниками, конгломератами, туфо-брекчиями с про
слоями песчаников, сланцев и  известняков, кварцевыми порфирами 
и шрфиритами. Мощность значительна. Фауна — обильная, но плохо 
сохранившаяся; среди нее много форм нижней толщи — * Chonetes 
brama F r e d . ,  * Ch. rathpeltzi B r  o i l i ,  Productus aagardi T o u l a ,  Pr.  
irginae S t u c k . ,  * Pr. kryshtofovichi F r e d . ,  * Pr. ussuricus F r e d . ,  Lyttonia  
mira F r e d . ,  Strophalosia paradoxa F r e d . ,  Spirifer rajah  S a l t .  Д. Мас
ленников относит указанные отложения к  нижней перми, однако в общем 
списке приведенной им фауны присутствуют представители рода Sumat- 
rina (S. ussurica Dut , ) ,  указывающие на более молодой возраст этих 
отложений.
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Верхним членом разреза является п е с ч а н о - с л а н ц е в а я  
т о л щ а  с прослоями углистых сланцев и  углей, всего до 300 м мощ
ности. Из этой толщи описаны растительные остатки; в  числе их
* Noeggerathiopsis aequalis Goepp . ,  * Pecopteris anthriscifolia Go e p p . ,
* Collipteris acutoloba Z al.,  * С. Salmi Z al.  и  т. Д.

6. Пермские отложения известны также в  Забайкалье. Фаунисти- 
чески они связываются с вышерассмотренными отложениями северо- 
восточной Сибири. Они известны здесь как  в  западном;' Забайкалье 
(р. Чикой), так и в восточном. Развитые в первом песчаники, туфиты 
и конгломераты содержат довольно хорошо сохранившуюся, но еще 
неизученную фауну, среди которой присутствуют совместно с 'морскими 
фаунами: Productus verhoyanicus F r e d . ,  Marthinia kumpani Y a n i s  ch.,  
также и нижнепермская флора.

В восточном Забайкалье пермские отложения представлены в ряде 
пунктов: на pp. Ононе, Куенги и т. д. Лучше всего изучены, они около 
ст. Борзя. Толща пермских осадков 'предсташгена здесь преимуще
ственно глинистыми; сланцами и различными песчаниками, частью 
грауваккового типа. Фауна сохранилась, однако, весьма плохо, и  мно
гие данные определения очень сомнительны. Повидимому здесь присут
ствует Pscudosyrinx kolymaensis Т о 1 m. Следует отметить также находку 
представителей иноцерамоподобных пелеципод.

7. К у з н е ц к и й  б а с с е й н .  Пермские отложения Кузнецкого 
бассейна занимают довольно большую площадь, образуя мульду, в  сред
ней части которой выходят юрские и  триасовые отложения, а на пери
ферии— нижнекаменноугольные. Если стратиграфическая последова
тельность здешних отложений в настоящее время может 'считаться 
в общих чертах установленной, то до сих пор нет достаточного одно
образия ни в терминологии отдельных выделенных толщ ни в определе
нии их возраста, причем наиболее дискуссионным является вопрос о гра
нице карбона и перми, которая проводится различными авторами неоди
наково. Нельзя не отметить, что ископаемые остатки, заключенные 
в балахонской свите, лают противоречивые показания и что возраст 
ее флоры оценивается палеоботаниками 'различно.

В основании лежит о с т р о г о  к а  я с  в  и т а  (100—600 м), сло
женная песчаниками и  сланцами; вверху ее появляются угли. В осно
вании этой свиты найдены растительные остатки, которые М. Залесский 
относит еще к  намюрскому ярусу. В нескольких десятках 'метров выше, 
в песчанике найдена морская фауна с Martinia kumpani Y  a m i s  ch., 
Productus eancriniformis T s c h e r n .  и P. cora d ’Orb,  которую большин
ство авторов считает верхнекаменноугольной, а Б. Лихарев, основываясь 
на совместном нахождении первого вида с пермской флорой в Кок- 
пек-ты и с пермской фауной Забайкалья, — нижнепермской.

Вышележащая б а л  а х  о н е к а я  с в и т а  (от 1000 до 2600 лг) 
признается некоторыми исследователями еще за  верхнекаменноугольную, 
t e a  сложена кварцевыми песчаниками с небольшими линзами конгло
мератов и слоями утлей (до 23). Мощность ее до 2600 м. Здесь обнару
жены: * Spirorbis sp., ParaZlelodon? balakchonskiensis F e d o t . ,  * Aviculo
pecten balakchanskiensis F e d o t . ,  * Anthracomya neuburgi F e d o t . ,  насе
комые— * Pkyloblatta regularis Ma r t . ,  Ungoneurites poucinervis M a r t .  
Слои содержат обильную флору: * Noeggerathiopsis Theodori T s  c h i r k . ,
* Samaropsis moracia Zal . ,  * Sphenophyllum dm ticulatum  Zal . ,  * Carc&io- 
pteris tomHensis Z a l . ,  * Neuropteris sibericma Za l . ,  * Angaropteridium  
cordiopteroides S c h m a l h . ,  * Gondwanidium sibiricum  P e t i i n n . ,  * Pur- 
songia asiatica Zal . ,  и Т. Д. ;

Следующая б е з у г о л ь н а я  с в и т а  разделяете^ на две под- 
свиты — н и ж н ю ю  или к у з н е ц  к у ю, состоящую из песчаников, 
песчаных и глинистых сланцев грязнозеленого цвета с прослоями и
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линзами сферосидерита (до 1200 м), и верхнюю к р а с н о я р с к у ю  из 
грубых и мелкозернистых песчаников, местами с туфогеновым материа
лом (до 1000 -л), здесь указываются пелещшоды — Paleomitella? astartcl- 
laeformis F е cl о t., Anthracomya wardioides F e d o t .  В этой подовите обна
ружены остатки Theriodontia, указывающие на несомненно верхнеперм
ский ее возраст. Среди флоры: * CaWipteris Zeilleri Z а 1., * С. altaica 
Zal . ,  * Noeggerathiopsis aequalis G o e p p .

Верхним членом разреза является к о л ь ч у г и  н е к а я  свита, ко
торая в свою очередь распадается на нижнюю — и л ь и н с к у ю  с в и т у  
и верхнюю — е р у  н а  к о  в е к у  ю. Первая (750— 1000 м) (представляет 
частую перемежаемость песчаников и песчаных и глинистых сланцев 
с тонкими прослоями углей; вторая (670—1150 м) сложена песчаника
ми, песчаными и глинистыми сланцами с пластами углей (до 40), с сум
марной мощностью в 68 м.

Здесь присутствуют: * Anthracona-uta pseudopMlipsi F e d o t . ,  * Anth. 
kem<-roviensis F e d o t . ,  Anthracomya gapeeivi F e d o t . ,  Su-chondlina inor
nate, Me Coy,  TomieUa yavorskyi S p i z h a r . ,  T. tschernyschewi S p i z h a r .  
и богатая флора: * Paracalamites robustus Ъ a 1., * Lobatannullaria schurovc- 
skii S c h m a l h . ,  * Pecopteris anthrisdifolia G o e p p . ,  * Callipter Zeilleri 
Z a l . ,  *С.  altaica Z a l . ,  * MesopitJvys Tchichatcheffi G o e p p . ,  * Nephrop- 
teris tomiensis Za l . ,  * Noeggerathiopsis aequalis G o e p p . .  .Y. candalepensis 
Za l .

Выше на размытой поверхности залегает литологически сходная 
толща с триасовой фауной.

Тип пермских осадков Кузнецкого бассейна сохраняется и  для зна
чительной площади южной части Сибири. В частности, в м и н у с и н 
с к о й  к о т л о в и н е  — на «верхнеминусинской» зеленой сланцевой 
толще залегают в восходящем порядке:

1. К о н г л  о м е р а  т о в  а  я с в и т а  из грубозернистых песчаников 
и конгломерате® с прослоями песчаноглинистых пород с * Angarodendron 
Obrutschevi Zal . ,  * Sphenopteris abakanensis Z a l .  (200 Л().

2. Ч е р н о з е р с к а я  с в и т а  ( н и ж н я я  п р о д у к т и в н а я )  — 
песчаноглинистые породы, песчаники, частью конгломераты; те же 
формы (350 л).

3. Б е з у г о п ь н а я  с в и т а  преимущественно песчаноглинистых 
и глинистых сланцев темнобурого и черного цвета с * Anthracomya ? то- 
dioporphoides G r a b . ,  * Anth. magna C e r n . ,  * Anthr. elongata С e r n. ,
* Noeggerathiopsis sp. * Phylotheca deliquaescens G o e p p . ,  * Angaroptetidium  
grandifoliolatum  Z a l .  (140 M).

4. Б е л о я р с к а я  с в и т а  — песчано-глинистые отложения, пере
слаивающиеся с  песчаниками, до 15 слоев углей; флора, как и ниже 
{750 м).

5. Н а р ы л к о в с к  а я  с в и т а  (верхняя продуктивная)—из песча
ников и конгломератов и разделяющих их песчано-глинистых осадков. 
В основании конгломерат (около 725 м).

Ряд небольших выходов пермских отложений известен в пределах 
Алтая и  Киргизских степей, но на них мы останавливаться здесь не 
будем.

К области т е  т и с  а относится ряд выходов пермских отложений, 
очень богатых фаунистически.

6 . В К р ы м у  пермские отложения известны в  нескольких пунктах 
в окрестностях гор. Симферополя, но они представлены не коренными 
выходами, а  являются лишь отдельными глыбами известняков до полу
сотни метров мощностью, лежащих без корней среди сланцев и песчани
ков «таврической формации», представляя, вероятно, остатки надвигового 
покрова. По мнению О. Туманской, тут можно различить на основании 
фауны два стратиграфических горизонта. Н и ж н и й  г о р и з о н т  горы
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Кичик-сорман содержит до 15 форм аммонитов, в  том числе Vidrioceras 
рудтеит  G e m  т е  11., * Adrianites gemmellaroi Т о й  т . ,  * Ad. hanieli 
T o u m . ,  * Agatliiceras Icatschae T o u m .  Возраст этого горизонта соот
ветствует, вероятно, артинскому ярусу. В е р х н и й  г о р и з о н т  со
держит богатую фауну, из которой шока описаны только аммониты и 
трилобиты. Здесь представлены: Neoschwagerina craticulifera Sc h wag. ,
* Parapronorites konincki G e m m e l l . ,  Agatliiceras suessi G e m m e l l . ,  
Stacheoceras mediterraneum  G e m m e l l . ,  St. borissiaki T o u m . ,  Popano- 
ceras scrobiculatum G e m m e l l .  var. martensis T o u m . ,  Thalassoceras 
subreticulum G e m m e l l . ,  Paraceltites horferi G e m m e l l . ,  Paraphillipsia 
karpinskyi T o u m . ,  Griffithides gemmellaroi T o u m . ,  Pseudophillipsia 
borissiaki T o u m . ,  Proetus? g irty i T o u m .  Этот горизонт соответствует, 
вероятно, известняку созио :в Сицилии.

8. С е в е р н ы й  К а в к а з .  Пермские отложения развиты на север
ном склоне Главного Кавказского хребта от бассейна р. Белой почти до 
горы Эльбрус. К нижней перми относится к р а с н о ц в е т н а я  т о л щ а ,  
залегающая сотласно на стефанском ярусе карбона и распадающаяся на 
две толщи — нижнюю, сложенную 'Преимущественно песчаниками и  гли
нистыми сланцами, и верхнюю — песчаниками и конгломератами, пови- 
димому, отделяющимися друг от друга перерывом. В нижней половине 
толщи обнаружена * Walchia piniformis S с h 1 о t  h. Эта толща отвечает 
греденским песчаникам Карнийских Альп.

Верхний отдел отделен перерывом от указанной толщи и слагается 
из двух горизонтов: нижнего — и з в е с т н я к о в о - с л а н ц е в о г о  и 
верхнего — и з в е с т н я к о в о г о .  Нижний горизонт сложен глини
стыми сланцами с  прослоями известняков. В основании залегает базаль
ный конгломерат. В этой толще встречается обильная морская фауна: 
Fusulina папа Li , ch. ,  Colaniella parva  C o l a n i ,  мшанки, многочислен
ные брахиоподы—Enteletes tschernyschewi D i e n . .  Derbyia; magnified 
L i с h., Chonetetta nasuta W a a g . ,  Productus cora d ’Orb.  var. lineata 
W a a g .  и var. * triangularis L i ch .. Pr. yangtzccnsis C h a o  var. rossica 
L i  ch. ,  Pr. compressus W a a g . ,  Lyttoiiia richthofeni K a y s ,  forma nobi- 
lis Waa g . ,  многочисленные пелециподы; среди них особенно часто 
Labayaphorus caucasica L i с h., Oxytoma atavurn W a a g .  var. caucasica 
L i с h., беллерофоны, крупные науталоидеи.

Верхний горизонт представлен 'Светлым, в основании темносерым 
известняком, который в главной своей массе имеет строение рифа. Фауна 
в нем распространена спорадически, но в известных местах крайне 
обильна; среди нее отметим: Fusulina папа L i  ch., Colaniella parva  Co-  
l a n i ,  Enteletes tschernyschewi D i  en. ,  Enteletella nikchitchi L i  ch. ,  Geye- 
rella tschernyscheici L i с h., Productus cancriniformis T s c h e r n . ,  Pro
ductus compressus W a a g . ,  Productus pseudomedusa T s c h e r n . ,  var. 
permica L i c h . ,  Productus gratiosus W a a | g .  var. timorensis H a  ml . ,  
Strophalosia netschajeivi L i c h . ,  * Scaccinella yakowlevi L i c h . ,  Tectarea 
robinsoni L i c h . ,  liichthofenia caucasica L i c h . ,  Lyttonia richthofeni 
K a y s ,  и forma nobilis W a a g . ,  Wellerella arthaberi T s c h e r n  * var. 
caucasica L i c h . ,  Spirifer caucasica L i c h . ,  Martinia caucasica L i  ch. ,  
Ambocoelia tschernyschewi L i c l i . ,  Kotothyris nucleolus K u t o r . ,  пелеци
поды (среди них Oxytoma atavum  W a a g .  var. caucasica L i c h . ) ,  гастро- 
поды.

Триасовые отложения ложатся с угловым несогласием на эти рифо
вые известняки и содержат в себе глыбы последних.

9. З а к а в к а з ь е .  Несколько сравнительно небольших выходов 
перми имеется в Армении; среди них наибольшей известностью поль
зуются отложения р. Аракса у Джульфы.

В основании залегает здесь т о л щ а  т е м н ы х  и з в е с т н я к о в  
с битуминозными включениями с Staffella sphaerica A-bieli . ,  Nankinella



caucastca Dut . ,  Pisolina abichi D u t k e v .  и эовербеекинами и шваге- 
ринами из группы Schivagerim ch-ihsiacnsis Lee,  встречающейся в толще 
цися Южного Китая. Отсюда же описала фауна мшанок, среди которых 
преобладают представители Polypora  (эндемичные виды или варьететы).

Толща вышележащих отложений относится к  в е р х н е й  п е р м и  
и имеет всего 35—40 м мощности. Она сложена известняками и мерге
лями серого, вверху красного цветов. Нижняя часть разреза не содержит 
цефалонод. В основании залегает зона с Productus intermedius A b i c h ;  
тут же Meckella pcregrinm  A b i e  h., Productus intermedius-helicus 
Abi c l i . ,  Tschemyscheinella typica  S t o y a n .  Выше следует мшанковый 
риф и криноидный известняк с Tschernyscheiuia typica  S t o y a n .  Над 
ним зона с Productus djoulfaensis S t o y a n . ,  * Pr. spinosocostatus A b i c h ,  
Oldliamina transcaucasica. S t o y a n .  и наконец, слой С A thyris protea 
A b i c h  и Meekella eusarcos A b i c h .  Выше залегают слои С Paragastrio
ceras abiclii Mo e l l . ;  причем в основании их находится зона (3-м) с * Oto- 
ceras trochoides Ab i c h . ,  * Orthoceras lopingense S t o y a n  и другими 
видами этого «рода». Выше лежит зона с N eophticodothyris indica W a a g\,
* N. waageni L o c z y ,  * U. pulcherrima G-emmel . ,  Paragastrioceras abichi 
Mo e l l .  Верхний горизонт содержит, кроме последнего аммонита, также 
Popanoceras 'tschernyschewi S t o y a n .  Над ним лежат красные известняки 
и мергеля, в  нижней части разрез с мелкими Productus и с члениками 
ириновдей (12 м), а в  верхней части <25—30 м) без фауны, и, наконец, 
такие же известняки с  * Paratirolites, * CeMites, которые А. Стоянов от
носит уже к  триасу, но из которых П. Боннэ указывает еще Paragastrio
ceras abichi M o e l l .  Они покрываются слоями с  Pseudomonotis.

Выходы перми сходного с Джульфой типа встречены в Армении 
в Даралагезе и  на р. Веди-чей.

10. В ‘Северной Азии полные разрезы морской перми имеются 
в Дарвазе, Заалайском хребте и на Памире.

Д а р  в а  з. Пермские отложения хорошо представлены в  Дарвазе 
и в области хребта Петра I. Разрез их представляется здесь в следую
щем виде. Пермские отложения залегают согласно на верхнекарбоновых 
известняках с * Pseudoschwagerima princeps Mo e l l .  Нижний отдел пред
ставлен мощной толщей флшпевых терригеновых и туфогеновых пород, 
объединяемых под названием д а р в а з с к о й  серии. В этой мощ
ной толще мы имеем особую рифовую фацию известняков, появляю
щихся на разном стратиграфическом горизонте и  отделяющих нижнюю 
ч а р ы м д а р и н с к у ю  толщу от верхней г у н д а р и н с к о й .  Мощ
ность чарымдаринокой толщи колеблется таким образом: от 60 м на юго- 
западе до 1850 м на северо-востоке. Она ^сложена сланцами и 'мергелями 
внизу и сланцами и  песчаниками в верхней части. Фауна здесь не осо
бенно богата. Среди фузулинид отметим присутствие в нижних горизон
тах * Schwagerina japonica Lee ,  * Quasiftisidina. Выше, начиная со сре
дины толщи, встречаются уже виды, характерные и для рифовой 
фации. Тут же обнаружена фауна аммоней артинского типа. Вероятно, 
именно отсюда происходят описанные А. Карпинским Propinacoceras 
darvasi К а г р .  и Marathonites romanowskyi K a r p .  С а ф е Т - Д а р о н -  
с к а я  р и ф о в а я  толща заключает очень богатую и разнообразную 
фауну, среди которой присутствуют Trificites contractus S с h е 11 w. 
et D y h r e n f . ,  Pseudoschwagerina tumida  L i  ch. ,  Schwagerina kraffti 
S с h e 11 w. et. D y h r e n f . ,  Doliolina dyhrenfw tlii D u t .  мшанки, богатей
шая фауна брахиопод (до 110форм); среди нее: Enteletes tschernyschewi 
D i e n e r  var. gemculata L i  ch ., Productus compressus W a a g . ,  Pr. pseudo
medusa T s c h e r n .  var .*  areata L i  ch. ,  Pr. fascial us K u t o r . .  * Parakeyscr- 
ling’ina darvasica T s c h e r n . ,  Wellerella arthaberi T s c h e r n . ,  крупные 
Choristites, Martinia uraiica T s c h e r n .  var. long a T s c h e r n . ,  Spiriferm a  
multiplicata  S o w e r b y  var., * Neophricodothyris asiatica С h a o, * N. ros-
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trata  K n t o  г., Hetcrclasmina dieneri Ge f f i me l  II cmipt у china bucharica 
T s e h e r n .  и т. д.; среди моллюсков присутствуют Aviculopecten elegan- 
tulus S ^ u c  k., изящно сохраненные гастроподы, редкие наутилоидеи.

Верхняя часть дарвазской серии — гундаринская толща (от 250 до 
1700 м) — литологически почти неотличима от нижней толщи; преобла
дающее развитие имеют зеленоватые и темносерые глинистые сланцы и 
туфогеновые песчаники. Фаунистически она несколько сходна с  рифо
вой толщей. Здесь встречены из фузулинид: Schwagerina globulariformis 
D u t k e v . ,  Schwagerina vulgaris S с h e 11 \v. et D y h r e n f . ,  Schw. globosa 
S c h e l l w .  et D y h r e n f . ,  мшанки (Fenestellidae), небогатая брахиопо- 
ДОБая фауна: * Productus villiersi d ’Or  b., * Pseudoderbyia netschajewi 
Li ch . ,  *Naticopsis khurensis Wa a g . ,  многочисленные * BeUerophon, 
Propinacoceras sakmarae K a r p . ,  Popanoceras lahuseni K a r p . ,  Agathice- 
ras uralicum K a r p . ,  M edlicottia aff. artim sis var. * timorensis H a n i e l .

Выше трансгрессивно, но без видимого несогласия, лежит мощная 
ж о л л и  х а р с к  а я т о л щ а  (до 1000 м), сложенная грубозернистыми 
песчаниками, конгломератами, туфами и туфобрекчиями, покровами 
порфиритов; в средней и верхней частях попадаются небольшие залежи 
гипса. Мощность до 1000 .и.

Следующим членом разреза является ш а к а р с  е в  с к а я  т о л щ а  
(500—550 м), сложенная фиолетовыми и тарасно-бурыми глинами, слан
цами, мелкозернистыми песчаниками; имеются залежи гипса и  две 
пачки рифовых известняков (20— 25 м). Нижняя мачка представляет 
собою мшанково-брахиоподовый известняк, 'содержащий в  числе прочих 
форм: Strophalosia poyangensis var. occidentalis Li c h . ,  Productus compres
sus Wa a g . ,  Pr. bellerophonoides L ic h ,. Proriohthofemia km gi Li c h . ,  L ytto 
nia sp. indet, Pugnax mutabiHs Li c h . ,  Uncinunellina tschernyschewi Li ch . ,  
A ihyris protea 'Abiilch var., H  em p ty  china pseudoelongata S c h e l l w .  Из 
микрофауны здесь встречены Doliolina parvicostata D e p r . ,  D. claudiae 
D e p r .  В верхней части толщи встречаются уже PolydiexorMna {P. dar- 
wasica Dout . )  и крупные Parafusutina. Присутствие первого рода за

ставляет  относить эти отложения уже к  верхней перми, проводя гра
ницу отделов перми, таким образом, внутри шакароевской толщи. Обе 
указанные толщи (иоллихарская и  пкишрсевская) объединяются вместе 
под названием р а в н о у с к о й  с е р и и .

Самьм верхним членом разреза перми Дарваза является к  а ф т а- 
м о л ь с к а я  т о л щ а ,  сложенная песчаниками и  сланцами до 90 м, 
палеонтологически немая. На ней трансгрессивно налегают уже верфен- 
<жие известняки с  Pseudomonotis (нижний триас).

На П а м и р е  пермские отложения развиты жав в северной, так и 
в юго-восточной его части, причем наиболее полный разрез представлен 
в последнем районе. Он значительно отличается от дарвазокого.

В основании залегает мощная б а з а  р д а р  и н с  к  а  я  толща 
(1500—2000 м) черных аспидных сланцев с прослоями песчаников, 
почти немая в палеонтологическом отношении. Возраст ее может соот
ветствовать верхнему карбону—■ нижней перми; возможно, что она за
хватывает всю дарвазекую серию Дарваза. Выше последовательно за
легают:

1. К у б е р  г а н д и н с к а я  известняково-сланцевая толща (до 
200— 250 м) с Schwagerina kraffti S c h e l l w .  et D y h r e n f . ,  Doliolina 
■claudiae De p r . ,  Cancelina primigena H a  yd., Neoschwag&Hna craticuli- 
fera S e h w a g. Здесь же встречена фауна аммоней (к сожалению 
■сильно деформированных) — * Popanoceras pamiricum  Т о й  т . ,  * Med
licottia, travdscholdi var. pamirica T o n  т . ,  * Sicanites mojsisovicsi G e m -  
mel l . ,  * Adrianites elegans G e m m e l l .  и пр. Фауна указывает на 
лоздне-нижнепермский возраст толщи.
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2. А г а л х а  р с  к а  я из вестняково -сланцевая т о л щ а  (до 50 м) 
с Neoschwagerina ex gr.. craticulifera S c h w a g . ,  N. colaniae O z a w a  и 
Sumatrina.

3. Д ж а м а н т а л ь с к а я  т о л щ а  желтоватых и серых кремни
стых сланцев с прослоями известняков (35—40 м) с Neoschwagerina 
craticulifera S c h w a g .  и Sumatrina апп-ае Y о 1 z.

4. Д е й р и н с к  а я фиолетово-зеленая кремнистая т о л щ а  (от 5 
до 80 л) без определимой фауны.

Выше, отделяясь небольшими перерывами, следует:
5. К а р а с и н с к а я  т о л щ а  — массивные серые и желтые извест

няки, переходящие в известняковые конгломераты (до 95 м) с богатой 
микрофауной—Neoschwagerina coloniae Oz a w a ,  * N.m argaritae D e p  r a t ,  
Sumatrina annae V о 1 z., мшанками, * Natothyris minuta В г о i 1 i non 
Wa a g . ,  известковыми водорослями (* Mizzia velebitana S с h u b.).

6. К у т а л ь с к а я  фиолетово-зеленая т о л щ а  (40 л) кремнистых 
пород с бедной миврофауной, состоящей из видов, встреченных и ниже.

7. Т а х т а б у  л а т с к а я  т о л щ а  туфовых и терригеновых по
род—-разноцветных глинистых сланцев, мелкозернистых песчаников, 
глинистых известняков, замещающихся в горизонтальном направлении 
в нижней части толщи туфовыми сланцами, туфогеновыми песчаниками 
и покровами порфиритов (всего до 300 л). Встречается микрофауна 
(Colaniella, Orobias mirabilis Do u t . ,  Doliolina),

В северном Памире представлены оба отдела системы, причем 
нижняя часть разреза, до фиолетовой толщи включительно, прибли
жается к, дарвазскому, в  то время, как верхние горизонты представляют 
большое сходство с  разрезом юго-восточного Памира. Фаунистически 
слои попрежнему охарактеризованы, главным образом, микрофауной.

Приведем еще разрез Заалойского хребта в его восточной части.
Предположительно можно начинать разрез перми с:
1. Толщи аспидных филлитизировапных сланцев (1000— 2000 м), 

без окаменелостей.
Выше следуют:
2 . Светлые желтые и розовые массивные известняки (100—200 м) 

с * Pseudoschwagerina princeps М ое 11. var. darvasica D o u t . ,  Schwagerina 
kraffti S c h e l l w .  et D y h r e n f .  и аммонитами —■ Thalassoceras, Paraga- 
strioceras ex gr. suessi K a r p ,  и  т. Д.

3. Темносерые или синевато-серые сланцеватые известняки, серые 
и черные мергеля и сланцы (от 120 до 250 м) с разнообразными фузу- 
линами: * Pseudoschwagerina princeps М ое 11. var. darvasica D o u t . ,  Tri- 
ticites contractus S c h e l l w .  et D u h r e n f . ,  Productus genuinus K u t o r . , .
* Spirifer tibetanus var. tenuisulcatus M e r 1 a, Gastrioceras. Отвечает гунда- 
рилской толще Дарваза.

Несогласно налегает:
4) Мощная толща фиолетовых эффузивных и терригеновых пород, 

неотличимая от иоллихарской толщи Дарваза, с * Pseudoschwagerina тад- 
nasphaere С о l a n  a, Schwagerina globosa S c h e l l w .  et D y h r e n f .

В заключение нашего краткого обзора главнейших разрезов перм
ских отложений в СССР мы даем сводную стратиграфическую таблицу 
для главнейших районов (см. стр. 24).

ОПИСАНИЕ РУКОВОДЯЩ ИХ ФОРМ

Описание руководящих форм дано в систематическом порядке, при
чем после краткого описания приводятся, в случае надобности, указания 
на. различия от других близких форм и в заключение отмечены крупные 
районы распространения данной формы и ее геологический возраст.



Описание ведется ло отдельным типам, классам или отрядам, при
чем таковые, не содержащие форм, описание которых могло здесь найти 
место, являются упущенными вовсе (например радиолярии— среди кор
неножек, морские еж и — среди иглокожих и т. п.).

Тип Protozoa. Простейшие
Класс RIZOPODA. Корненожки 1

В пермском 'Периоде рашвет верхнепалеозойских фораминифер до
стиг 'Своего апогея. Хотя по сравнению с верхнекаменноугольной фауной 
число крупных систематических групп — семейств и подсемейств — 
почти не изменилось, видовой и родовой состав форамшшфер в начале 
перми пополнился значительным количеством новых форм, большая 
часть которых представляет собою непосредственных более высоко спе
циализированных потомков верхнекарбоновых видов. Таким образом, 
в прелом, пермская фауна фораминифер является генетически тесно свя
занной с верхнекарбоновой, отличаясь от последней большим1 разнообра
зием видового состава.

В особенности важную роль при расчленении морских пермских 
отложений играют фузулиниды. Встречаясь в  громадных количествах и 
обладая большим числом видов со сравнительно узким вертикальным, 
но зато весьма широким горизонтальным распространением, фузули
ниды представляют чрезвычайно удобную группу, с помощью которой 
удается расчленить пермские осадки на ряд дробных горизонтов, отли
чающихся большой выдержанностью иго простиранию.

В иермкжих отложениях СССР фораминиферы встречается часто, 
но лишь в  морских отложениях. Осадки опресненных или, наоборот, 
пересоленных водоемов содержат фораминиферы лишь в  виде исключе
ния. В связи с  этим, в  пределах иермших отложений П р и у р а л ь я  и 
обширной территории Р у с с к о й  п л а т ф о р м ы  фораминиферы в  за,, 
метных количествах присутствуют лишь в артинском и кунгурском 
ярусах и  в цехштейне.

Комплекс арганских фораминифер Приуралья носит черты очень 
близкие ассоциации фораминифер из вершекаменноугольных отложений 
западного склона Урала. Преобладают фузулиниды. Среди последних 
особенно многочисленны крупные удлиненные парафузулины (Parafu- 
sulina lutugini, P. tschussovensis), неизвестные в  более низких толщах. 
Много швагерин (главным образом из труппы Schwagerina verneuiti, 
места)ми из группы Schwagerina urdlica). Редки Pseudoschwagerina, мало 
отличающиеся от типичных верхнекаменноугольных. «Мелкие» форами
ниферы 2 в артинских отложениях также разнообразны, но до сего вре
мени мало изучены.

В кунгурском ярусе Приуралья наблюдается резкое сокращение 
видового состава, корненожек. Обедненная фауна состоит из мелких ам- 
мотг|ттг<тттт|7т1 нодозариид и спиришлинид (среди последних преобладают 
клубкообразные Agathammina( причудливые Ammovertella, Hemigordius) 
и мелких тонкостенных Palaeotextulariiaae.

Казанские отложения заключают микрофауну, близкую к  кунгур- 
ской: Ammodiseidae, Nodosariidae, Endothyridae (подсем. Tetrataxinae),

1 Составлено по материалам ЦНИГРИ.
2 Под этим наименованием в практике микродалеонтологов-палеозоистов при

нято шшнмлтъ все верхнепалеозойгаше фораминиферы, не относящиеся к семейству 
Fusulinidae.
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Textulariidae и, в особенности, Spirillinidae. Особенно часты Nodosaria 
elabugae, Ammodiscua катав (нижний отдел), многооборотные Glomospira 
(верхний отдел). Фузулиниды совершенно отсутствуют.

Несравненно богаче фауна фораминифер в южных областях ООСР.
Пермские отложения К р ы м а  исключительно богаты ими. Харак

терно чрезвычайное разнообразие фузулинид. Преобладают YangcKienia, 
Schwagerina, Doliolina, Cancellina, N eoschwagei4na, Sumatrina. Встречаются 
также очень своеобразные Parafusulina и Pobydiexodina\ последние мало 
отличаются от верхнепермюких американских или иранских.

На Сев.  К а в к а з е  богатая фауна корненожек известна только 
в верхнепермских рифовых и  сланцево-известняковых толщах. Здесь 
доминируют Palaeotextulariinae, Spirillinidae. Из Nodosinellidae часты 
PachypMoia; вместе с ними оригинальные Colaniella, близкие к  индоки
тайским. Фузулиниды немногочисленны (Fusulina папа). Повидимому из 
этих же отложений происходят высшие фузулиниды (Verbeekina verbeeki 
var., Cancellina, Neoschwagerina caucasica,), обнаруженные в гальках свет
лых рифогенных известняков из ираснощветной толщи бассейна р. Те- 
берды.

В 3 а к а в к а з ь е фораминиферы присутствуют, главным образом, 
в мощной толще темных нижнепермских известняков. Здесь встречаются 
крупные штаффеллы (Staffella sphaerica), нанкинеллы, пизолины и  более 
редкие эовербеекины. Изредка встречаются лучше сохранившиеся шва- 
герины из группы Schwagerina cMhsiaensis. t

Полное представление о развитии отдельных групп фораминифер 
в пермском периоде дают разрезы С р е д н е й  А з и и ,  в  частности, 
П а м и р а  и  Д а  р в а  з а .  Преобладают FusuHnidae. Многочисленны и 
разнообразны также Palaeotextulariinae, Nodosinellidae, .Spirillinidae. 
В более тптатат.у горизонтах часты Ammodiscidae, особенно гешгьт Glomo
spira.

В низах нижней иерми Дарваза процент верхнекаменноугольных 
форм еще значителен. Обращает на себя внимание проникновение сюда 
снизу жвазифузулин из группы QuasifusvXina longissima, и вздутых 
поевдошвагерин группы Pseudoschwag&rma moelleri. Из типично пермских 
форм этим слоям свойственны Triticites contractus, Schwagerina kraffti, 
Schw. vulgaris, Schw. exigua; эти 'формы встречаются и выше и поэтому 
являются руководящими для дарвазской нижней перми вообще.

В середине нижней перми Дарваза появляются представители выс
ших фузулинид — мелкие сферические Doliolina (D . dyhrenfurth i); для 
тех же слоев характерны Pseudoschwagerina tumida, Schwagerina globvla- 
nformis. Еще выше, в верхах нижней перми, появляются в большем 
количестве Doliolina parvicostaAa, Schwagerina chihsiaensis и некоторые 
новые ВИДЫ ИЗ группы Schwagerina japonica.

Верхняя часть нижней перми миюропалеонтоло гичееки лучше оха
рактеризована на Памире. Краме долиолин, пшагерин, фузушинелл и 
других примитивных фузулинид здесь появляются тнщеллины (Cancel- 
Kna priviigenat) и неошвагерины (Ncoschicagerina craticulifera). Среди мел
ких фораминифер многочисленны PachypMoia, DentaMna, Spandelina, Cri- 
brogenerina, Climacammina и ряд других родов сем. Textularidae и Spiril
linidae.

В верхней перми наблюдается сокращение видового состава фора- 
минифер. Для нижней половины этого отдела на Памире характерны 
неошвагерины группы Neoschwagerina margaritae, Yabeina, Sumatrina. До
вольно много шватерин, но они почти неотличимы от верхнепермских. 
Из мелких фораминифер доминируют Textulariidae. Число Pachiphloia 
сокращается. В синхроничных верхнепермских толщах Дарваза высшие 
фузулиниды отсутствуют, но зато в большом количестве появляются 
Polydiexodina, родственные иранским] и техасским.
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В верхах верхней перми Памира сокращение видового состава фо
ра минифер еще более резко. Здесь встречаются .лишь редане фузулины 
группы Fusulina prisca, мелкие Doliolvna и своеобразные Orobias mirabilis,. 
по своему строению уже приближающиеся к  некоторым мезозойским 
формам. Из мелких фораминифер обращает внимание присутствие Cola
niella, которые заходят сюда из верхов нижней перми.

Богатая фауна фораминифер известна из пермских отложений 
Д а л ь н е г о  В о с т о к а ,  где все находки приурочены, главным обра
зом, к  толще фузулиновых известняков, залегающих в средней части 
пермского разреза. Среда известняков выделяются два горизонта: ниж
ний — с Doliolina let tennis, Schwagerina wanneri var. sti$chanica и верхний — 
С Sumatrina ussurica, Neoschwagerina, DoliolimHepida, Parafusulina, Schwa

gerina, Schubertella, Oro
bias, Colaniella etc.

Современная мето
дика видового определе
ния фузулинид в шли
фах основана на доволь
но строгом учете абсо
лютных и относитель
ных размеров этих ске
летных элементов. В 
связи с этим, в процес
се определения исследо
вателю приходится 
производить довольно 
большое количество за-

А V

t r d

Рис. 1. Типы етроенпя стенок раковин у фузулинид. 
А  — 1-й тип: однослойная тека из одного тектума. 
В  — 2-й тип: трехслойная тека из тектума и текто- 
риумов. С — 3-й тип: четырехслойная тека из тектума, 
диафанотеки и текториумов. D  — 4-й тип: двухслойная  

тека из тектума и кериотеки.

меров.
Главнейшие раз

меры, входящие в ви
довую характеристику 
фузулинид, следую

щие: длина раковины, ее диаметр, диаметр отдельных оборотов, число 
оборотов, диаметр эмбриональной камеры, толщина теки по оборотам, 
число септ, септул и апертур, количество и величина, парахомат. Очень 
существенной величиной является так называемый «индекс вздутости» 
(L  : D) — отношение длины раковины (L )  к ее диаметру (D) — , опреде
ляющий степень вздутости раковины. У большинства видов для каждой 
стадии роста индекс вздутости является величиной довольно по
стоянной.

На двух отдельных таблицах (стр. 30—31, 33) приведена цифровая 
характеристика большинства рассматриваемых руководящих видов. 
Приведенные цифры дают средние значения отдельных величин, преиму
щественно для отечественных экземпляров. При пользовании этими дан
ными следует помнить, что некоторые незначительные отклонения в ту 
или другую сторону всегда возможны. В целях сокращения эмбрио
нальная камера обозначается в  описаниях как «э. к.».

Для пояснения устройства- раковин фузулинид мы приводим не
сколько схематических рисунков, на которых раковины отдельных родов 
показаны во вскрытом состоянии (рис. 1— 11).

Список сокращений на этих схемах с необходимыми пояснениями 
приведен ниже.

a. spl. — Аксиальные септулы— септулы, расположенные параллельно септам, 
a. f. — Аксиальные уплотнения— отложения плотного темного известкового в е

щества вблизи оси навивания, служащие для укрепления раковины.
at — Антетека —  септа, отделяющая последнюю камеру от наружной среды, 
а р .— Апертура (ротовая щель).
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ат — Арки —  линии -пересечения септальных складок аксиальным, иарааксваль- 
шым или диагональным сечением.

sf —  Базальные отверстия —> дополнительные маленькие отверстия, прободаю
щие септы в их основании; располагаются по сторонам от апертуры.

1. ар —  Боковые апертуры — отверстия, прободающие спиральные септулы 1-го 
порядка (у высших фузулинид).

d —  Диафанотека— светлый прозрачный однородный или тонкофиброзный слой 
теки; располагается непосредственно под текгумом.

к —  Кериотека — внутренний пористый альвеолярный слой теки у большинства 
наиболее высоко-специализированных фузулинид; состоит из системы пересекаю
щихся тонких перегородочек — трабекул.

pch — Па-рахоматы — валики на дне камер у высших фузулинид, разделяющие 
туннели между собою. Аналогичны хоматам примитивных фузулинид.

р —. Полюсы — оттянутые концы раковины, через которые проходит ось на
вивания.

и —  Пупки.
sfu — Септальные бороздки, 
s. р .— Септальные поры.
spl — Септулы — ребрышки, свисающие с внутренней поверхности теки и распо- 

-дагающиеся внутри камер параллельно или перпендикулярно септам; образуются 
путем удлинения трабекул кериотеки. 

s — Септы.
е. spl — Спиральные септулы — септулы, расположенные перпендикулярно сеп

там. В зависимости от размеров различают спиральные септулы 1-го и  2-то порядка. 
Первые развиты над парахоматами и чаюто срастаются с последними, образуя сплош
ные перегородки. Спиральные септулы 2-го порядка расположены между игредыду- 
]цюш и по образуют перегородок.

th — Тека — наружная стенка оборотов; обычно состоит из нескольких слоев, 
to, ti — Текториумы, наружный и внутренний — два слоя теки, состоящие из 

фиброзной ткани более темной окраски, чем: диафанотека, но более светлой, чел 
тектум.

t — Тектум —  тонкий темный однородный слой, входящий в состав теки у  всех 
фузулинид.

tu — Туннель —  часть внутреннего пространства раковины, ограниченная с бо
ков хоматами или парахоматами и проходящая через все апертуры, расположенные 
последовательно одна за другой по спирали.

ch — Хоматы — валики на дне камер, тянущиеся по сторонам вдоль туннеля и 
проходящие по спирали через обороты раковины. Сложены темной фиброзной 
тканью того яге строения, как та, которая образует текториумы.

е. с. — Эмбриональная камера —  начальная или центральная камера, 
end — Эндотироидное строение начальных оборотов — такое строение начальных 

оборотов, когда ось их навивания располагается косо или перпендикулярно к  оси 
навивания последующих оборотов.

Семейство Ammodiscidae R h u m b l e r

Род A m m o d isc u s  R e u s s

Раковина неприкрепленная, п л оскоошгр альная, состоящая из 
маленькой начальной камеры и длинной трубчатой второй камеры, пра
вильно завитой в одной плоскости вокруг первой; стенка мелкопесчаная 
с большим количеством цемента; апертура образована открытым концом 
камеры.

Ammodiscus катае T s e h e r d y n z e w ,  1914 

Табл- I, фиг. 1

Раковина обычно из 3 оборотов, с быстро расширяющейся трубко
образной второй камерой; стенки очень тонкие; диаметр раковины не 
более 0,10 мм; начальная камера—-около 0,05 мм в  поперечнике; наи
большая ширина трубки (в конце 3 - т  оборота) —■ 0,08 мм.

В е р х н я я  п е р м ь .  Цехштейн Волжско-Камского района.
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Семейство Nodosariidae S c h u l t z e
Род W odosciria  L a m a r c k

Раковина свободная, неприкрепленная, состоящая из ряда камерг 
расположенных прямолинейно; они несильно объемлющие, круглого по
перечного сечения; швы расположены перпендикулярно к  оси раковины; 
стенки известковые, фиброзные или мелкопрободенные, стекловатые: 
апертура центральная, терминальная, круглая или лучистая.

Nodosaria elabuga& T s e h e r d y n z e w ,  1914 
Табл. I, фиг. 2 и 3

Раковина маленькая (0,3—0,4 мм в  длину, и до 0,08 мм в попереч
нике) из 7— 11 постепенно расширяющихся камер; начальная камера 
круглая, последующие — в виде воронок, вдвинутых одна в другую; 
снаружи видна, главным образом, расширенная часть этих воронок, 
представляющая невысокую, но довольно широкую, низкую овальную 
камеру; верхняя часть ее оттянута в виде конуса, заканчивающегося 
устьицем.

В е р х н я я  н е р м ь .  Цехштейн Волжско-Камского района — ниж
ний отдел.

Семейство Nodosinellidae R h u m b i e r  
Род P a ch yp lilo ia , L a n g e

Рис. 2
Раковина неприкрепленная, удлиненная из одного ряда, камер, ,рас

положенных прямолинейно; последующие камеры в большей или мень
шей степени объемлют предыдущие; стенки известковые, 
тонкофиброзные, сильно утолщенные но бокам; апертура 
единственная, простая, терминальная.

Pachyphloia m ultiseptata  L a n g e ,  1925 
Табл. I, фиг. 4

Раковина маленькая, относительно сильно вытянута 
по оси (около 0,5 мм в длину и 0,06—0,09 .«.и в попереч
нике); камеры (до 14) слабо объемлющие, округлого или 
эллиптического очертания, с ростом постепенно увеличи- 

Рис. 2. Схема кающиеся; боковые стенки умеренной толщины.
Н и ж н я я  п е р м ь .  Крым. Памир — кубергандин- 

phloia. ская толща. В е р х н я я !  п е р м ь .  Сев. Кавказ, бассейн

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПИС 

(все разы

Н а и м е в о в а в и е  форм
N a n k i n e l l a

c a u c a s i c a

S t a f f e l l a

e p h a e r i c a

P i s o l i n a

a b i c h i

F u s u l i -
v e l l a

p f i a i r a -
y e n e i s

F u s u l i n a

п а п а

T r i t i e i t e s
c o n t r a c 

t u s
c h i h s i -
a e n e i s

Д л п н а  р а к о в и н ы  L .........................

И н д е к с  в з д у т о с т и  L  : D  .  • .  . 
Д и а м е т р  | 4-й  о б о р о т  . . . .  
о б о р о то в  \  6-й  о б о р о т  .  .  ■ •
Ч и с л о  о б о р о то в  ..............................
Д и а м е т р  э м б р и о н , к ам е р ы  . . 
Т о л щ и н а  | 4-й  о б о р о т  . .  • . 

т е к и  (П о с л е д н и й  о б о р о т  
( 4-й  о б о р о т  .  .  .  • 

Ч и с л о  о б о р о т  . . . .  
с е п т  ^ П о с л е д н и й  о б о р о т

1 ,5— 1,6  
2 ,3— 2,6 
0 ,6— .i,7 
1 ,2— 1,5 
2 ,0 — 2,1 

7— 8 
0 ,21— 0,30 

0 ,035— 0,05 
0 ,04— 0,05 

16 
18— 20 

28

д о  4 ,7 5  
д о  3,50 

0,7 
0 ,8— 1,4 
1 ,5— 2,1 

8— 11 
0, 15— 0 ,2 6  

0,04 
0,10 

18 
25 
31

2 ,0—  2,3
2 .4— 2,7 
0,8— 0,9 
0 ,9— 1,11
1.5— 1,7 
ДО 81/э

0 , 22— 0,25
0,040
0,055

18
24
26

1, 7— 2,5  
1,0 — 1,5  
1 ,5 —  2

4 — G 
д о  0 ,08 

0,03 
0,05 

13— 15 
21— 23

д о  2,8 
1,0— 1,3 
1,3— 1,9 
0,8— 1,4

4 i/г 
0 ,08— 0,11

0 ,014- 0,02
26— 39

3 ,2— 4T7
1.7— 2,6
1.8— 2,2  
0 ,4— 0,9 
0,9— 1,6
6— 8i/2 

0 ,11— 0,20 
0 ,02— 0 ,4  
0 ,06— 0,08 

16 
22— 23 
22— 24

7 — 8,5 
д о  2 ;5  

2 , 7— 4,0 
0 ,6— 1,0 
1 ,4— 1,7 

6— 8 
0 , 15— 0,25 

0,085 
0,070 

22 
26 
32

30



р. Теберды. Уссурийский край, бассейн р. Су чана. В н е  СССР встре
чается в пермских отложениях Суматры.

Семейство не установлено 

Род C o la n ie lla  L i c h a r e w  nom. nov. (J P yram is  C o l a n i ,  1924, 

non P y r a m is  S c h u m a c h e r  1817; non P y r a m is  C o u t o n y ,  1839)1

Маленькие сигаро- или шпшкообразные раковинки, с более острым 
начальным концом и более тупым конечным; начальная камера эллип
соидальная ; поперечные к  оси перегородки обращены выпуклостью к  на
ружной стенке и имеют отверстие но оси рашвины; пространство 
между ними разделено радиальными перегородками на секторообразные 
камеры; у периферии появляются более тонкие вторичные перегородки, 
по одной между двумя главными; поверхность покрыта слабыми ребрыш
ками, соответствующими швам поперечных и главных радиальных пере
городок.

Оригинальный род, известный только из пермских отложений 
Евразии.

СоЫтеИа parva  ( C o l a n i  1924), em. L i c h a r e w  

Табл. I, фиг. 10—13

Изменчивая форма, заключающая несколько разновидностей, кото
рая, вероятно, после более полного изучения будет разделена на не
сколько видов. Число секторов колеблется от 12 до 17; число камер до- 
15 и более; имеются удлиненные экземпляры сигарообразной формы 
с длиной оси, пре^вышающей в 3 раза диаметр, и более короткие вздутые 
формы в виде двух конусов, сложенных основанием, с длиной оси 
в 2 раза большей диаметра. Длина раковины около 1 дш и несколько 
более.

От индокитайских представителей отличается меньшей величиной 
и большим числом секторов.

В е р х н я я  п е р м ь .  Сев. Кавказ, бассейн pp. Лабы и Белой — 
оба горизонта.. Юго-восточный Памир — тахтабулатская туфогенная 
толща. Дальневосточный край, хребет Сихотэ-алин. В н е  С С С Р  встре
чается в  :пер'ми Индокитая.

1 Описание этого рода сделало Б. К. Лихаревым. 

АННЫХ ВИДОВ ФУЗУЛИНИД

еры в мм)

S с h w a g e r i n a P a r a fu su lin a Polydie- 
x o d in a \  
darw a - 
eiea

Peeudoschw a -  
g erin a  
tu m id aglobulci-

riforviis exigua k r a f f t i vu lgaris g lobosa
гоаппегъ

var.
su tc h a -

n ic a
lu tu g in i tSChU880-

vensis

' 4 ,5 -6
а,7- 3,3
1,9—2,3 
0,7 -1 ,2  

• 1 ,8 -2 ,3  
71 /*—11 

942—0,17 
0,04—0,05 

0,08 
23 
30 
30

6,5— 7,5
2 .3 — 3,5 
2,1— 2,8 
1 ,2— 1,7
2 .4 —3,0 
д о  б*/*

0,18—0,47 
0,06— 0,09 
0,11—0,16 

27 
29

6— 8,5
2 .5 — 4,6  

2— 2,6
1,7— 2 ,2
2 .5 — 3,9

ДО 8
0,25— 0 ,50  
0,08— 0,11 
0 ,10— 0,14 

2G— 29 
36

7 — 10
4 —6

1.5— 2 ,2  
2 ,3— 3,0
3 .5 — 15,0
5 — 6I/2 

0,25— 0,40 
0 ,11— 0,17

0,18 
35—40 
д-> 40

4 .7 — 7
3 .7 —5 
1 ,2 — 1,5 
2 ,9 — 3,7

41/й- 6
0 ,03— 0,05
0,08— 0 ,14

0 ,14
ЭЗ
36

ДО 26 
2 ,4 — 3,0  
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1 , 6— 2,0 
ДО 81/г

0 ,2 4 — 0,40 
0 ,J 5 — 0,06 
0 ,0 7 — 0 ,0 9 ' 
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25

10— 12 
2 , 1 — 3 ,0  
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0 ,4 — 1,6 
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ДО 81/г 

0 ,11— 0,41 
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0,085 
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12— 15 
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4— 4 ,1  
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2 ,2 —2 ,6  
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27— 33 
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12— 2 0,2  
2 ,2 — 3 ,2
4 .1 — 0,3
1 .2 — 1 ,5  
1 ,9 — 2 ,3
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0 ,0 3 — 0 ,04
0 ,0 6 — 0,07

23— 29
25— 30
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7 ,3 — 10,2

0 ,9
2 .2 — 4,7

5— 6
0 ,2 3 — 0,40

0 ,0 2 6 — 0,045
0 ,0 8 — 0,09
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Дополнительные данные к  характеристике некоторых видов этого 
семейства даны на таблицах (см. стр. 30—31 и 33).

Семейство Fusulinidae M o e l l e r

Род O ro b ia s  Е i с Ь w а 1 d 

Рис. 3

Рашвина маленькая, чечевицеобразная, с угловатой или слабо за
кругленной периферией, иногда с пупками но бокам; обороты мало
численные (не более 6—6%); тека четырехслойная — из тектума, диафа- 
нотеки, наружного и внутреннего тектариума; у  наиболее примитивных 
форм диафанотека и один из текториумов часто отсутствуют; септы пло
ские или серповидно изогнутые, нескладчатые; апертура единственная; 
хоматы слабо развиты или вовсе отсутствуют.

От Endothyra отличается формой раковины, многослойной такой и

Рис. 3. Схема строения раковины  
Orobias.

навиванием оборотов |(за исключе
нием первого, при наличии эвдотиро- 
идной стадии) в  одной плоскости; от 
S taffelUi — чечевицеобразной фор
мой раковины.

Orobias m ira b ilis  D o u t .  sp . n ov .

Табл. I, фиг. 5—9

Раковина сильно сжатая по оси 
навивания, часто изогнутая, с боль
шим хорошо развитым килем на пе
риферическом крае; начальные обо
роты навиты узко, последние очень 
быстро расширяются; в конце по
следнего оборота резкое возрастание 
высоты оборота; э. к. очень малень
кая; тека тонкая; септы еще тонь
ше и очень многочисленны, сбли
жены ;между собою и наклонены в 
сторону навивания; апертура полу
лунная; хоматы отсутствуют.

В е р х н я я  п е р м ь .  Памир — 
тахтабулатская толща.

Род ЖапЫпе11а L e e

Раковина крупная, чечевицеобразная или джжоидальная, вздутая 
вблизи 'Пупков; обороты многочисленные (7— 14); первый часто эндо- 
тироидного строения; тека из тектума, диафанотеки и довольно тол
стого внутреннего текториума; наружный текториум часто отсутствует; 
септы плоские или слабо изогнутые; апертура единственная; хоматы хо
рошо развиты.

От Orobias отличается крупными размерами, многочисленностью 
оборотов, степенью развития хомат.
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ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПИСАННЫХ ВИДОВ ФУЗУЛИНИД 
(все размеры в мм)

Наименование видов

Длина раковины L ......................
Диаметр раковины D ..................
Индекс вздутости L :D  . . . .

4-й оборот

Диаметр оборотов
6-й оборот 

10-й оборот 
15-й оборот

Число оборотов ..............................
Диаметр эмбриональной камеры 

4-й оборот

Толщина теки

Число септ

Число апертур

6-й оборот . • 
10-й оборот . . 
15-й оборот . • 
Последний оборо 

4-й оборот . . 
6-й оборот . . 

10-й оборот . . 
15-й оборот 
Последний оборот 
4-й оборот .
6-й оборот .

10-й оборот .
15-й оборот . 
Последний оборот

D о I i о I % п а

dyhren-
furthi

par it- 
costata claudiae lepida lettensis

Caucel-
lina

primigena

Neoschwagerina

craticu-
lifera colaniae

Sumatrina

annae tissunca

0,8—1,3 1,1—1,3 1,5 - 2 Д
0,8—1,3 0,9—1,2 1 ,3 -1 ,5
0,9—1,06 1,09—1,2 1,2— 1,4

О i о 00 0 ,4 -0 ,6 0 ,6 -0 ,7
0,9—1,3 0 ,8 -1 ,2 1 ,0 -1 ,2

— — —

— — —

6-71/2 6 - 7 7 - 8
0,05—0,10 0 ,06-0 ,09 0 ,06 -0 ,10

0,020 0,016 0,018
0,025 0,022 0,025

— ■ —

_ — —
до 0,025 до 0,030 0,025

11 15 1 5 -1 9
13 18 1 9 -2 5
— — —

— --
2 0 -2 8

4,12 3 - 6 5
5,15 6 - 1 4 7—10

_ _ —

до 16 9 - 1 1 --

7—8*6 
3 - 4 ,2  

2,0—2,5 
0 ,4 -0 ,6  
0,6—0,9 
1 ,4 -1 ,8  
2,6—3,6
14—17 

0,13—0,20
0,015
0,015
0,016
0,024
0,020

1 5 -1 7  
17—20
25—81
2 6 -4 0

7 - 9
12—15
24—25
3 7 -4 4
4 6 -5 8

11,5—13,2
2 .6 -3 ,4
3 .6 -4 ,8  
0 ,4 -0 ,6  
0,7—0,8 
1,1—1,2 
2,1—2,2 
13—23

0 ,19 -0 ,22
0,010
0,010
0,012
0,015
0,015

17—20
21—26
2 8 -3 4
3 9 -4 0

1 1 -1 3
15— 17
3 0 -3 5
57— 59
60—78

СО "о 1 со Ъа 5—6 2,8—3,2 4 - 5 9—19

2,4—2,5 3—3,5 2,5—3,0 1 - 2 3—7

1 ,3 -1 ,5 1 ,5 -1 ,7 1,2—1,4 2 ,6 -3 ,7 2 ,0 -3 ,7

0,5—0,6 0 ,3 -0 ,4 0 ,4 -0 ,5 0,7—0,8 0 ,7 -0 ,8

1,0—1,1 0 ,5 -0 ,7 0 ,7 -1 ,0 1 .1 -1 , з 1 ,1 -1 ,2

2 ,4 -2 ,5 1 ,4 -1 ,8 1 ,7 -2 ,3 — 1,9—2,1
_ 3 ,2 -3 ,4 — — 3 ,1 -3 ,6

10—101/я 12-151/2 1 1 -1 4 6—9i/2 до 26
0,12 0,06—0t08 0 ,06 -0 ,08 0 ,15 -0 ,30 до 0,40

0,020 0,010 0,025 0,005 0,010
0,030 0,015 0,035 0,008 0,010

до 0,080 0,040 0,060 — 0,010
— 0,055 — — 0,010

до0,С80 .— 0,062 0,008 0,010

1 2 -1 9 13 10 13 1 7 -2 4 2 2 -2 5

17—23 1 6 -2 0 14 21—28 2 8 -3 0
_. 2 0 -3 5 21 — 50
_ _ — — 6 0 -6 5

до 28 _ — до 28 до 85

6 - 1 1 4 - 5 8 2 3 -2 7 20—27

1 1 -1 2 8—10 14 27—28 28—37

22—23 1 6 -1 8 до 25 — 6 0 -6 5
— 2 5 -3 0 — — 75—80

— — до 25 до 85



Nankinella caucasica D o u t .  sp. nov.

Табл. I, фиг. 16—18

Раковина из 7-8 оборотов, чечевицеобразная, сильно утолщенная 
вблизи пупков, с небольшим, но отчетливым килем на, периферическом 
крае; навивание равномерное; э. к. сферическая, крупная; тека довольно 
толстая; внутренний текториум обычно толще, чем тектум и диафано
тека; септы относительно толстые, четырехслойные (из-за облекания их 
текториумалш с обеих сторон), слегка наклонены в стороны роста; апер
тура низкая и узкая, полулунной формы; хоматы значительные, в  акси
альном сечении в виде треугольных зубцов, ограничивающих с обеих 
сторон тушгель.

От близкой Nankinella orbicularla L e e  отличается меньшими раз
мерами и меньшим числом оборотов.

Н и ж н я я  и е р м ь. Закавказье —■ толща темных известняков бас
сейна р. Аракса.

Род S ta f fe l la  O z a w a
Рис. 4

Раковина наутилоидная, шарообразная, катушкообразная или бара
банообразная; тека из тектума, диафанотеки и двух текториумов; септы 
плоские или слабо изогнутые, нескладчатые; апертура единственная;

хоматы—хорошо развитые. 
gt  От систематически

близких родов Orobias, 
Nankinella и FusulineUa от
личается : от Orobias и Nan
kinella — формой ракови
ны, от Fusulinella, — фор
мой ражовины и отсут
ствием септальной склад
чатости. Некоторые штаф - 
феллы в начальных обо
ротах обладают иногда че
чевицеобразной формой 
раковины.

S taf fella spliaerica 
( Ab i c h ,  1858)

Табл. I, фиг. 14 п 15

Раковина крупная, 
во взрослом состоянии 
близкая к шарообразной, 

довольно сильно сжатая по оси навивания, в  аксиальных сечениях 
овальная; по бокам плоские пушки; начальные обороты наушлоидные 
или чечевицеобразные; навивание очень равномерное; оборотов много; 
о. к. маленькая, овальная или сферическая; септы плоские, апертура, 
в  виде неширокой щели; по сторонам от туннеля— довольно массивные 
хоматы, исчезающие в последнем обороте.

От совместно встречающейся и внешне близкой Pisolina abichi Dout .  
sp. nov. отличается (кроме родовых признаков) появлением наутилоид- 
пых чечевщеобразных начальных оборотов и меньшими размерами.

Н и ж н  я я п е  рм  ь. Закавказье — толща темных известняков бас
сейна р. Аракса. В н е  С С О Р  возможно присутствует в  слоях цися 
Южного Китая и в пермских отложениях Сев. Ирана.

Рис. 4. Схема строения раковины Sta~+>fella.
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Род P is o l in a  L e e

Раковина совершенно сферическая или слегка сжатая по оси н ави -' 
валяя ; начальные обороты также шаровидные; навивание равномерное, 
число оборотов большое (7—8V2); э. к. очень крупная (!), сферическая 
или бобовидная; тека толстая, из тектума и плохо различимой тонкоаль- 
веолярной кериотеки (грубофиброзной диафанотеки?); септы плоские; 
апертура единственная; хоматы хорошо развитые.

Pisolina abichi D o u t .  sp. hoy.
Табл. I, фиг. 19 и 20

Раковина крупная, слегка сжатая по оси навивания; в аксиальном 
сечении очертания раковины слегка эллиптические; внутренние обороты 
шаровидные; навивание относительно узкое; э. к. слегка вытянута по 
оси навивания последующих оборотов; септы наклонены в сторону 
роста; апертура с ростом равномерно расширяется; характерно частое 
уклонение ее ;в сторону от медиальной плоскости; хоматы треугольного 
сечения, довольно высокие.

От близкой Pisolina excessa L e e  отличается меньшими размерами 
сжатой по оси навивания формой раковины, меньшей э. к., более широ
кой апертурой в последних оборотах.

Н и ж н я я  л  е р м ь. Закавказье — толща темных известняков бас
сейна р. Аракса.

Род F u su lin e lla  M o e l l e r
Рис. 5

Раковина веретенообразная, эллипсоидальная, биконлческая; тека— 
как у Staffella (у примитивных фпзулинелл диафанотека развита слабо

Рис. 5. Схема строения раковины Fusulinella.

и не повсеместно); септы плоские, изогнутые или слабо складчатые 
только у полюсов; апертура единственная; хоматы хорошо развитые.

От близких родов Schubertella, Fusiella и Triticites отличается при
сутствием диафанотеки; от рода Fusulina■— слабой септальной складча
тостью, захватывающей лишь участки, примыкающие к  полюсам.
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Fusulinella phairayensis C o l a n i ,  1924 

Табл. I, фиг. 21 и 22

Раковина средних размеров, эллипсоидальная или вздутая верете
нообразная с слетка притупленными полюсами; навивание равномерное, 
средней ширины; первые обороты эндотироидные; тека умеренной тол
щины, или толстая; текториумы развиты не повсеместно; апертура 
довольно широкая, ограниченная по бокам небольшими, но обычно 
хорошо 'Видимыми хоматами.

От остальных пермских фузулинелл отличается относительно круп
ными размерами и большей массивностью строения.
| Н и ж н я я  п е р м ь .  Памир — кубергандинская толща. В е р х н я я  
п е р м ь .  Памир — карасинокая толща. В н е  С С С Р  встречается в ниж
ней перми Ялошш и Индокитая.

Род F u s u lin a  F i s c h e r

Раковина 'веретенообразная, 'сигаровидная или субцилиндрическая;' 
тека — как у  Staf fella; септы складчаты по всей своей длине (у полюсов 
и  вблизи апертуры); апертура единственная; хоматы развиты в на
чальных оборотах или отсутствуют.

От внешне близкой Schwagerina отличается строением теки/

Fusulina папа L i c h a r e w ,  1926 

Табл. I, фиг. 23 и 24

Раковина маленькая, вздутая веретенообразная, по форме напоми
нающая оемячко лимона; навивание довольно 'Ш и рокое; ч и с л о  оборотов 
небольшое; септальная складчатость очень интенсивная; в  аксиальных 
сечениях преобладают прямые узкие арочки, занимающие в высоту" 
почти весь просвет соответствующего оборота; апертура узкая и невы
сокая.

Близка к индокитайской пермской Fusulina prisca D е р г a t  
(с которой некоторыми выделяется в особый род Palaeofusulina), но отли
чается от нее меньшими размерами и менее •интенсивной септальной 
складчатостью.

В е р х н я я  п е р м ь .  Сев. Кавказ (бассейн pp. Белой и Лабы) — 
известняково- сланцевый гориз онт.

Род T r it ie i te s  G i r t  у

Раковина эллипсоидальная, веретенообразная, биконическая, реже 
субцилиндрическая; тека, из тектума и альвеолярной кериотеки; 'иногда 
развит наружный текториум; септы плоские в медиальной части, склад
чаты у полюсов; апертура единственная; хоматы хорошо развиты.

Отличается от Fusulinella строением теки (кериотека вместо диафа- 
нотеки); от Schwagerina — более слабой септальной складчатостью, раз
витой только у полюсов, и хорошо развитыми хоматами.

Tritieites contractus ( S c h e l l w i e n  et D v h r e n f u r t h ,  1909)
Табл. I, фиг. 25 и 26

Раковина средних размеров, эллипсоидальная; навивание равномер
ное, довольно узкое; э. к. небольшая; тека постепенно утолчающаяся, 
но в  общем тонкая; септы обычно складчаты у самых полюсов; складки 
септ подступают иногда довольно близко к  апертуре; арочки невысокие, 
закругленные; апертура равномерно расширяющаяся, достигает Уз—У?
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■всей длины раковины в последнем обороте; хоматы отчетливые, средних 
размеров.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Д арваз— дарвазская серия. В н е  С С С Р  
.возможно встречается в верхнем карбоне Южного Китая.

Род S ch w a g er in a  Mo l l e r ,  em. D u n b a r  et  S k i n n e r  
( =  P se u d o  f u s u l in a  D u n b a r  e t  S k i n n e r )

Рис. 6

Раковина эллипсоидальная, веретенообразная, биконичеокая, или 
субцилиндрическая; навивание более или менее равномерное; тека из 
тектума и отчетливо альвеолярной кериотеки; септы склад чаты по воей 
длине; апертура единственная; хоматы рудиментарные, развиты в на
чальных оборотах или вовсе отсутствуют.

От внешне близких Fusulina и Quasifusulina отличается, главным 
-образом, строением теки; от T ritic ites— более интенсивной сеитальной

tu

=г
sp.

Рис. 6. Схема строения раковины Schwagerina.

складчатостью (по всей длине) и отсутствием резко выраженных хомат; 
от Parafusulina — отсутствием дополнительных боковых базальных отвер
стий, прободающих септы в основании ( fo r a m in a ) ; от Paraschivagerina — 
более равномерным навиванием и более интенсивной септальной склад
чатостью.

Schwagerina chihsiaensis ( Lee ,  1931).
Табл. III, фиг. 1—3

Раковина средних размеров, удлиненно-веретенообразная, иногда 
слегка изогнутая, с отогнутыми полюсами, слегка притупленными на 
концах; удлиненно-веретенообразная форма образуется начиная с пер
вых оборотов; навивание узкое, особенно в первых оборотах; тека тон
кая, с ростом медленно возрастающая в толщину; ^оепты толстые, пра
вильно и интенсивно складчатые; арки слегка закругленной V-образной 
формы; аксиальные уплотнения, хорошо развитые, длинные, но не очень 
широкие; апертура низкая и узкая; рудиментарные хоматы у сильно 
складчатых; особей, присутствуют лишь в первом обороте; у экземпляров 
с менее интенсивной складчатостью развиты сильнее и доходят до пред
последнего оборота.

От близких Schivagerina hUitienensis C h e n ,  Schw. gregarea L e e  
Schw. pseudochihsiaensis C h e n  отличается: от первой — более вытянутой
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формой раковины, более равномерным узким- навиванием я  более пра
вильной и интенсивной септальной складчатостью; от второй — боль
шими размерами, более резко выраженной, удлиненно-веретенообразной 
(а не эллипсоидальной) формой раковины и более резко выраженными 
хоматами в первых 3-4 оборотах; от третьей — более правильной сеп
тальной складчатостью и более толстыми септами.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Д арваз— шакарсевокая толща и (очень редко) 
верхи дарвазской серии. В н е  С С С Р  известна в  верхах нижней перми 
Южного Китая и нижней перми Индокитая.

Schwagerina globulariformis D o u t .  sp. nov.
Табл. I, фиг. 27; т 1.6л. II, фнг. 1 и 2

Раковина средних размеров, во взрослом состоянии веретенообраз
ная, очень сильно вздутая в медиальной части, с  сосцевидно оттяну
тыми полюсами по бокам; начальные обороты удлиненно-веретенообраз
ные, не вздутые; навивание довольно неравномерное, очень узкое 
в первых 3—4 оборотах, впоследствии становится более широким; тека 
тонкая в первых оборотах, быстро утолщается в последующих: септы 
толстые, интенсивно складчатые; вблизи апертуры арки массивные, 
высокие; по бокам от э. к. широкие, но недлинные аксиальные уплотне
ния; апертура узкая, невысокая.

Н и ж н я я  п е р  м ь. Дарваз — верхняя часть дарвазской серии.

Schwagerina exigua ( S c h ' e l l w i e n  et D y h r e n f u r t h ,  1909)

Табл. II, фиг. 3 и 4

Раковина средней величины, вздутая сигаровидная, приостряю- 
щаяся у полюсов; степень вздутости средняя, хотя существуют уклоне
ния в сторону развития сильно вздутой формы; тека толстая, с гру
бо-альвеолярной кериотекой; оепты много тоньше теки, интенсивно 
складчатые; арки округленно-тралецоидальоаые или неправильной угло
ватой формы, средней высоты; по бокам от э. к. развиты аксиальные 
уплотнения; они тем больше, чем сильнее вздута раковина; апертура 
довольно узкая.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Дарваз — дарвазская серия.

Schwagerina kraffti ( S c h e l l  w i e n  et D y h r e n f  u r t h .  1909)

Табл. II, фиг. 5 и 6

Раковина средних или крупных размеров, субцилиндрическая, с при
тупленными или параболически закругленными полюсами; в медиаль
ной части наружные стенки нередко слегка вогнуты; можно различать 
две разновидности: 1) укороченную, вздутого боченкообразного очерта- 

'ни я  и 2) удлиненную, обычно более тонкую. Навивание довольно широ
кое; тека толстая; септы тоньше теки; септальная складчатость правиль
ная, .развита преимущественно у  полюсов; вблизи апертур складчатость 
слабай; арки полукруглые или округленно-тралецоидальные; почти 
постоянно присутствуют аксиальные уплотнения; апертура быстро рас
ширяющаяся; в первых оборотах небольшие хоматы.

От остальных пермских форм отличается своеобразной притуплен
ной укороченной субнилиндрп ческой формой раковины.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Дарваз — дарвазская серия. Заалайсжнй хре
бет — толща псевдошвагериновых известняков и серо-зеленая туфослан
цевая толща. Памир — кубергандинская толща. В н е  С С О Р  известна 
в  нижней перми Сицилии, Каракорума, Индокитая, Японии. Этот вид 
считается одной из наиболее важных руководящих форм нижней перми.
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Schwagerina vulgaris ( S c h e l l w i e n  et D y h r e n f u r t h ,  1909)

Табл. II, фиг. 7—9

Раковина крупная, правильной вздутой веретенообразной формы 
с сосцевидно оттянутыми полюсами; начальные 1— 1 М> оборота иногда 
шаровидны; навивание широкое; тека очень толста; септы много 
тоньше теки, сильно складчаты или округленно-трапецоидальные, ино
гда неправильной угловатой формы; апертура низкая и узкая, в послед
нем обороте часто совсем исчезающая.

Or Schwagerina japonica (Gr ii m b e I) отличается более широким 
навиванием, более слабой и  менее правильной септальной складча
тостью, резким различием в толщине септ и  теки; от Schw. exigua 
( S c h e l l w i e n  et D y h r e n f u r t h )  — большой 'Вздутостью и отсут
ствием аксиальных уплотнений.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Дарваз — дарваз ская серия. В н е  С С О Р  из
вестна из нижней перми Японии, Индокитая, Китая (заходит и в верх
ний карбон) (?).

Schwagerina globosa ( S c h e l l w i e n  et  D y h r e n f u r t h ,  1909)

Табл. II, фиг. 10 и 11

Близка к  предыдущему виду, но отличается очень вздутой, почти 
шаровидной формой раковины и немного более тонкой текой.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Д арваз— дарвавсюая серия. В н е  С С О Р  
известна в нижней перми Китая, Японии, Индокитая.

Schwagerina waimeri ( S c h u b e r t )  var. sutchawica D o u t .  var. n ov .

Табл. Ill, фиг. 4 и 5

Раковина крупная, очень длинная (до 26 мм в длину!), субцилин
дрическая, постепенно утончающаяся к  полюсам; навивание узкое; э. к. 
довольно большая; тегка тонкая, с тонко-альвеолярной кериотекой; септы 
до толщине мало отличаются от теки; септальные складки многочислен
ные, но оч?ень небольшие, захватывающие лишь самый нижний край 
септ; арочки маленькие, полукруглые, не превышающие */з высоты 
соответствующего оборота; иногда 'развитые аксиальные уплотнения 
длинные, но не .массивные; хоматы отсутствуют.

От Schwagerina watmeri S c h u b e r t ,  s. str. отличается б о л е е  ТОНКОЙ, 
но зато более длинной формой ражювины, более узким! навиванием и 
более тонкой текой.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Уссурийский край —■ долиолиновые извест
няки. В н е  С С С Р  очень близкая форма известна в  перми Ткмора.

Род P a r a f u s u l in a  D u n b а г et S k i n n e r

Раковина веретенообразная или субцилиндрическая; тека — как 
у Schwagerina; септы интенсивно складчаты по всей длине; складки 
соседних септ соприкасаются и срастаются между собою; в местах сра
стания, в основании септ появляются маленькие дырочки — базальные 
отверстия, служащие дополнительными (к апертуре) соединениями 
между смежными камерами; апертура единственная (иногда исчезает, 
заменяясь базальными отверстиями); хоматы рудиментарны или от
сутствуют.

От Schwagerina отличается наличием базальных отверстий, от 
Polydiexodina — единственной апертурой.
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!'1 Parafusulina lutugim  (S с he  11 w i e n, 1908)
Табл. Ill, фиг. 6 и 7

Раковина крупная, субщглшгд ричеокая, часто слегка изогнутая, 
с  слегка притупленными полюсами; начальные обороты также удлинен
ные, почему в 3-м обороте L : D уже равно 3; навивание равномерное;
э. к. сферическая, овальная или 'бобовидная; септальная складчатость 
очень интенсивная, высокая, правильная; арки узкие, трапецоидальные, 
расположенные перпендикулярно оси навивания (характерный признак); 
иногда появляются небольшие аксиальные уплотнения; апертура в по
следних оборотах низкая, широкая; базальные отверстия развиты лишь 
в последних оборотах. Обладает большой индивидуальной изменчиво
стью.

■ Н и ж н я я  п е р м ь .  Урал — аргишжий ярус (иргижжий горизонт). 
В н е  С С С Р  известен в «пермо-карбоне» Японии и в серии тайюань 
Сев. Китая.

Parafusulina tschussovensis R a u s e r ,  1935 
Табл. III, фиг. 8

Раковина крупная, субцилиндрическая,, с легкой депрессией в сре
динной области, закругленная на полюсах; навивание довольно широ
кое; э. к. с очень толстой текой; тека оборотов относительно тонкая; 
септы интенсивно и неправильно складчаты; арки субквадратные, угло
ватые или закругленные; аксиальные уплотнения хорошо развиты; апер
тура с очень неправильным, меняющимся положением, довольно узкая.

От Parafusulina lutugim  S c h e l l w i e n  отличается неправильной 
■септальной складчатостью,, характерной наружной формой, более ши
роким навиванием, толстостенной э. к. и  более тонкой текой оборотов.

Н и ж н я я  п е р м ь .  У рал— нижнеартинские отложения (сарган- 
ский горизонт).

:1 .г Род JP o lyd iexod in a  D u n b a r  et  S k i n n e r

Раковина удлиненно-веретенообразная или субцилиндрическая; 
навивание очень равномерное; число обороте® большое; тека — как 
у Schwagerina; септы очень интенсивно и равномерно складчатые па 
типу Parafusulina; в местах срастания складок появляются базальные 
отверстия; апертур несколько, щелевидной формы; они расположены на 
некотором расстоянии одна от другой; разделяющие их участки септ 
покрыты складками.

От Parafusulina отличается множественностью апертур.

Polydiexodina darwasica D o u t .  sp. nov.
Табл. I ll, фиг. 9 и 10

Раковина крупная, сильно вытянутая по оси навивания, с хорошо 
закругленными полюсами; навивание узкое; э. к. средних размеров; 
тека тонкая; арочки полукруглые; базальные отверстия довольно круп
ны и хорошо видны па тангенциальных» лришлифовках; число туннелей 
не превышает 3-4 (очень редко 5) в  последних оборотах; присутствуют 
небольшие аксиальные уплотнения по бокам от э. к.

От близких Polydiexodina persica К  a h i e  г и  P. capitanensis D u n 
b a r  et S k i n n e r  отличается меньшими размерами, меньшим числом 
оборотов и туннелей.

В е р х н я я  п е р м ь .  Дарваз — шакарсевская толща (верхняя 
часть).

40



Род P se u d o sc h w a g e r in a  D u n b a r  et  S k i n n e r
( =  S c h w a g e r in a  a u с t.) 

Рис. 7

Раковина шаровидная или вздутая веретенообразная; начальные 
обороты сильнее вытянуты в длину, веретенообразны или эллипсо
идальны; навивание неравномерное, очень узкое в  начальных оборотах 
и широкое в последующих; последний оборот иногда снова несколько 
суживается; тека из тектума и кериотеки; септы плоские или волнисто- 
изогнутые; слабая септальная складчатость обычно только у полюсов, 
захватывающая лишь самую нижнюю часть септ; апертура единствен т 
ная, в последнем обороте иногда отсутствует, замещаясь рядом базаль

ных отверстий, прободающих септы у их основания; хоматы развиты 
в начальных оборотах, в последующих—'исчезают.

Or Triticites отличается неравномерным навиванием, шаровидной 
формой раковины, развитием хомат только в начальных оборотах; от 
Schwagerina — слабой септальной складчатостью и резкой неравномер
ностью в навивании.

Раковина очень крупная, во взрослом состоянии шаровидная, 
слегка сжатая по оси навивания; начальные обороты веретенообразные; 
навивание узкое вначале, становится чрезвычайно широким в после
дующих оборотах (самое широкое из всех известных у псевдошвагерин);
э. к. довольно крупная, толстостенная;.тека толстая в начальных обо
ротах, становится тонкой в последующих; септы вначале толстые укоро
ченные, в широко навитых оборотах приобретают большую длину и 
сильно утончаются; относительно крупные массивные хоматы в началь
ных оборотах.
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Рис. 7. Схема строения раковины Pseudoschwagerina.

Pseudoschwagerina tumida L i c h a r e w ,  in  l i t t .  

Табл. IV, фиг. 1 п 2
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От близкой Pscudoschwacjerina wddeni B e e d e  отличается большими 
размерами, более сжатой по оси навивания формой, более широким на
виванием последних оборотов.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Дарваз — средняя и  верхняя часть дарвазской 
серии.

Род D o lio lin a  S c h e l l w i e n
Рис. 8

Раковина наутилоидная, шарообразная, веретенообразная или суб
цилиндрическая; начальные обороты обычно андотироидные; навивание

ih

----------- - ес.

Рис. 8. Схема строения раковины D oliolina.

очень 'равномерное; тека из тектума и тонкоальвеолярной кериотеки; 
у  примитивных форм альвеолярная структура кериотеки почти не 
видна, и появляются текториумы; септы плоские; алертуры многочис
ленные; парахоматы, хорошо развитые, появляются начиная с первого 
оборота.

D olia lhu i d y h r e n fu r t h i  D o u t .  sp. nov.

Табл. IV, фиг. 3—5

Раковина маленькая, во взрослом состоянии сферическая или 
слегка сжатая по оси навивания; первые 1—4 оборота наутилоидшле; 
L :D в последнем обороте не превышает 1,06; навивание узкое; тека 
тонкая, с ростом почти не изменяющаяся в толщине; септы по толщине 
равны или чуть больше теки и слегка наклонены в сторону навива
ния, вверху утолщенные, книзу приостряющиеся; апертуры круглые, 
эллиптические или округленно-четырехуголыгые, немногочисленные; 
парахоматы довольно массивны и не превышают Vz высоты просвета 
оборота.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Дарваз — середина дарвазской серии — шакар- 
оевс-кая толща. Памир — кубергандинская толща. В н е  С С О Р ,  повиди- 
мому, присутствует в серии чичибу Японии.
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Doliolina parvicostata D e p r a t ,  1915 
Табл. IV, фиг. 6 и 7

Отличается от предыдущей формы лишь немного большей вытя- 
нутостью по оси навивания, благодаря чему форма раковины скорее 
вздутая эллипсоидальная; L : D =  1,09 — 1,23.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Дарваз — шакарсевская толща. В н е  С С С Р  
встречается в перми Индокитая.

Doliolina clauddae D e p r a t ,  1912 
Табл. IV, фиг. 8 и 9

Раковина небольшая, вздутая веретенообразная или эллипсоидаль
ная с индексом вздутости немного большим, чем у предыдущего вида; 
характерны маленькие круглые апертуры, разделенные относительно 
крупными, массивными парахоматами, достигающими 2/з—% высоты со
ответствующего оборота; вследствие малой ширины апертур, парахоматы 
сближены между собою и местами срастаются своими основаниями.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Дарваз — шакароевская толща. Памир — 
кубергандинская толща. В е р х н я я  п е р м ь .  Памир — агалхарская (?) 
и карасинская толщи. В н е  С О С Р известен из нижней перми Южного 
Китая и из пермских отложений Индокитая.

Doliolina lepida S c h w a g e r ,  1883
\

Табл. IV, фиг. 10 и 11

Раковина крупная, эллипсоидальная или боченковидная, вытя
нутая по оси навивания, с хорошо закругленными полюсами; обороты 
многочисленные, узко навитые вначале, затем расширяющиеся; апер
туры и парахоматы многочисленные; последние в поперечном сечении 
имеют вид невысоких узких темных бугорков треугольного или трапеце
идального очертания, иногда со слегка приостренным верхним краем.

В е р х н я я  п е р м ь .  Уссурийский край — суматриновый известняк. 
В н е  С С С Р  —широко распространенная форма в средней части раз
резов перми восточной и юго-восточной Азии.

Doliolina lettensis S c h u b e r t ,  1915  

Табл. IV, фиг. 12 и 13

Раковина крупная, очень длинная, субцилиндрическая, с приту
пленными полюсами; навивание очень узкое; апертуры и парахоматы 
очень многочисленные.

От всех известных долиолин отличается своей весьма вытянутой 
субцилиндрической формой и многочисленностью апертур.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Уссурийский край—долиолиновые известняки. 
В н е  С С С Р  встречается в пермских отложениях Малайского архипе
лага.

Род C a n ce llin a  H a y d e n  
Рис- 9

Раковина во взрослом состоянии эллипсоидальная или веретено
образная; начальные обороты наутилоидные, эидотироидные; навивание 
равномерное; тека из тектума и тонко-альвеолярной кериотеки; септы 
■плоские; апертуры многочисленные; парахоматы хорошо развитые; в на
ружных оборотах присутствуют спиральные септулы, которые внутри 
камер свешиваются навстречу поднимающимся снизу парахоматам;
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срастание ларахомат с-о спиральными ©ептулами, как правило, не про
исходит.

Cancellina рггтгдепа H a y d e n ,  1909 
Таб.ц. У, фиг. 1 н 2

Раковина среднего размера, укороченная, эллипсоидальной или 
вздутой веретенообразной формы, -закругленная на концах; навивание 
узкое; тека и  оелты толстые; спиральные септулы 1-то порядка, большей 
частью слабо развитые, имеют в поперечном сечении вид широких, ,но

е.с pch

Рис. 9. Схема строения раковины Cancellina.

. вместе с. тем коротких отростков, свисающих с внутренней стороны 
. теки, образующей наружную стенку камер; парахоматы массивные.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Памир—кубергандинская толща. В н е  С С О Р  
, известна в пермских отложениях Афганистана и нижней перми Японии.

Род N e o sch w a g er in a  Y а b е 
Рис. 10

Раковина шаровидная, эллипсоидальная, биконическая или вере
тенообразная; начальные обороты обычно эндотироидные; навивание 
равномерное; тека состоит из тектума и кериотеки; септы плоские; 
апертуры многочисленны; спиральные септулы 1-го порядка хорошо 
развитые, срастаются с парохоматами в перегородки, разделяющие ка
меры на ряд маленьких камерок; перегородки гарободены боковьвпг 
апертурами; между септами развиты. аксиальные септулы; между спи
ральными 'Септулами 1-го порядка—'Спиральные септулы 2-то порядка 
(только у наиболее специализированных форм); в пределах септул сра
щение трабекул кериотеки слабое.

N eo sch ica g er iiia  c ra i ic u lifc r a  S c h w  a g e  г, 1883 

Таб.т. V, фиг. 3 и 4

Раковика. средних размеров, веретенообразная, вздутая в, медиаль
ной части; веретенообразная форма наблюдается начиная с 3-го.оборота;
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навивание узкое; тека довольно толстая; керн отека с отчетливо разви- 
тыми трабекулами; спиральные септулы 1-го порядка в средних оборотах - 
толстые, в наружных оборотах становятся; более тонкими; только по ■ 
одной аксиальной Септуле между каждой парой соседних септ (основ- ' 
ной видовой призйак).

Н и ж н я я  п е р м ь .  Крым. Памир — кубергандинская толщ а." 
В е р х н я я  п е р м ъ .  Памир — агалхарская и джамантальская толщи. ‘

Рис. 10. Схема строения раковины Neoschwagerina.

В н е  С С С Р  — широко распространенная форма в средних горизонтах 
перми Японии, Китая, Индокитая и Сицилии; присутствие ib беллеро- ■ 
фоновом известняке Далмации спорно.

N eo sch w a g erin a  co lan iae  O z a w a ,  1927  

Табл. у, фиг. 5 и 6

В отличие от предыдущего вида, начальные обороты почти сфери
ческие; вздутая веретенообразная форма возникает начиная с 4—6-го 
оборота; размеры небольшие; спиральные септулы 1-го порядка в сред
них оборотах довольно толстые, местами изогнутые; в последних оборо
тах изредка появляются слабо развитые спиральные септулы 2-го по- 
ряда; аксиальные септулы хорошо развиты; число их в последних 
оборотах между каждой парой соседних септ доходит до трех.

От близкой N eo sch w a g erin a  m a r g a r iia e  D e р r a t  отличается меньшими 
размерами, более узким навиванием, менее вздутой раковиной в ме
диальной части.

Важная в биостратиграфическом отношении форма, по появлению 
которой отмечается граница между нижней н верхней пермыо.

В е р х н я я  п е р м ь . '  Памир — агалхарская и карасинская толщи. 
В н е  С С С Р ^ -н и зы  верхней перми Японии и Индокитая. '
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Род S u m a r tin a  V o l z
Рис. 11

Раковина веретенообразная, сигаровидная или субцилиндрическая; 
навивание равномерное; тека состоит из одного тектума; септы плоские; 
апертуры многочисленные; спиральные септулы 1-го и 2-го порядка 
интенсивно развиты; последние многочисленны и в  поперечном сечении

Рис. 11. Схема строения раковины Sumatnna.

имеют форму небольших подвесок, булавовидно утолщающихся на ниж
нем конце; аксиальные септулы того же размера и формы, кай спираль
ные септулы 2-го порядка.

Sumatrina аппав V o l z ,  1904 
Табл. V, фиг. 7 и 8

Раковина небольшая, удлиненно-веретенообразная или сигаровид
ная, с слегка приостренными или слабо закругленными полюсами; нави
вание узкое; э. к, крупная; тека очень тонкая; сеиты слегка наклонены 
в сторону навивания; спиральные септулы 1-го порядка толще теки, до
вольно массивные и многочисленные; спиральные септулы 2-го .порядка 
и аксиальные септулы маленькие, очень многочисленные (по 3—5 ме
жду каждой парой спиральных оопту.т 1-го порядка или септ), ко
роткие, весьма тонкие в верхней части и сильно вздутые в нижней; 
в поперечном сечении они имеют очень характерную форму, напоми
нающую маленькие ягодки, свисающие на тонком черенке.

В е р х н я я  п е р м ь .  Памир — агалхарская и карасинская толщи. 
В н е  О С О Р считается руководящей формой для верхнепермских отло
жений области тегиса: Далмация (беллерофоновый известняк), Индоки
тай, Суматра, Китай, Япония.

Sumatrina u-ssurica  D o u t .  sp . nov.
Табл. V, фиг. О—12

Раковина крупная, веретенообразная, с хорошо зажруглепнъвги по
люсами; павивание узкое; э. к. относительно небольшая; тека тонкая;
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спиральные септулы 1-го порядка тонкие, очень многочисленные;
1—3 спиральных септулы 2-го порядка между каждой парой спиральных 
септул l -го порядка; до 6 аксиальных септул между каждой парой септ 
(в последних оборотах); утолщение нижних концов спиральных септул
2-го порядка и аксиальных септул умеренное, пе такое резкое, как 
у Sumatrina аппае ; иногда последние слегка приострены на нижнем конце.

От Sumatrina аппае V o l z  отличается значительными размерами,, 
большим числом оборотов, относительно меньшей эмбриональной каме
рой (по сравнению с общими размерами раковины), иным числом и дру
гой конфигурацией аксиальных и спиральных 2-го порядка септул.

В е р х н я я  п е р м ь .  У ссурийский край — суматриновые из
вестняки.

Тип Porifera. Губки
Б. К. Л и х а р е в

До сих нор пермские губки привлекали к себе мало внимания ис
следователей; в большинстве случаев авторы, отмечавшие их присут
ствие в пермских отложениях СССР, не шли дальше простого указания 
на нахождение их остатков, в некоторых случаях довольно многочислен
ных. Наиболее обстоятельно, но все же по случайным сборам они были 
изучены только Ф. Чернышевым из нижнепермских отложений При- 
уралья, именно из артинского яруса. До него некоторые из этих губок 
были ошибочно описаны А. Штукенбергом в качестве кораллов. Они 
принадлежат ж крешшстым: лигисгщщым губкам. Кроме них, в  большом 
количестве были находимы отдельные спикули монактинеллидных и 
гексактинеллидных губок.

За пределами уральской геосинклинали А. Нечаев описал из цех- 
штейна в качестве губки конические и цилиндрические тела, пе сохра
нившие элементов скелета, которые он предположительно отнес к Iiexa- 
ctmellidae.

Значительпо разнообразнее губки, известные нам из пермских отло
жений тетиса. В изобилии они встречаются в верхней пер-ми Серверного 
Кавказа. Здесь, между прочим, известны известковые губки из сико- 
нид, повидимому представленные родами Heterocoeliia, Steinmannia и др. 
Они же известны и  из перми Закавказья. В нижней перми Дарваза, 
в так называемом сафет-дароношм известняке, встречаются крупные 
экземпляры еиконид, среди которых А. Нечаев предварительно опре
делил Amblysiphonella. vesiculosa ( K o n i n c k ) .  В настоящее описание 
вошли только губки, описанные Ф. Чернышевым с Урала.

Изучение губок основывается как на внешних морфологических 
признаках (например у  Syoones), так и на вдскроскульптуре; важное 
значение имеет форма спикул, не всегда, однако, различимая у ископае
мых губок. Следует иметь в виду, что первоначальное вещество скелета 
может быть замещено другим веществом, например у кремнистых губок 
известковым и обратно. Кремнистые губки легко выделяются из из
вестковой породы при помощи обработки слабыми кислотами.

Подкласс SILICISPONGIAE. Кремневые губки
Род S ch eia  T s c h e r n y s c h e w

Шаровидная губка без следов прикрепления, с радиально-лучисто 
расположенными скелетными пучками. Скелетные элементы состоят из 
трех лучей (клонов) с гладкой вогнутой и бугорчатой выпуклой поверх
ностью. Концы лучей расширены. Четвертая ветвь не развита.
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Scheia tuberosa T s c h e r n y s c ' h e w ,  1916 

Табл. VI, фиг. 11 и 12

Шаровидная губка с сферическим ядром, диаметром до 10 мм. 
Радиальные прутья диаметром от 0 ,1 4  до 0,53 мм\ ширина проходящих 
между ними каналов 0,25—0,57 мм. На поверхности губки видны бугры, 
неправильно эллиптической или полигональной формы, соединенные 
поперечными ветвями, соответствующие концам прутьев и связующим 
их Перекладинам. Толщина скелетных элементов дШольно постоянна-^ 
около 80 (*, а расстояние между концами противолежащих клонов около 
0,3ъ мм.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний У рал— артинский ярус — саргшр 
ский горизонт (Уфимское плато). В н е  С С С Р  — на Земле ко
роля Оскара (нижняя пермь). •

Род P e m m a tite s  D u n i k o w s k i ,  em.  H i n d e

Дискообразные, приплюснутые или шарообразные-губки без ножки 
или поверхности прикрепления. Скелет из петель аностомозирующих 
цилиндровидных пучков, состоящих из прутикообразных литистидных 
■спикуль с  корневидными или бугорчатыми боковыми - отростками. Про
странство между фибрами занято каналами, отрывающимися на по
верхность губки круглыми или полигональными устьями. Литистидные 
сшшсули изменчивы по размерам (длина-0,4 до 0,6 мм) и  состоят 
обычно- из слабо ■изогнутой прутикообразной оси, раздутой или тупо 
лриостренной на концах, с короткими боковыми отростками.

P e m m a ti te s  a r t ie n s is  T s e h e r n y s c h e w ,  1898 

Табл. VI, фиг. 8—10

Внешняя форма в виде приплющенного шара. Скелет состоит из 
..радиальных столбиков, исходящих из центра и соединенных горизон
тальными перемычками, значительно уступающими в толщине первым. 
У периферических частей столбики разделяются на две, а -часто й на 
три.ветви. От каждого вертикального столбика отходят до 5 перемычек; 
сталкивание их и образование петель происходит Довольно редко. Тол
щина столбиков около 1,6 мм, а перемычек — 0,5 мм. Длина спикуль до 
0,6 мм. Они представляют собой осевой прутик, от которого отходят 
тупые боковые отростки и мелкие бородавки.' Межскелешое простран
ство, соответствующее каналам, занято переплетающимися моноктинел- 
лндными и гексактинеллидными спикулями.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний Урал — артинский ' ярус: нижняя 
(иргинский горизонт) и верхняя части яруса (Уфимское плато).

P e m m a ti te s  a rc tic u s  D u n i k o w s k i ,  1884 

Табл. VI, фиг. 5—7

Эллипсоидального вида, обычно сильно сжатые по вертикали. Ске
лет из радиальных пучков, выступающих на поверхность в виде высту
пов диаметром около 1 мм. Расстояние между ^центрами этих выступов 
от 0,2 до 0,5 мм. Пучки соединяются с соседними помощью перемычек 
в числе 4-5. В результате получается ряд нбтель с поперечником 
около 2 мм. Опикули длиной около 0,4 мм, имеют бугорчатую осевую 
часть, от которой отходят короткие отростки.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний Урал — нижнеартинские отложения 
(иргинский горизонт) и  верхпеартинские. В н е ‘‘ С С С Р  встречена 
в низшей перми Шпицбергена.
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Род K a z a n ia  S t u c k e n b e r g ,  em.  T s c h e r n y s c h e w

Сферические или полуэллипсоидальные губки, состоящие из спле
тения анастомозирующих цилиндровидных пучков двоякого рода — 
более толстых, расходящихся от определенного центра на нижней сто
роне губки, дихотомирующих по направлению к  периферии, и более 
тонких, соединяющих первые, которые расходятся в разные стороны, 
образуя изящную сеть. Центральная часть пучков 'состоит из длинных 
веретенообразных спикуль, переплетающихся с более короткими спику- 
лями, несущими отростки и бугорки.

Kazani-a vralica T s c h e r n y s c h e w .  1898 

Табл. VI, фиг. 3 п 4

Губки неправильной формы с весьма 'сложным скелетом. Диаметр 
радиально расходящихся пучков не более 1,2 мм. Поперечные пучки 
толщиной 0,2—0,3 мм, отходят мутовчато и образуют тончайшую кру
жевную сетку. Имеются вертикальные отпрыски, параллельные глав
ным пучкам. Литисщдные спикули около 0,6 мм длины; веретено
образные — 0.S мм.

От Kazamia elegantissima S t u c k e n b e r g  (артинский ярус, верхний 
карбон?) отличается большей тонкостью 'радиальных и  поперечных 
пучков и присутствием вертикальных отпрысков.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний Урал — верхнеартинские слои Уфим
ского плато. I

Род H a p lis tio n  Y o u n g  et Y o u n g ,  em. H i n d e

Губки яйцевидной, лепешковидной формы или аз виде неправильно 
ветвящейся пластины, без следов прикрепления. Скелет состоит из 
крепко сплетающихся пучков; из них идущие к периферии оканчи
ваются на поверхности тупо-коническим бугорком; поперечные пучки 
связывают первые, причем толщина их равна им или в 2 раза меньше. 
Опикули частью как у  Pemmatites, частью с значительным расчлене
нием на отростки и бугорки.

IlapUstinn ? orient ale T s c h e r n y s c h e w ,  1898 

Табл. VI, фиг. 1 и 2

Губка небольшой величины овальной или лепешковидной формы. 
Скелет состоит из переплетающихся пучков, изгибающихся и меняющих 
свое направление и соединенных многочисленными перемычками, по 
толщине равными самим пучкам. Число поперечных пучков равно 
2—з. Пучки расположены очень близко друг от друга (в расстоянии 
1,3 мм). Нередко пучки приходят в непосредственное соприкосновение 
друг с другом. Толщина пучков и перемычек от 0,5 до 0,6 мм. Размеры 
спикуль в длину не более 0,5 мм.

Расположение пучков и характер спикуль сходны с таковыми 
у Haplistion gruenewaldti S t u c k e n b e r g  ((верхний карбон?, артинский 
ярус), но имеет более тонкие пучки, одинаковой толщины с их пере
мычками.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний Урал — верхнеартинские отложения 
Уфимского плато.
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Тип Coelenterata. Кишечнополостные
Класс ANTHOZOA. Коралловые полипы

Е. Д. О о ш к и н а

Кораллы из пермских отложений известны в различных районах 
СССР, причем ннжнепермские встречаются по "ггреимуществу на Урале. 
Пай-хое, Новой Земле, в  Донбассе, в  Дарвазе, т. е. в областях геосин- 
клинального типа, тогда как верхне-пермские шиестны пока только из. 
области платформы Европейской части Союза и Кавказа. Среда них 
главная роль принадлежит Rugosa, тогда как Tabulate, хотя и попадаются 
довольно часто, но очень плохо изучены и пока не имеют значения 
руководящих форм, вследствие чего они здесь не описываются.

Пермские Rugosa обнаруживают наряду с ярко выраженными осо
бенностями, отличающими их от их предков, также и 'многочисленные 
признаки тесного генетического родства с последними. Это делает их 
интересными с точки зрения выяснения законов эволюции и важными 
в  стратиграфическом отношении. Они могут быть разделены на две 
группы, приуроченные нередко к  различным местонахождениям и фа
циям. Первая группа — одиночные формы) — обычно очень мелкие и 
специализированные, находятся по преимуществу в глинисто-известко
вых отложениях. Вторая группа — колониальные формы — находятся 
в известняках, литологически сходных с подстилающими их верхне
каменноугольными известняками; поэтому до последнего времени они 
объединялись с каменноугольными представителями.

Литература по пермским Rugosa невелика, однако можно считать, 
что они сравнительно хорошо изучены, так как большая часть работ, 
им посвященных, написана за последнее десятилетие, когда изучение 
этой группы ископаемых было поставлено уже на новые, более пра
вильные основы. К сожалению, пока изучены почти исключительно 
нижнепермские Rugosa Урала, но большое разнообразие и  космополит- 
ность их дают основание предполагать, что представители этой группы 
из других районов ССОР окажутся тождественными или родственными 
с ними.

Пермские одиночные Rugosa относятся к древним семействам, суще
ствующим уже с силура — Cyathaxonidae Streptelasmatidae и Zaphrentida<“. 
Они унаследовали основные черты своих предков, но в особых условиях 
глинисто-известковых фаций пермских морей дали оригинальные и ха
рактерные группы. Поэтому при изучении одиночных форм в основу по
строения крупных систематических единиц (семейств и подсемейств) 
положены признаки, унаследованные ими от предков и находящие:;! 
в устойчивом состоянии, тогда как при выделении более мелких систе
матических единиц (родов, видов, варьететов) приняты во внимание 
признаки, изменяющиеся с переходом от карбона к перми и характер
ных собственно для типов пермского времени.

Колониальные ннжнепермские Rugosa представляют собою одно из 
звеньев эволюционного ряда каменноугольных семейств. Они характе
ризуются усложнением центральной зоны, причем у L onsda le iastraea- 
одновременно с этим происходит и редукция внешней стенки. Именно 
эти признаки и кладутся в  основу их классификации.

В виду того, что до сих пор изучены, главным образом, лишь перм
ские кораллы Урала, сравнение этих кораллов из различных районов. 
СССР между собой не может быть проведено еще с полной достовер
ностью. В разных районах Урала устанавливается ряд сходных видов, 
помимо которых находится обычно большое количество оригинальных; 
форм. Уральские кораллы обнаруживают значительное число видов,.
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тождественных или близких с Китаем и Тимором, тогда так. на Кавказе 
из такоиых известны только единичные формы. Из Донбасса описан 
только одни новый вид. Верхиеиермскне кораллы платформы СССР об
наруживают тесную генетическую связь с нижнепермскими кораллами 
Урала и, наряду с тем, наиболее характерным представителем их яв
ляется вид почти тождественный с видом, известным пз цехштейна Гер
мании и Англии. Верхнепермскне кораллы Закавказья не имеют одина
ковых видов с видами русской платформы, но в  фауне Джульфы есть 
формы, родственные нижнепермским видам Актюбинс-кого района Юж
ного Урала.

Семейство Cyathaxonidae E d w a r d s  et Ha i me  
Род C y a th o c a r in ia  S o s h k i n a

Одиночные кораллы. Септы 2-го порядка осевыми концами при
соединяются к септам; 1-го порядка. На боковых поверхностях септ раз
виты карииы. Столбик массивный, плотного концентрического строения. 
Табулы не развиваются.

Отличается от рода Cyatkaxonia M i c h e l  i n  развитием каршг на 
септах.

Cyathocarinia rushiana ( V a u g h a n )  var. multituberculatas S o s h k i n a
Табл. VII, фиг. 1 и 2

Кораллы имеют форму тонкого, слегка изогнутого рожка или пря
мого цилиндр-конуса. На эпитеке тонкие линии нарастания и резкая 
продольная бороздчатость, каждое ребро которой состоит из маленьких 
удлиненных бугорков. Чашка очень глубокая с острыми краями и вы
соким толстым столбиком на дно. Рубцы прикрепления в виде неболь
ших складочек, эпитеки !в нижней части коралла. Септы 1-го порядка 
радаально расположенные, доходят до столбика и как, бы вдавлены в него 
осевыми концами. Более короткие септы 2-го порядка осевыми концами 
присоединяются к соседним сентам 1-го порядка. В периферических 
частях септы сильно утолщены стереоплазмой. Карины видны на септах 
в виде вертикальных или немного косых (параллельно внешней стенке) 
рядов бугорков. Обособленный от септ столбик в чашке имеет звездчатое 
поперечное сечение; иногда он бывает полым внутри. Похожие на та
булы диссепименты очень тонки, но постоянно развиты и очень пра
вильны.

По. внутреннему строению очень сходен со среднекаменноугольным 
C y a tk a x o n ia  ru sh ia n a  V a u g h a n ,  отличаясь от него только удлиненной 
внешней формой и развитием на эпитеке ясной продольной 'бороздча
тое™ из бугорков.

Н и ж н я я  и е р м ь. Средний Урал — верхнеартинские и нижне- 
артинские слои (саргинский горизонт). Сев. Урал — артинский ярус. 
Широко распространенная форма.

Семейство Streptelasmatidae Gr a b a u
Примитивные одиночные кораллы. Дно чашки ограничено только 

септами; поэтому в зависимости от их длины чашка более или менее 
глубока. На молодых стадиях, а у многих родов и па взрослых, септы 
разделяются на четыре квадранта. Септы 2-го порядка всегда развиты. 
Могут развиваться карины и фоссула. Табулы, как правило, отсут
ствуют, за исключением некоторых специализированных родов. Разви-
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ваготся немногочисленные диссепименты, а  иногда ir ложный столбик 
различных типов.

Это семейство имеет многочисленных представителей в нижней 
перми. Их взаимное родство доказывается сходным онтогенезом, оди
наковым строением чашки и отсутствием табул. Среди них наибольшее 
значение имеют роды, характеризующиеся усиленным развитием раз
личных первичных септ, которые более или менее резко отличаются от 
других по длине и утолщению стереоплазмой.

Род T a c h y la sm a  G г а Ъ а и

Усилены з или 4 первичные септы, именно: противоположные, две 
соседние с ней н две боковые. Главная септа редуцирована. Значи
тельно слабее усилены некоторые вторичные сетгты. Ясно развита фос- 
сула в области главной септы, реже в области боковых септ.

Т<юТьу1шта simplex S o s h k i n a ,  in litt.
Табл. VII, фпг. 3 и 4

Маленькие кораллы в виде узкого едва изогнутого конуса. Рубцы 
прикрепления слабо развиты. Септа и стенка изнутри утолщены значи
тельным слоем стереоплазмьт. Осевые концы усиленных септ округлы. 
Вторичные септы мало отличаются по толщине, но в большинстве короче 
первичных. В главных квадрантах — по 2, в противоположных— по 
о вторичных септ. Септы 2-го порядка не развиты.

По крестообразному расположению четырех усиленных септ данный 
вид сходен с РоЬугоеКа baytuganensis sp. nov.; Герт отнес его поэтому 
к Polycoelia K i n g . ,  от которого он отличается отсутствием табул и дру
гими родовыми признаками.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Сев. Урал (pp. Кожим, Щ угор)— артинский 
ярус. В н е  С С С Р  встречен в нижней перми Тимора.

Tachylasma hcxaseptatum  S o s h  k i n a ,  192S 

Табл. VII, фпг. 5 и 6

Довольно крупные кораллы имеют форму слабо изогнутого конуса 
пли цилиндро-конуса. Чашечка обширная и глубокая. Форма прикрепле
ния неизвестна. Септа и стенки изнутри покрыты толстым слоем сте
реоплазмьт, в которой ясно видна волокнистая структура. Усиленные 
первичные септы сохраняют одинаковую толщину от периферии до 
центра. В средней части коралла осевые концы оируглы; в  чашке они 
становятся острыми. Вторичные септы коротки, хотя и утолщены сте
реоплазмой до слияния между собой: поэтому все 6 первичных септ, 
особенно противоположная и боковые, ясно выделяются по длине. Септы
2-го порядка не развиты.

От всех других видов этого рода отличается большими размерами, 
сильным развитием 6 первичных септ и недоразвитием вторичных.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний Урал —■ нижнеарпгнсше слои (ир- 
гипский горизонт) Уфимского плато. Сев. Урал (р. Щугор) — артин- 
скпй ярус.

Tachylasma aster G r a b a u ,  1922 

Табл. VII, фпг. 7—9

Кораллы конической слабо изогнутой формы. Слой стереоплазмн 
особенно толст на осевых концах усиленных первичных и вторичных 
септ, которые на поперечном разрезе имеют булавовидную форму. В про



цессе роста противоположная септа редуцируется рано, тогда как глав
ная, будучи тонкой, довольно долго сохраняет значительную длину и 
вполне редуцируется только в чашечке. Септа 2-го порядка не развиты.

От других видов этого рода отличается булавовидной формой не 
только усиленных первичных септ, но и более коротких вторичных.

Известен в СССР в виде двух варьететов. Один из них —  var. 
rhizoides S o s h k i n a  (табл. V II, фиг. 8 и 9) отличается сильным раз
витием -прикрепительного аппарата в виде корневых выростов; другой —  
var. cylindroconica S o s h k i n a  (табл. V II, фиг. 7) отличается удлинен
ной цилиндрической формой кораллов.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Урал —  нижнеартпнские слои (саргинсктш го
ризонт) Уфимского плато —  var. rh izo ides .  Сев. Урал (р. Кожим, р. Щ у - 
гор) —  артинский ярус, оба варьетета. В н е  С С С Р  в нижнепермских 
отложениях Китая.

Семейство Zaphrentidae E d w a r d s  et H a i m e

Это семейство обнимает одиночные кораллы с двусторонне)! сим
метрией в расположении септ и с хорошо развитыми табулами.

Род A m p le x o ca r in ia  S o s h k i n a
Кораллы удлиненной цилиндрической формы. Табулы колоколо

видно выпуклы. Соседние табулы при своем изгибании вверх сопри
касаются, и их вертикальные участки образуют более или менее сплош
ную цилиндрическую трубку внутренней стенки.

По строению септального аппарата этот род сходен с Amplexus 
S о w е г b у, но отличается от него колоколовидно выпуклыми и обра
зующими внутреннюю стенку табулами. Весьма вероятно, что некоторые 
нижнепермские виды Amplexus, описанные Абихом из Армении, напри
мер A . coralloides var. gm icu la la  A  b i *■ li п Л . hru.tlou'i- E d w a r d s  et. 
H a i m e  принадлежат к описываемому роду.

A m p le x o c a r in ia  m u r a l i s  S o s h k i n a ,  192S 

Табл. VII, фиг. 10 и 11

Маленькие одиночные кораллы цилиндрической формы. На толстой 
эпитеке выражены кольцевые вздутия и продольная бороздчатость. 
Септы 1-го порядка доходят только до внутренней стенки; септы 2-го 
порядка едва намечены. Внутренняя стенка, более постоянная в нижней 
части коралла, на поперечном разрезе имеет форму 'многоугольника 
с выпуклыми к оси сторонами. Стереоплазма, выстилающая межсепталь- 
ные промежутки изнутри, придает 'септам характерное двуслойное строе
ние. В очень редких случаях табулы не пересекаются, оставаясь парал
лельными на всем протяжении.

От других видов этого рода отличается малыми размерами, корот
кими септами и типичными табулами. Несколько варьететов этого "се- 
верно-уральского вида и близкие к нему новые виды обнаружены 
в нижнепермских отложениях южной части западного Приуралья 
(Уфимское плато, Стерлитамак), Актюбинской области и, вероятно, 
Армении. Отличительные признаки варьететов и видов так неярки, что 
во многих случаях выделение их вызывает сомнение.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний и Южный Урал —  пижпеарпшекле 
слои (саргинский горизонт). Сев. Урал. (р. Щугор).

Род P o ly co e lia  K i n g

Усилены 4 первичные септы, именно главная, противоположная и 
2 боковые. Значительно слабее усилены некоторые вторичные септы.



У взрослых индивидов в главных и противоположных квадрантах рав
ное или почти равное число септ.

Представители этого рода встречаются только в верхней перми, 
но пх легко смешать с нижненермскими родами Gerthia G r a b  а и и 
PhryganopkyHum de K o a i n c k ,  благодаря сходному, усилеиию 4 пер
вичных септ. Как указано выше, род Polycoelia (принадлежит к другому 
семейству, имеет хорошо развитые табулы и дочти равное число септ 
во всех квадрантах.

Polycoelia bayluyaneims S o s l i k i n a .  in l i t t .

Табл. VIII, фиг. 1 ii 2

Маленькие кораллы имеют (|юрму прямого высокого конуса или 
цюшндро-коиуеа. На эпитеке слабая продольная бороздчатость и топ
кие .пинии нарастания. Септы одного порядка. Осевые концы первич
ных утолщенных септ булавовидны или неправильны. Число септ не
велико: на [взрослых стадиях, кроме 4 первичных усиленных септ, есть 
(по 5 или 7 вторичных в каждом квадранте-. На молодых стадиях в глав
ных квадрантах на 1 или 2 септы меньше, чем в противоположных. 
Табулы сильно выпуклы на периферии и уплощены, а т о гд а  слабо 
вдавлены (в средине. В осевой части коралла септы пат табунами 
длиннее, чем под табулами, поэтому каждая пластинка септы на вну
треннем крае имеет вырезки и выступы.

От Policoelia profunda К  i 11 я отличается только более сильными та
булами. P. profunda некоторых русских авторов (II. Кротов, Б. Лихарев) 
характеризуется отсутствием табул, хотя строение септального аппарата 
их одинаково.

В е р х н я я  п е р м ь .  Цехштейн бассейна р. Онеги и главного поля 
{нижний отдел).

Род IH e ro p h y llu m  H i n d 6, em. G e r t h

Усилены з или 4 первичные септы, именно противоположная или 
2 соседние с пой и 2 боковые. Менее значительно усилены некоторые 
вторичные септы. Главная и противоположная септы редуцированы. 
Первая лежит г, ясной фоссуле. Главные квадранты имеют меньшее 
число септ сравнительно с противоположными.

Plrrophyllum  timorense G e r t h ,  1921 

Табл. VIII, фиг. о

Маленькие кораллы имеют форму слабо изогнутого конуса. На тол
стой эпитеке, лишенной продольной бороздчатостн. видны слабые 
кольцевые вздутия и тонкие линии нарастания. Все септы утолщены 
стереоплазмой у периферии, затем утончаются и снова булавовидно 
утолщаются на. осевых концах. Септы 2-го порядка хорошо развиты. Зна
чительно расщепленные табулы выпуклы на периферии и сильно 
вдавлены в средние.

От всех видов рода отличается особенно сильным булавовидным 
утолщением септ на осевых концах.

1-1 и ж и я я п е р м ь .  Урал. Части встречается в иргинском и са.р- 
гши-шм горизонтах Уфимского плато и верхней части артннского 
яруса на. Сев. Уране. В н е  С С С Р  —  в нижнепермских отложениях: 
Тпм ора.



Pleropkyllum artiense S o s h k i n a ,  1925 
Табл. VIII, фиг. 3 и 4

Довольно крупные кораллы рогообразно изогнутой формы. На тол
стой эпитеке, лишенной ■продольной 'борозд чатости, видны слабые коль
цевые вздутия. Усиленные септы имеют ланцетовидную слегка, изогну
тую форму'. Толстый конец противоположной септы располагается 
в осевой части коралла. Септы 2-го порядка едва намечены. Табулы 
сильно выпуклые, почти обратно воронковиинью. Фоссула ограничена 
прилежащими септами и изгибом табул.

От всех видов рода отличается резкой разницей длины усиленных 
и коротких септ и их ланцетовидной формой. Близок к PentaphyUum  
leptoconicum A r t h a b e r  и P L  australe I l i n d e ,  отличалСЬ от НИХ остро- 
ланцетовидной формой септ.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний Урал —  артинский ярус. Уфимское 
плато —  сарганокий горизонт. Пай-хой.

Род Z o p h o p h y llid iu m  G r a b a u

Усилена одна первичная —  противоположная или главная септа. 
•Осевой конец ее. утолщаясь и обособляясь в чашечке, превращается 
в ложный столбик, заостренный на верхнем конце и иногда слегка 
■сдавленный с боков.

Lophophyllidmm yak.ovle.wi F o  m i  t s с h! ew, in litt.

Табл. VIII, фиг. 6—8

Маленькие одиночные кораллы конической слегка изогнутой формы. 
На эпитеке кольцевые вздутия и регпсая продольная боуюздчатость. 
Чашечка умеренно глубокая. Главная (реже противоположная') септа 
недоразвита и лежит :в небольшой фооеуле. Противоположная септа 
(■реже главная) доходит до оси: отшнурованный конец ее образует 
в чашечке ложный г.толбш;. Остальные септы слабо утолщены стерео- 
плазмой п имеют приблизительно одинаковую длину. Столбик заострен 
па верхушке, иногда слегка сдавлен с боков и имеет плотное концен
трически слоистое строение. На молодых стадиях роста септы 1-го по
рядка щрпгпбаются друг к другу и соединяются осевыми концами, 
образуя внутреннюю стенку, отделенную от столбика узкой щелью и от
крытую в области главной септы. На взрослых стадиях сенты, несколько 
укорачиваясь, становятся тонкими и. свободными. Септы 2-го порядка 
слабо развиты. Немногочисленные табулы сильно выпуклы к чашке. 
Местами на периферии развиваются диссенименты.

По указанию Н. Яковлева, у этого вида ложный столбик образуется 
утолщением осевого конца главной, а не противоположной септы. Эту 
особенность он объясняет индивидуальной изменчивостью 'вида и счи
тает ее потому несущественной. Именно этот признак отличает ее от 
■американского вида ЬофоркуНЫтт р г о Щ е г и т  (М с Ch e s n e y ) .

Н и ж н я я  н е р м ь. Донецкий бассейн —  средняя часть доломито
вой толщи.

Семейство Lonsdaleidae G r a b a u

Одиночные нлн колониальные кораллы. Противоположная септа 
продолжается в палочковидный столбик, около которого табулы выги
баются вверх. У  более епепцализированных форм -палочковидный 
столбик окружен серией срединных чашевидных образований (табелла), 
которые .пересекаются радиальными пластинками (ламеола) и образуют 
■сложную центральную зону.



Род Vei'beekiella  Р е п е с к е

Одиночные кораллы. Главная септа редуцирована и лежит в фос- 
суле; противоположная —  соединена со срединной пластинкой ложного 
столбика. Пузырчатые образования отсутствуют.

VегЪесТНеНа rothpletzi G e r t h ,  1921 
Табл. IX, фиг. 1 и 2

Небольшие рогообразно изогнутые кораллы. На толстой эпитеке, 
лишенной продольной бороздчатости, слабые кольцевые вздутия и 
линии нарастания. Чашечка сравнительно глубокая с отвесными стен
ками и толстым куполовидным столбиком на дне. Септы, немного 
утолщенные стереоплазмой, почти доходят до столбика. Оголбик по
строен из пересечения осевых концов септ и выпуклых табул. На по
перечных разрезах в типичных экземплярах видна одна срединная пла
стинка в плоскости главной и противоположной септ. Другие пластинки 
расположены гребневидно и слабо изогнуты. На взрослых стадиях 
.число пластинок значительно больше числа длинных септ.

От других видов рода отличается более сложным строением стол
бика, выделением в нем срединной пластинки и слабым утолщением 
стереоплазмой его элементов.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Сев. Урал —  нижний горизонт, глинисто-из
вестковые сланцы. В н е  С С С Р  характерен для нижной перми Тимора.

Род Lonsrfaleiastraea  G e r t h

Массивные колониальные кораллы. Септы продолжаются из одного 
кораллита в соседние и вместе с сильно развитой .пузырчатой тканью 
образуют пузырчатую цененхиму в промежутках между чашечными 
ямками. Центральная зона редко имеет срединную пластинку и неболь
шое число коротких радиальных пластинок; чаще она состоит из сетча
той ткани различной густоты. Петли этой ткани образуются пересече
ниями изогнутых радиальных пластинок и густо расположенных осевых 
табул.

Этот род близок к Lo-nscl-ah-m М е C o y  п Pol-ytrc-alis Y o c h  et 
I I  u a n g. От обоих он отличается септами, достигающими периферии 
ячеек; от первого, кроме того, полным или частичным исчезновением 
внешних стенок полипьеритов.

Lonsdaleiastraca gerthi D o b r o l j  ub o v a ,  1936 
Табл. IX, фиг. 4

Массивные полушаровидные или пластинчатые колонии. Внешняя 
стенка полипьеритов или отсутствует или состоит из разрозненных из
вилистых отрезков, небольших утолщений или скопления очень мелких 
пузырей. Септы 1-го порядка хорошо развиты и утолщены стереоплаз
мой около внутренней стенки. Они утоньшаются к оси и немного не до
ходят до центральной зоны, но иногда связываются с нею тонкими пере
мычками. К  периферии септы резко утоньшаются, иногда становятся 
извилистыми и изредка прерываются. Септы 2-го порядка развиты непо
стоянно. Пузыри различных размеров, сильно выпуклые, местами шаро
видные. При полном развитии септ 2-го порядка они обычно мелки и 
правильны; при отсутствии септ 2-го порядка на периферии обра
зуются крупные и неправильные, иногда радиально вытянутые пузыри. 
Табулы чаще неправильные, расщепленные на крупные -пузыри и под
нятые в области центральной зоны. Они незаметно переходят в осевые 
табеллц центральной зоны, построенной очень сложно.
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Уральские представители этого вида отличаются от гологипа не
сколько более крупными размерами кораллитов, соответственно большим 
числом септ, более слабым развитием септ 2-го порядка и нередким 
появлением отрезков внешней стенки кораллитов. L o n sd a le ia tr a e a  сот--  
p le x a  D o b r o l j u b o v a  отличается менее сложной и более правильной 
паутинообразной структурой центральной зоны и более плоскими 
пузырями.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний и Южный Урал —  нижние горизонты 
артинского яруса Актюбинского района и р. Юрезани; иногда вместе 
с P se u d o sch iv a g er in a .

Род Wentzelella G r a b a u ,  in litt.

Массивные колонии, состоящие из призматических кораллитов, раз
деленных постоянной внешней стенкой. Септы длинные, доходят до 
внешней стенки и не прерываются пузырями. Центральная зона состоит 
из радиальных пластинок (ламелл) и осевых днищ (табелл).

От весьма близкого Stylidophyllum F r o m e n t e l  отличается по
стоянно развитыми, не прерывающимися септами.

Л\'сп1~.с1с11а p se u d o e le g a n s  D o b r o l j u b o v a ,  1936 
Табл. X, фиг. 1

Массивные плоские колонии из призматических кораллитов. 
Внешняя стенка постоянно развитая, более или менее толстая, местами 
на поперечных разрезах мелкоизвилистая. Септы 1-го и 2-го порядка 
хорошо развиты. Первые тонкие, иногда извилистые, идущие от внешней 
стенки до центральной зоны. Септы 2-го порядка проходят от внешней 
до внутренней стенки, а иногда проникают внутрь и за пределы послед
ней. Пузырчатая ткань из 1— 3 рядов довольно правильных пузы
рей. Табулы часто расщепляются и поднимаются к сложной централь
ной зоне, которая не везде одинакова. В одних частях кораллитов она ' 
состоит из срединной пластинки, коротких радиальных пластинок и 
конусовидных осевых дншц; тогда на поперечных разрезах она дает 
правильную’ паутинную сетку. В других частях кораллитов она менее 
сложна и даже совсем пропадает, замещаясь простым пластинчатым 
столбиком.

Очень близка к Wentzelella elegans H u a n g ,  отличаясь только 
строением центральной зоны, в которой осевые табулы не конусовидные, 
а плоско выпуклые.

Н и ж л  я я п е р м ь. Южный Урал —  низы артинского яруса; иногда 
вместе с псевдошвагерииами. Сев. Урал.

Род W a a gen op h y llu m  H a y a s a k a

Коралл колониальный, кустистый или массивный; кораллиты ци
линдрические или призматические. Оголбик, значительной толщины, 
состоит из более или менее скрученных радиальных пластинок (ламелл) 
и тесно расположенных конически приподнятых табелл. Септы доходят 
до периферии.

Этот род имеет сходные черты с L i th o s tr o i io n  F l e m i n g  и L o u s d a - .  
I d a  E d w a r d s  et H a i m e. Or первого отличается сложным строением 
столбика; от второго отсутствием везикулярной зоны, в которой про
падают периферические концы септ.

W a a g e v o p h y l lu m  in d ic u m  ( W a a g en  et W  е n t z е 1, 1886)
Табл. IX, фиг. 3

Коралл колониальный, кустистый. Тонкие (G— S мм в диаметре) 
кораллиты растут свободно, не соприкасаясь. На дне неглубокой



чашечки слабо выступает столбик. Септы немногочисленные. Некоторые 
септы l -го порядка доходят до столбика. Септы 2-го порядка равны 
половине их длины. В периферической зоне 1— 4 вертикальных ряда, 
сильно вытянутых и наклоненных к оси пузырей. Тупой на верхушке, 
толстый яесюрутенный столбик имеет эллиптическое поперечное сечение. 
Он построен из медиальной пластинки, лежащей в плоскости большой 
оси его поперечного сечения, из радиальных пластинок и пересекающих 
их куполовидно выпуклых табеля.

В е р х н я я  п е р м ь .  Закавказье (Армения). В н е  С С С Р  широко 
распространен в верхней перми —  продуктусовый известняк Соля
ного Кряжа, белерофоновый известняк Зап. Сербии. Крайни. Британ
ская Колумбия.

Тип Echinodermata. Иглокожие 

Подтип Pelmatozoa. Стебельчатые иглокожие
Н. Н. Я к о в л е в  

Класс CRINOIDEA. Морские лилии

Морские лилии ■были описаны лишь из европейской части ООСР, 
а именно из Волжско-Камского края, где русская пермь имеет значи
тельное. 'распространение. Н. Головкинскин описал, отсюда хорошие 
•экземпляры под названием Potcnocrinus qncnslcdti. А. Нечаев в 1894 г. 
прибавил только одну форму —  Cyathocrinus cf. ramosus Я u li 1 oth  e i m, 
установленную им на основании одних члеников стеблей. Самостоятель
ность этой формы отрицалась Н. Головкинским, и А. Нечаев напрасно 
игнорировал это указание.

Находимые в пермских отложениях остатки морских лилий, как 
это обычно бывает с последними, встречаются в виде обломков стеблей 
н отдельных их члеников. определявшихся различными авторами также 
как. C y a th o c r in u s  ram o su s .  Сейчас имеется недурной материал из цех- 
иггеппа Северного края (с р. Пынеш). доставленный и последнее время 
и етце не описанный, но фауна морских лилий русской платформы 
является в общем весьма бедной.

Благодаря работам Н. Яковлева, начиная с 192(; г.. сгала известной 
фауна артгшекого яруса окрестностей гор. Красноуфимска (10 видов, 
в том числе 2 бластоидеи), аналогичная тнморской и занимающая среда 
пермских фаун следующее после нее место в мире по своему разно
образию. Сборы в нижнепермских отложениях угленосного Печорского 
бассейна и с р. Адзьвы в Болыпеземельской тундре доставили материал 
по двум хорошо сохраненным лилиям. Из верхней перми Закавказья 
описаны, также две новые лилии. Из азиатской пасти СССР, пермские 
лилии пока неизвестны, за исключением одного представителя Poteno- 
crinidae, доставленного из окрестностей гор. Владивостока.

Как вообще все прикрепленные к месту своего обитания животные, 
морские лилии обладают •большой видовой изменчивостью в горизон
тальном й вертикальном направлениях —  в пространстве и во вре
мени: поэтому они хорошо характеризуют геологический горизонт, 
но лишь в Пределах сравнительно небольшого района. Вообще го
воря. фауна пермских лилий настолько характерна в отношении 
'многих родов, что находка даже отдельных родов, как P n n n d o cr in u s , 
M o n o bruchiocrimiH и др., уже определяет .пермский возраст отложений. 
Нахождение типичного представителя красноуфимскон фауны и районе



гор. Кунгура или р. Чусовой позволяет уже с большей вероятностью 
считать эти отложения синхроничными с красноуфимскими. Такое же 
значение имеет находка Zeacrinus polaris Y a k  о v i e w  в Печорском 
бассейне. Находка лилий в самых верхах пермского разреза Закавказья 
дает дополнительные основания для отделения этой толщи от триаса.

Для точного определения морс,кой лилии необходимо иметь ча
шечки, хотя последние встречаются, вообще говоря, редко, за исключе
нием некоторых местонахождений. Сохранение рук. на чашечке делает 
определение лилий еще более легким и тотгным. Стебли и членики ли
лий имеют мало значения, хотя последние нередко встречаются в изо
билии, являясь породообразующими элементами. Большею частью чле
ники, находимые отдельно, не определяют даже рода, за редкими исклю
чениями, как например характерные членики Plalycrimis или Campto- 
crinus.

Ниже мы 'ограничиваемся описанием наиболее часто встречаю
щихся и характерных лилий, пользуясь общепринятыми обозначениями 
элементов чашечки и рук, 'приведенными, например, в «Основах пале
онтологии» Циттеля (русское издание, ч. I, 1934).

ОТРЯД L A R V I F O I I M 1Л 

Семейство Allagecrinidae E t h e r i d g e  et C a r p e n t e r  

Род К  a llim orp /io  er  in i is M. W e l l e r ,  1930'

Маленькая чашечка состоит из ВВ, слившихся в диокоидальное 
основание, высоких RR и треугольных oralia. образующих верхнюю по
верхность чашечки. Анального отверстия нет.

KaUimorpkocrimis uralemis ( Y a k  о v i e w ,  1927)

12. Т аб л .  X,_ фиг. '2

Чашечка величиною с просяное зерно, примерно, яйцевидной 
формы. Очертание в плане круглое или пятиугольное с закруглением 
углов и со слабыми выемками посередине между 
ними. Срединные части оральных табличек возвы
шены над остальною, меньшею частью их поверхно
сти и ограничены по боками почти параллельными 
линиями, а примыкающие боковые части имеют 
форму прямоугольных треугольников.

Н и ж н  я я п е р  м ь. Урал —  верхнеартинские 
■отложения в окрестностях гор. Красноуфимска 
(нижний горизонт с Сrinoidea). Ст. Ш аля — около 
гор. Кунгура. Р. Чу сова я (описана как Microcrinus 
М. Болховитиновой).

О Т РЯД F IS T  U L A  Т А  

Семейство Cyathocrinidae R о е m е г 

Подсемейство 'Hypocrininsu* W a n n e r  

Род Mouobi-ach Iосу in us W  a n n e  r

В связи с присутствием всего лишь одной руки.
•чашечка су жива (.те я не только к слабо развитому 
i-теблю. что часто наблюдается, по и к околоротовому нолю, получая 
яйцевидную пли грушевидную форму; в, связи г. сокращением околоро-

а

ап
Рис. 12. Kallimorpho - 
crinus uralensix Y a- 
k о v  1 о w. Чашечка 
e брюпшоп стороны. 
a —  крыловидные бо
ков ыо части ораль
ных табличек; ап — 
анальноо отппргтие; 
сильно увеличено (по 

Якоьдеву).
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тового поля анальное отверстие помещается сбоку, на границе един
ственной имеющейся R и ВВ. Наибольшую- высоту имеют ВВ. Имеются 
три IBB. На единственной В имеется небольшая округленная площадка

для причленения руки.

Monobrach/iocrinus oviformis Y  а к о v 1 е w, 
1926

Рис. 13. Табл. X, фиг. 13

Величиною с небольшой волош- 
ский орех; отличается яйцевидной фор
мой.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Урал. Окрест
ности гор. Красноуфимска.. Верхний от
дел артинс-кого яруса, горизонт с Crinoidea..

Род H em is trep ta c ro n  Y a k o v l e w

Чашечка эллипсоидальная, без рук и 
RR. Oralia образуют верхнюю куполооб
разную часть чашечки, нижняя часть ко- 
малой степени тремя IBB. Базальные 

таблички смещены, так что вертикальные границы oralia. и basalia 
не совпадают. В связи с этим переместилось анальное отверстие,

находящееся на горизонтальной границе ОО 
и ВВ.

Hemistreptacron abrachiatus Y a k  о v i e w .  1926 

Рис. 14.. Табл. X, фиг. 3 и 4

Единственно известный у  нас вид, послужив
ший генотипом установленного рода. Чашечка 
величиной в небольшую горошину или перечное 
зерно.

Н и ж п я я п е р м ь. Урал. Окрестности гор- 
Красноуфимска и Саралганского завода. Верхнеартинские отложения, 
горизонт с Crinoidea.

Семейство Poteriocrinidae R o e m e r ,  em. W a c h s m u t h  
Род Z ea crin u s  H a l l

Типичный представитель семейства, с 3 analia, с 5 IBB; отличи
тельные признаки рода в характере рук, многократно и притом гетеро- 
томно ветвящихся, с ветвями, примыкающими друг к другу плоскими 
бока-ми. В анальном поле RA  иногда, а у  русских представителей, по- 
видимому, всегда соприкасается с IBB.

Zeacrinus polaris (Y  a k o v l e i r ,  1928)
Табл. X, фиг. 5

Отличается чашкообразной формой чашечки, ширина которой не
сколько более ее высоты; основание не отделено резким перегибом от 
боков; в руках плечевым члеником в первом .ветвлении является з-й 
членик; далее ветвление идет преимущественно с внутреннего бока 
каждой гветви, так что получаются ветви 4 и 5-го порядков. Имеется 
анальный мешок. Стебель круглого поперечного сечения, несколько 
шире при основании чашечки, чем ниже, где он довольно тонок; он со

Д Л л Д л

Рис. 14. Hemistreptacron 
mhrachiatus Y  ak  о v  1 е w. 
Схема строения ча
шечки (по Яковлеву).

Рис. 13. М опоЪ гасМ осггпш  ovi
formis Y a k o v l e w .  А  — вид 
сбоку, с анальной стороны: а —  
анальный синус; s — место при
крепления стебля. В —вид сверху. 
Р  —  околоротовое поле (заштри
ховано). Оба X  Зг/2 (по Яковлеву).

торой образована ВВ и в



стоит ив чередующихся менее высоких и более высоких члеников оди
накового диаметра.

Н и ж н я я  и е р м ь. Болынеземелъская тундра (р. Адзьва). Угле
носная толща pp. Кожина и Воркуты.

Род P o te r io c r in u s  J. S. M i l l e r

Согласно новейшему толкованию этого рода- (по Иекелю), к нему 
принадлежат, главным образом, нижнепалеозойокие формы о фасеткой 
для причленения рук, ширина которой менее 'Ширины radiale. Верхне- 
палеозойские формы с широкой фасеткой, равной ширине radiale. Ие- 
кель разбивает на ряд родов, из которых к нижеописываемой форме 
наиболее близок, повидамому, Moscovicrinus, который можно считать за 
л  од род Potetiocrinus.

Poteriocrinus ('Moscovicrinus f )  quenstedti G о l o w  k i n  s k y, 1868

Табл. X, фиг. В

Чашечка с пятиралдельным базисом, таблички которого резко пе
регибаются от плоского основания чашечки на ее бока. Из табличек 
чашечки наибольшую высоту имеют ВВ. отличается шестиугольной 
(а не пятиугольной) формой, в связи с примыканием к ней справа двух 
analia. Базальная табличка, находящаяся под анальными, семмутоль- 
лая, а не шестиугольная, как остальные ВВ. У  radialia сочленовная 
с  руками площадка отличается узкостью в радиальном направлении: 
размер ее в этом направлении раза в 2 Уз' менее размера в тангенциаль
ном направлении; сочленовная площадка имеет сильный уклон вниз, 
в части ее, лежащей внутри от сочленовного ребра, проходящего тан
генциально. 'Соответственная часть сочленовной площадки руки, наобо
рот, имеет сильный уклон 'вверх, так что между этими частями руки 
и radiale остается -значительный промежуток.. Руки йачииатот тетвиться 
на втором членике, по Н. Головкинскому, до четырех раз. Стебель круг
лого поперечного сечения из тонких перемежающихся члеников боль
шего и меньшего диаметра, с пятиугольным осевым каналом. На чле
никах меньшего диаметра средняя часть сочленовной поверхности их 
возвышается над узкой кольцевой периферической каймой, и радиаль
ная рубчатость поверхности заметна сбоку; на члениках большего диа
метра срединная часть поверхности не возвышается над краевой и 
рубчатость незаметна сбоку.

В е р х н я я '  пермь .  Цехштейн окрестностей гор. Казани и 
р. Вятки (оба отдела).

Подсемейство G raph ioerin inae B a t h e r  

Род P e tch o ra c r in u s  Y a k o v l e w

Единственная анальная табличка у  этото подсемейства отличается 
параллельными или сходящимися книзу боковыми краями и тем, что 
кверху она не выходит за край radialia. Чашечка с вогнутой верхней 
поверхностью, с выпуклой нижней поверхностью и с более или менее 
параллельными -боковыми краями. Высота чашечки варьирует в боль
ших пределах вследствие изменчивости высоты ВВ.- Основание измен
чиво по числу составляющих его IBB (5, 4 или 3). Руки редуцированные, 
короткие и неветвящиеся; они имеют 2 широких основных членика, на 
верхнем из которых располагается узкая, резко отличающаяся по своему 
малому поперечнику остальная часть руки, округленная на боках и 
на наружной стороне. Все членики руки гибко соединены между со
бою суставами.
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Стебель круглый, рудиментарный, небольшого диаметра, глубоко
зажатый между табличками IBB.

J’cichorat rinus variabUis Y a k о v 1 1> w. 
1928

Piie. 15. Табл. X, фиг. 15—IS

Единственный известный вид. 
Н и ж и я я п е р м ь .  Угленос

на толща Печорского края.

Род I tt ohu lori i>rt(.s Y a k o v l  ew
gen. nov.

Чашечка биконическая, срезан
ная снизу и сверху; 3 IB; 5 ВВ; 
5 RR. На анальной стороне чашечка 
несколько вьше, чем на передней. 
Поверхность ее часто с массивными 
ребрами, идущими из центра та

бличек; нормально к сторонам их, с углублениями в углах табличек. 
Имеются тользко 3 руки; в связи <з этим две radialia лишены фасеток

для причленения рук 
и уже остальных на
верху. В венце RR на
ходятся две anale.

/’ro i» docrin its p iszowi 
(Y  a k о v 1 e w, 1926)

Рис. 16. Табл.Х , фиг. 7—12

Отличается отсут
ствием радиальных ре
бер на поверхности та
бличек чашечки, но уг
лубления в углах та
бличек имеются. На 
a n a l e  опираются 2 та
блички анального хо
ботка, образующие на

подобие лотка или совка его заднюю стенку. Чашечка величиною 
с крупную горошину.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний Урал —  верхнеартинские отложения 
в окрестностях гор. Красноуфимска, горизонт с Crinoidea.

Класс BLASTOIDEA. Бластоидеи

Пермские бластоидеи в COOP известны исключительно из нижней 
перми уральской геосинклинали.

ОТРЯД E T J B L A S T O ID E A  B a t h e r

Семейство Codasteridae E t h e r i d g e  et C a r p e n t e r
Род Sagittoblastus  Y a k o v l e w

Отличается во внутреннем строении наличием 2-3 складок гидро- 
сипр с каждой стороны амбулакрального поля и стрельчатых пли якоре- 
видных образований на наружной поверхности deltoidea К

1 Deltoidea соответствуют oralia морских лилий.

а

Рпс. 16- Proindocrinas pissowi (Yakovlew). А —вид сбоку: 
о —  анальный хоботок; Г  —  околоротовое поле (за
штриховано); s —  место прикрепления стебля. В  — вид 
сверху: а —  анальный хоботок; г — сочленовные пло
щадки radialia; р — околоротовое поле (заштрихо
вано). С — вид сзади: а — анальный хоботок; s —  место 

прикрепления стебля. Все X  ЗЧ2 (по Яковлеву).

^37 £37 Я
ОлО о О о*

О  0  0  0  0  я

С37 CU ZZ3 в с ю

9 9 9  9 9
Рис. 15. Pctchoracrinus variabilis Y a k o v -  
1 о w. Схема строения чашечки. На
верху — формы <; двуцикловым осно
ванием. Внизу — формы с одноцикло
вым основанием, а —  анальная табличка 

(по Яковлеву).



Sagittoblashis wanm.ri Y a k u v l c i r .  in litt.

Рис. IT. Табл. X, фиг. 14

Чашечка яблоковидной формы, в плане .пятиугольного очертания; 
с высотою немного большею, чем ширина,—■ около 10 мм. RR с необык
новенно коротким синусом амбу
лакрального ноля. Половина 
длины амбулакральных нолей, р. 
части их. расположенной около 
рта, лишена амбулякралышх та
бличек,

А миул я к ральпых табличек 
около г> с каждой стороны амбу
лакрального поля. --Задняя дель- 
тоидальная таблитаа подразделе
на по высоте па дне. Анальное 
отверстие значительной длины, 
вытянутое сверху вниз, треуголь
ного очертания л нижней части, 
ограниченное сверху высоким во
ротником.

II и ж и я я п е р  м ь. Сред
ний У рал— верхнеартижжие отло
жения окрестностей гор. Крас- 
поуфимска, горизонт с Crinoidea.

Рис. 17. Sagittoblastus wanneri Y  а к о v  - 
1 е w. Чашечка с верхней стороны; сильно 

увеличена (по Яковлеву).

Тип Vermes. Черви
Б. К. Л и х а р е и

Представители червей могут встречаться в ископаемом состоянии; 
лишь если они образуют известковую раковину; значительно чаще мы 
имеем дело со следами ползания этих животных, которые далеко не 
всегда, могут быть отличены от других -проблематических образований.

Среди остатков первого рода мы встречаем представителей кольча
тых червей (A n n e lid es ). Некоторые из них попадаются в изобилии в от
дельных членах нашей пермской системы, особенно 
в цехштейне, но руководящего значения они, в сущно
сти говоря, не имеют; здесь приводится описание двух 
наиболее обычных нх представителей.

Род S erp u la  L  i n п ё

Массивные, неправильно изогнутые свободные или 
прикрепленные цилиндрические известковые трубочки, 
часто соединенные в группы. Часто располагаются на 
различных других организмах (раковинах и пр.). Исклю
чительно морские животные.

Serpula obscura (K in g ,  1850)
Рис. 18. Табл. XI, фиг.. 2

Небольшие известковые трубочки диаметром ‘А —
Vs мм и длиной: Г)— о мм, то почти прямые, то S-образно- 
изогпуты!'. Обычно наросшие на раковины или переполняющие порода 
(известия!;). Породно самая трубочка, сидевшая па раковине, не со
храняется, но виден только след ее прикрепления.

Часто встречаются в пермских отложениях, но редко привлекают

Рис. 18. Serpula 
obscura (К i n g). 
X  6. Английский 
цехштейн. Tun- 
stal Hill (по Кин
гу, увеличено).



внимание палеонтологов. Описаны А. Штукенбергом но артинского яруса 
Приуралья. Особенно распространены в цехштейне, где образуют иногда 
один из элементов, слагающих огороду.

Род S p iro rb is  D a u d o n

Маленькие спирально свернутые вправо или влево трубочки, при
крепляющиеся к какому-либо объекту.

Spirorbis helix  K i n g ,  1850 

Табл. XI, фнг. 1

Раковина завита вправо. Диаметр не более 1У2 мм. Верхняя по
верхность правильно выпуклая, нижняя плоская. Обороты не вполне 
объемлющи. Пупок узкий.

Встречается реже предыдущего вида. II и ж п я я п е р м ь .  Донец
кий бассейн —  доломитовая толща. Урал'— кунгурокий ярус. В е р х 
н я я  п е р м ь .  Цехштейн. В н е  О О С Р  описана из английского цех
штейна и продуктусово го известняка Соляного Кряжа.

Тип Molluscoldea. Моллюскообразные
Класс B R Y O Z O A .  М ш анки

М. И. Ш  у л ь г а-Н е с т с р е н к о

Мшанки широко распространены в морских осадках пермской си
стемы -н нередко переполняют пласты известняков или других пород, 
которые выделяются тогда теологами в особые мшапковые горизонты. 
Благодаря крупным колониям они хорошо заметны в породах, несмотря 
па .микроскопическую величину 'индивидуумов —  зооидов. Для опре
деления же мшанки до вида в большинстве случаев достаточно неболь
шой части колонии, так как, последние обычно построены однообразно.

Пермские мшанки изучены еще очень мало, сравнительно с мшан
ками других систем. В СССР только в последнее время, в связи с развед
кой на уголь и нефть, началось планомерное их изучение, для чего 
требуется применение микроскопа, причем из колоний мшанок приго
товляются прозрачные шлифы.1

В настоящее время известно уже большое число характерных перм
ских видов; среди них явный количественный перевес по сравнению 
с другими семействами имеют представители сем. Fenestellidae.

Наибольшим богатством и 'разнообразием отличается мшанковая 
фауна нижней перми Урала и Новой Земли, причем в состав ее входят 
рода, частью известные уже в верхнем карбоне, как FencsteUa, Poly рога 
и ПехадопсИа. Все эти фауны; обнаруживают определенную общность 
видовых форм и ассоциаций родов, хотя одновременно в пределах рас
пространения этих отложений выявляются и некоторые районы с более 
или менее своеобразными мшанковыми фаунами, где наряду с обыч
ными формами развиваются и эндемичные; таковы, например, районы 
Печорский, Стерлитамакский, Чусовской. Повидимому, это обстоя
тельство связано с некоторым различием фаций. Следует отметить, что 
среда нижнеартинских отложений Среднего и Южного Урала обособ
ляются особые фации мшанковьтх рифовых известняков.

В нижней перми Русской платформы мшанки отступают на зад
ний план, но они снова очень многочисленны в цехштейне. где встре

1 Основными работами по этому методу являются работы В. Нехорошева и 
А. Никифоровой.
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чаются иногда в виде больших скоплений и образуют даже местами 
настоящие небольшие рифы (р. Пинега). Главное развитие имеют здесь 
Fenestella и Polypora, равно как ветвистые формы, обычно определяемые 
как Geinitzella columnaris S с h 1 о t h.> но вероятно относящиеся к раз
ным видам или родам. Цехштейновые мшанки мало изучены, и многие 
определения их являются сомнительными.

Пермские мшанки известны также из верхней перми Сев. Кавказа 
и Закавказья. Фауна последних монографически описана А. Никифоро
вой и насчитывает до 14 форм, являющихся почти все новыми видами 
или варьететами. Преобладают представители F istu lipora  и Polypora.

В Азиатской части Союза пермские мшанки известны из Уссурий
ского края и с р. Колымы, где они имеют, однако, плохую сохранность, 
и в большинстве случаев точно неопределимы. Для Колымы характерно 
присутствие рода Timanodyctia, а для Уссурийского края рода Polypora  
и Cystodictya. Пермские мшанки Забайкалья и Дарваза еще совер
шенно не изучены.

Мшанки являются хорошими руководящими формами, так как фа- 
щиальные различия сказываются у  них, главным образом, лишь в по
явлении своеобразных внешних приспособлений у  колонии.

Для облегчения определения нижеописанных видов некоторые ос
новные признаки зоарий сведены в нижепомещенную таблицу, в кото
рую не вошли только представители рода Eexagonella  (см. стр. 66).

ОТРЯД C R  Y J P T O S T O M A T A  

Семейство Fenestellidae K i n g

Род Fenestella  L o n s d a l e  

Рис. 19

Колония сетчатая, в форме веера или воронки, прикрепляющаяся 
■тв субстрату часто корневыми отростками. Сетка из прутьев, соединен
ных поперечными перекладинами. Ячейки располагаются на одной сто
роне колонии и только на
прутьях в 2 ряда, причем Псреклэдинэ Прутья
один ряд отделяется от дру-. ‘
гого возвышенным килем, 
который почти всегда несет 
буторки, иногда разрастаю
щиеся в длинные килевые 
выросты. Неячеистая поверх
ность прутьев и перекладин 
гладкая или струйчатая, ча
сто тоже усеянная бугорка
ми. Микроструктура скелет
ных тканей обнаруживает 
развитие тонких капилля- -
ров, лучисто расходящихся Капиллярные^I 
во все стороны от поверхно- малы 1 J1/ 
сти ячеек.

Бугорки' 

Напнллярь ' Основания
ячеек

L-  Петли

Устья

ИилВ
Fenestella quadratopora 

S e h o u l g a  - N e s t e r e n k o  
sp. nov.

Рис. 20. Табл. XII, фиг. 1

Хрупкая сетка с очень 
тонкими прутьями и пере-

Нилевь'/е
бугорки

Рис. 19. Схема элементов сетки Fenestella. Тан
генциальный скошенный шлиф, вскрывающий 

прутья на разной глубине. X  20.

5 Зак. 451. Атлас руководящих фори 65



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПИСАННЫХ НИЖЕ ВИДОВ
из сом. Fenestellidae и Goniocfadiidae 

(размеры и л.к)

Число 
прутьев 
в 10 мм

Число 
петель 

на 10 мм

Число 
ячеок 

на 5 мм

Ширина
прутьев

сотки
Ширина

порскладин
Ширина
петель

Длина
петель

Fenestella qundratopora................................................ 16 16 16 0,16-0,18 0,06—0,07 0,44— 0,52 0,52-0,57
b i f id a ................................................... ...  . 10— 12 10—1 1 1C—17 0,40—0,45 0,07—0,17 0,40—0,45 0,75—0,80

„ m ulliporataeform is.................................... 9—9Va 4—48/ 1 14— 15 0,30—0,35 0,11—0,16 0,60— 1,05 1,75— 2,31
elcqanlissima var. microporata.................. 22— 24 20— 21 25 0,20— 0,22 0,08—0,12 0,14— 0,17 0,27—0,40
microfenestrata............................................ 1572 -П 72 18— 191/2 17—I 8V2 0,29—0,39 0,12—0,17 0,2 1—0,22 0,32—0,42
c a v if c ra ....................................................... 17—19 11-7-83 19—22 0,24—0,30 0,14-0,24 0,19—0,29 0,59—0,70

„ oruata ......................  ...................... 15— 16 13-14 18 0,35—0,40 0,17—0,22 0,29—0,35 0,44—0,57
foraminosa ................................................... 10— 12 6V-2 - 8 13-14 0,38—0,56 0,33 0,44—0,56 1,11—1,23

„ var. grandis .............................. S'/a— М 5— 6 13—14 0,45—0,63 0,63—0,87 0,59— 1,22 1,12—2,27
eichwaldi . . . . ■..................................... 8— 10 41/а— о 14— 14Va 0,66—0,67 0,44—0,56 0,56— 0,67 1,56— 1,67

„ basleoensis.................................................... 13— 14 7—9 4 -5 0,35—0,39 0,17—0,24 0,24—0,42 0,94— 1,10
„ m icrocd la ta ................................................ - 16 16—17 25—26 -0,31—0,38 0,17—0,21 0,21-0,28 0,38-0,49

shtchugorensis . . .  . . 14 6 187з 0,35—0,45 0,12—0,16 0,35-0,42 1,64— 1,68
rctiformis . . . . . 18— 20 14 17—18 0,80— 0,46 0,15-0,20 0,19-0,30 0,42—0,56

„ w jatkensis............................. 16 13 17—18 0,37—0,43 0,30 0,37—0,40 0,70
Lyrodadia p e rm ica ....................................................... 12-13 6 -7 14— 15 0,45—0,49 0,29-0,44 0,28—0,82 0,88— 1 ,12

„ pale hr a ....................................................... 9 41/2 - 0 13 0,48—0,52 0,22 0,52— 0,61 2,22
Folypora liar mica........................................................... 10—12 6V2—7‘/з 17 0,62 0,25—0,60 0,30—0,55 0,80— 1,15

„ (y c lo p o ra ....................................................... 6 -7 4 14-15 0,87—1,00 0,50—0,75 0,60— 1,00 1,78— 1,94
„ kolvae.............................................................. 6 -7 2—3 1 1 0,67—0,83 0,15-0,27 1,00 2— 6

Goniocladia varians . . . ' ............................................ . 4—5 2- 2 '/з — 1,0 — 1 ,1 2 — 1 — 2 2,5—4
i, pulchra ....................................................... 3 -4 lV*-2 — 1.0 — 1,5— 2,5 4—6,5

3—4 17- 1,75—2,5 1 — 2 3,5— 5,0



кладинами. Основание ячеек треугольное и трапециевидное; петли почти 
квадратные. Мелкие килевые бугорки и мелкие однообразные ка
пилляры.

Напоминает Fenestella tenuiseptata S е h о u  1 g  a-N  e s t e r e n k o ,  но 
отличается более мелкой сеткой и более крупными ячейками. Род
ственна F . quadratoporaefonnis S с h о u 1 g  a- N e s t e r e n k o ,  но отли
чается от нее меньшими 'размерами.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний Урал —  нижнеартинские 
(саргинокий горизонт) Чусовских городков я  Стерлитамака.
■ганские отложения Сев.
Урала.

отложения
Верхнеар-

Fenestella bifida
Е i c h w a l d ,  1860

Табл. XI, фиг. 6 и 7

Сетка с крупными 
петлями, с несколько изо
гнутыми толстыми пруть
ями и тонкими перекла
динами. Ячейки с резко 
треугольным основанием; 
петли овальные и четы
рехугольные. Устья круг
лые, вырезные (пета ллоидные). Килевые бугорки крупные, переходящие 
в длинные выросты с вершинными отростками. Капилляры средней 
величины с продольно-рядовым расположением.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний Урал —  нижнеартинские отложения 
(иргинский и саргинсжий горизонты). В верхнем карбоне в псевдошваге- 
риновом горизонте представлен другими варьететами.

Рис. 20. Fenestella quadralopora S с h u 1 g  a-N e s t e 
r e n k o .  Тангенциальный шлиф. X  19-

F e n e s te l la  u n t i l ipui-tilut-fonnia  S- с h о u 1 g a -N  e s t e г e 11 k о sp. nov.

Табл. XI, фиг. 4

Очень крупная сетка с довольно тонкими изогнутыми прутьями и 
тонкими перекладинами. Ячейки с округло-треугольным основанием;

петли крупные, удлиненно-четырехугольные. 
Устья овальные с венчиком бугорков, из кото
рых один, наружный, крупнее других. Килевые 
бугорки редкие, крупные; капилляры среднего 
размера, расположенные продольными рядами.

От Fenestella m ultiporata  M c C o y  отличается 
более короткими петлями.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Урал —  нижнеартин
ские отложения Стерлитамакского района и сар- 
гинский горизонт Чусовских городков.

" ¥

Рис. 21. Fenestella ele- 
gantissima E i  с h w  a 1 d 
var. microporata S с h u 1- 

g a - N e s t e r e n k o .  
Тангенциальный шлиф. 

X 20.

Fenestella elegantissima E  i с h w  a 1 d var. m icro - 

porata S e h o u l g a - N e s t e r e n k o  sp. nov.

Рис. 21

Очень мелкая сетка с прямыми тонкими 
прутьями и мелкими ячейками с пятиугольным 
основанием. Петли в виде узких овалов. Устья 
круглые. Киль тройной, из 3 параллельных ва
ликов, которые выше устьев ячеек распадаются
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на мелкие, частые бугорки. Капилляры мелкие и средние; последние 
жестами дают продольные ряды.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний и Южный Урал —  нижнеартинские 
отложения Стерлитамажского района. Саргинский горизонт Чусовских 
городшв. Верхнеартинские отложения Сев. Урала.

Fenestella microfenestrata S с h о u 1 g  a-N  e s t  e r e n k о sp. nov.

Табл. XI, фиг. 8

Средней крупности сетка с прямыми прутьями и числом петель, 
равным или превышающим число прутьев. Ячейки с пятиугольным 
основанием; петли овальные, на неячеистой поверхности почти юруглые. 
Устья круглые. На 1 мм приходится 3- килевых бугорка. Капилляры 
мелкие, очень частые и средней величины, имеющие продольно-рядовое

расположение.
Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний и Юж

ный Урал —  нижнеартинские отложения 
Стерлитамакского района и саргинский го
ризонт Чусовских городков. Верхнеартин
ские отложения Сев. Урала.

Fenestella cavifem S е h о u 1 g a-N e s t e-
r  e n k  о sp. nov.

Pnc. 22. Табл. XI, фиг. 3

Средних размеров сетка с прямыми 
прутьями и оригинальными кавернами (пу
стотами) в пунктах соединения прутьев и 
перекладин. Каверны продолговатые, груше
видной формы, длиною до 0,32 мм. Ячейки 
пятиугольные, овальные, реже ромбические. 
Петли удлиненно-овальные. Устья круглые; 
очертания их слегка волнистые. Три киле
вых бугорка на 1 мм. Капилляры разнооб
разные: от очень мелких до средних. На 
неячеистой поверхности мелкие бугорки.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Нижнеартинские отложения Южного Урала. 
Средний Урал.

Fenestella ornaia  S с h! о л  1 g  a -N  e s t e r e n k o  sp. nov.

Табл. XI, фиг. 5

Средней крупности сетка с прямыми прутьями, несущими на обеих 
поверхностях сильно развитые килевые и корневые выросты. Ячейки 
с пятиугольным основанием: петли овальные и на неячеистой поверхно
сти иногда почти круглые. Устья круглые, вырезные (петаллоидные) 
с свенчиком бугорков. Крупные килевые буторки переходят в выросты 
с разветвлениями на вершине. Капилляры мелкие частые и более круп
ные, продольно-рядовые.

Напоминает Fenestella pulcherrim a  S c h o u l g a - N e s t e r e n k o ,  
но отличается от нее величиной и формой ячеек. От F . retiform is 
( S c h l o t h e i m )  отличается числом прутьев и перекладин и их толщиной.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний Урал —  нижнеартинские отложения 
Чусовских городков (саргинский горизонт). CeiB. Урал (р. Косью).

Fenestella foraminosa E i c h w a l d ,  1880 

Рис. 23. Табл. XII, фиг. 2

Крупная сетка с изогнутыми прутьями и толстыми перекладинами. 
Ячейки с четырехутольным и пятиугольным основанием; петли оваль

Рие. 22. Fenestella cavifera 
S c h u l g a - N e s t e r e n k o .  
А  и В  —  тангенциальные 
шлифы. А  —  2 перекладины 
с 4 кавернами. В  —  лопастное 
устье. С —  поперечный шлиф: 
вверху киль; ниже 2 ячейки; 

налево внизу каверна.
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ные, местами сильно зарастающие. Устья круглые. Килевые бугры очень 
крупные, переходящие в килевые выросты и расположенные на расстоя
нии до 1 мм. Между ними четковидный ряд значительно более мелких 
бугорков. Капилляры обильные, мелкие, на неячеистой поверхности 
струйчатые; там же 'многочисленные мелкие звездчатые бугорки с про
дольно-рядовым расположением.

Широко распространена в нижнеиермских отложениях нашего 
Союза; представлена здесь несколькими шрьететами, которые отли
чаются постепенно 
возрастающей вели
чиной сетки и рас
пространены почти 
так же широко, как 
и типичная форма.

Н и ж н я я  
п е р м ь .  У р а л— .ар
тинский ярус (ир- 
гинский и саргин- 
ский горизонты Сред
него Урала; Стерли- 
тамак; Сев. Урал).

Fenestella foraminosa 
E i c h w a l d  var. 
grandis S c h o u l g a -  

N e s t e r  e n k o  
1936

Табл. XII, фиг. 4

Крупная сетка с 
изогнутыми прутья
ми, очень толстыми 
перекладинами и не
большими легко зарастающими петлями. Ячейки с пятиугольным и 
четырехугольным основанием; петли овальные. Устья круглые. Очень 
крупные килевые бугры на расстоянии около 0,80 мм. Между ними 
ряд мелких бугорков. Микроструктура —  как у  типичного вида.

Н и ж н я я  п е р м ь. Урал (Стерлитамакакий район) —  артинский 
ярус. Уоинская толща Сев. Урала.

Fenestella eichwaldi S t u c k e n b e r g ,  1895 

Табл. XII, фиг. 5

Очень крупная сетка: прутья большей частью изогнутые, соеди
нены широкими перекладинами или анастомозами. Ячейки с четырех- 
уголъным и пятиугольным основанием, петли овальные. Устья круглые. 
Килевые буторжи очень мелкие, .редкие, слабо выраженные. Капилляры 
мелкие, обильные; на неячеистой поверхности они 'расположены скопле
ниями в продольных -струйках.

По общему строению близка FenesteUa flexuosa U l r i c h  (из ниж
него карбона), но отличается от нее значительно более крупными раз
мерами.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Сев. Урал —  артинский ярус и усинская 
толща. Артинский ярус Стерлитамака и Чусовских городков (нижне- 
и верхнеартинские отложения).

Рис. 23. FenesteUa foraminosa E i c h w a l d .  А  —  ячеистая 
поверхность; строение киля и устья. В — неячеистая по
верхность; микроструктура ткани, капилляры и звездча

тые бугорки. X  около 40.
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Fenestella basleoensis В as s i  e г, 1929 
Табл. XII, фиг. 3

Сетка, средней крупности; прутья прямые, реже слабо изгибаю
щиеся. Ячейки с треугольным: и пятиугольным основанием, петли 
овальные. Устья овальные с венчиком бугорков. Килевые выросты 
в чи-сле 2— 2 У2 на 1 мм. Капилляры средней величины, очень частые. 
На неячеистой поверхности обильные бугорки, переходящие в корневые 
выросты.

Напоминает Fenestella spinocristata M o o r  из верхнего карбона, но 
последняя отличается более крупными ячейками и чередующимся ря
дом килевых бугорков.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Уфимское плато, Стерлитамакский район, 
Средний Урал (саргинский горизонт артинского яруса). Сев. Урал —  
артинский ярус и усинская толща. Вид широко распространен, будучи 
представлен несколькими варьететами, отличающимися от типичной 
формы более крупной сеткой и более крупными ячейками, а также 
очертанием последних, уклоняющимся в сторону пятиугольного или 
треугольного. В н е  С С С Р  в слоях базлео на острове Тимор.

Fenestella microcellata S с h о u 1 g a-N e s t e r e n k o ,  193&

Рис. 24 и 25

Мелкая сетка о прямыми довольно толстыми прутьями, с очень 
маленькими ячейками с пятиугольным основанием и небольшими оваль
ными петлями. Устья круглые. Килевые бугорки мелкие, в количе

стве ЗУ2 на 1 мм.

л  ! «

г щ п
Рис. 24. Fenestella 
microcellata S с h о u 1- 
g  а - N e s t e r e n k o .  

Тангенциальный 
шлиф. X 16.

Н и ж н я я п е р м ь .

Капилляры мелкие, 
довольно частые. На 
неячеистой поверх
ности, кроме того, 
мелкие бугорки.

I По внутреннему 
строению, можетбьиъ. 
родственна Fenestella 
Ыагтгса S c h u l g a -  
N e s t e r e n k o ;  по 
внешне-морфологиче
ским признакам 
близка к виду F. 
tschernovi S с h о u 1- 
g a - N e s t e r e n k o ,  
но отличается от по
следнего мелкими 
ячейками и иной их 
формой.

Урал —  артинский ярус и усинская

Рис. 25. Fenestella microcellata 
S с h о u T g  a - N e s t e r e n k o .  
Внутреннее строение и микро

структура. Тангенциальный 
шлиф. X  40.

Сев.
толща. Форма, богатая представителями и широко распространенная 
в бассейне р. Печоры.

Fenestella shtchugorensis S с h о u 1 g a-N е s t е г е 11 k о. 193G 

Табл. XIII, фиг. 1

Правильная сетка с прямыми прутьями и весьма удлиненными 
петлями. Ячейки с четырехугольным основанием. Устья круглые; киле
вые 'бугорки слабо развиты. Капилляры очень мелкие, однообразные. 

Н и ж н я я  п е р м ь .  Сев. Урал (р. Щугор) —  усинская толща.
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Fenestella retiformis ( S c h l o t h e i m ,  1816)

—- ■ '~ "рис- 26. Табл. XIII, фиг. 2, 4 и 5

Мелкая сетка с прямыми прутьями и сильно развитыми килевыми 
выростами. Ячейки с пятиугольным основанием, петли овальные. Устья 
круглые; их края волнисты (петаллоидные) с бугорками вокруг. На
1 мм приходится 3— 5 килевых бугорков. На 
их вершинах развиваются иногда столь мощ
ные поперечные отростки, что над поверхно
стью сетки разрастается вторая решетчатая 
поверхность. Капилляры средней величины 
с продольно-рядовым расположением.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Урал —  нижнеар
тинские отложения (саргинский горизонт) Ч у
совских городков. Артинский ярус и усинская 
толща бассейна р. Печоры. В е р х н я я  
п е р м ь .  Цехштейн Русской платформы. Опи
сана (без микроскопического изучения) из 
верхнего и среднего карбона. В н е  О О С Р  
считается руководящей формой для цехштейна 
Зап. Европы.

Fenestella wjatkaensis N e t s c h a e w ,  1894 

Табл. XIII, фиг. 3 и 8

Сетка средней крупности с  прямыми прутьями и вклинивающимися 
двумя рядами ячеек задолго до раздвоения прутьев. Ячейки с четырех
угольным и овальным основанием: петли овальные. Устья круглые. Ка

пилляры средней величины.
Близка к Fenestella polyporoides С оп- 

d г а, имеющей однако 3 ряда ячеек за
долго до раздвоения.

В е р х н я я  п е р м ь .  Цехштейн бас
сейна pp. Ваги и Вятки.

Род L y ro c la d ia  S c h o u l g a - N e s t e -  
r e n k o
Рис, 27.

Колония сетчатая, вееровидная, 
ограниченная по краям сильно утол
щенными боковыми прутьями, вырастаю
щими из одного основного прута. Вну
треннее строение и микроструктура сет
к и —  как у  Fenestella. Основной прут и 
утолщенные боковые также несут 2 ряда 
ячеек. С боков отпочковываются одна 
или больше таких же дополнительных 
колоний, меньших размеров.

Напоминает Lyropora H a l l ,  которая отличается 3— 5 рядами ячеек 
на прутьях сетки, вместо 2 и отсутствием ячеек на боковых утолщен
ных прутьях.

Lyrocladia permica S с h o u l  g a-N  е s 16г е n k  о, 1930 

Рис. 28. Табл. XIV, фиг. 1

Колония веерообразная с дополнительной сеткой. Последняя сред
ней крупности; прутья слабо изогнутые, соединенные толстыми пере-

Рис. 27. Колония Lyrocladia с до
полнительной сеткой и краевыми 

отростками. X  11/а-

Рис. 26. Fenestella retiformis 
S c h l o t h e i m .  Танген

циальный шлиф. X  15.
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кладинами. Ячейки с четырехугольными: и слегка пятиугольными осно
ваниями; петли овальные. Ширина бокового спрута главной сетки

1,12— 1,36 мм, дополни
тельной сетки —  0,83 мм. 
Толпщна бокового прута 
главной сетки 1,28—■ 
1,39 мм; дополнительной 
сетки —  0,65— 0,80 мм; 
прута сетки —  '0,64— i 
0,85 мм. Устья круглые. 
Килевые бугорки мелкие; 
около 7 в 2 мм. Капил
ляры мелкие, обильные, 
на неячеистой поверхно
сти струйчатые.

Строение сетки чрез
вычайно близко к таково
му у  Fenestella eichwaldi 
S t u c k e n b e r g .

Н и ж н я я  п е р м ь .  
Северный У  рал —  артин
ский ярус и усинекая 
толща.

■ Л М  

'Щ м

t e i

В

Рис. 28. Lyrocladia permica S c h o u l g a - N e s t e -  
г в n к о. Микроструктура тканей. А -— ячеистая 
поверхность, киль с бугорками,'устье и капилляры. 
В  —  неячеистая поверхность, капиллярные каналы 
и струйчатые капилляры. Тангенциальный шлиф.

X  45.

^ 1 ь

Lyrocladia pulcli га S с h о u 1 g a-N е s t с г е n к о, sp. nov.

Рис. 29. Табл. XV, фиг. 10

Колония веерообразная, с крупными петлями, с прямыми прутьями 
я тонкими перекладинами. Ячейка в основании четырехугольного очер
тания; петли удлиненно-овальные! Ширина боковых 
прутьев —  0,88 мм. Устья круглые с одним крупным бу
горком на наружной стороне. Киль из 3 параллельных 
валиков. Средний, мелкобугорчатый валик несет 'более 
крупные бугорки на расстоянии %  мм один от другого.
Капилляры мелкие, обильные, на неячеистой поверхно
сти струйчатые.

От Lyrocladia permica S с h о u 1 g a - N e s t e r e n k o  
отличается более крупной сеткой и более крупными 
ячейками.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний и Южный Урал — 
артинский ярус (Огерлитамакский район; саргинский 
горизонт Чусовских городков).

Род P o ly p o r a  M a c  C o y

Колония сетчатая того же типа, что у  Fenestella, 
близкого с ней внутреннего строения и с такой же микро
структурой, но сетки большею частью с крупными пет
лями; на прутьях не менее 3 (чаще более) рядов ячеек 
(рис. 30) (два ряда бывает иногда только после разде
ления прутьев). Киль заменен волнистыми валиками, 
которые огибают устья и часто распадаются на бугорки.

Polypora biarntica K e y s e r l i n g ,  1846 

Рис. 30

Мелкая сетка с прямыми прутьями и толстыми перекладинами. 
Ячейки с шестиугольным основанием, петли овальные. Число ряде®

Рис. 29. Lyro
cladia pulclira 

S с h о u 1 g а- 
N e s t e r e n k o .  
Тангенциаль

ный шлиф яче
истой поверх
ности. X  30.
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ячеек на пруте 3-4. Устья круглые, окаймлены волнистыми валиками, 
распадающимися на бугорки.

Н и ж н я я  п е р м ь .
Южный Тим ал, верхнее тече
ние р. Вычегды. Артинский 
ярус р. Печоры.

Капилляры мелкие, струйчатые.

;г с°0>. { !)<
« о й

Polypora cyclopora 
\vaid.  I860

E  i с h-

Рис. 30. Polypora biarmica K e y s e r l i n g .  Тан
генциальный шлиф. A  X 10. В  —  деталь ячеистой 
поверхности; устья, бугорки, струйчатые капил

ляры. X  20.

Табл. XIII, фпг. О

Крупная сетка, с пря
мыми, иногда изгибающими
ся прутьями. Ячейки с ше
стиугольным: о снованием; 
петли овальные. Устья круг
лые. Число рядов ячеек на 
пруте 5— 7. Огибающие 
устья валики распадаются 
на бугорки. Капилляры мел
кие и средние, расположены 
на неячеистой поверхности
в струйках, а ближе к поверхности рассыпаются в беспорядке.

От Polypora porosa E i c h w  a i d  отличается более .крупной сеткой и 
иной формой ячеек.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний Урал —  нижиеартинское отложение 
(иршнский и саргинский горизонт). Артинский ярус Сев. Урала.

Polypora kolvae S t u c k e n b e r g ,  1895 

Табл. XIII, фиг. 6 п 7

Крупная сетка, с длинными петлями, тонкими прутьями и перекла
динами. Ячейки с овальным основанием. Петли в виде удлиненных 
четырехугольников. Устья овальные, между ними крупные бугорки. 
Число рядов ячеек на пруте 4. Капилляры мелкие, на неячеистой по
верхности струйчато расположенные; среди них имеются мелкие 
бугорки.

От Polypora, goldfussi Е i с li w а 1 d; отличается тонкостью прутьев и 
перекладин, формой ячеек и меньшим числом их рядов.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Сев. Урал —  артинский ярус (бассейн 
pp. Колвы и Печоры).

Семейство Goniocladiidae N i k i f o r o - v a

Род G on ioc la d ia  E t h e r i d g e  

Рис. "31

Сетчатая колония в форме корзинки, состоит из угловатых прутьев, 
образующих четырех-, пяти- или шестиугольные петли. Прутья соеди
няются то анастомозами, то перекладинам!. Все элементы сетки несут 
ячейки, расположенные косыми рядами по обе стороны срединной пла
стины и открывающиеся своими устьями по сторонам кпля на ячеистой 
поверхности. ;

Срединная пластина (особая плотная мембрана) прорезывает все 
элементы сетки и выдается в виде килей на ячеистой и неячеистой по
верхностях. Устья, разной формы, имеют 'большею частью особое полу-
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лунное возвышение (лунарий), иногда окружены бугорками (аканто- 
порами). Скелетная ткань двух: родов: наружная —  капиллярная из

тончайших трубочек и внутренняя —  пузырча
тая из мелких пузырей.

Цельные колонии встречаются редко: 
обычны крупные плоские обломки их перифе
рических частей.
Goniocladia varians S с li о u 1 g a-N e s t e r e n k o  

1933
Рис. 32. Табл. X IV , фпг. 3—5

Сетка средней крупности с варьирующей 
формой петель и числом ячеек. Вблизи осно
вания корзинки петли четырех- или пятиуголь
ные. Число рядов ячеек 2— 5. Толщина прута 
1,40— 1,85 мм. Устья овальные с лунарием; 
капиллярная ткань толще, чем пузырчатая, 
но последняя частично проникает в толщу 
капиллярной ткани. Плоскость срединной 
пластины сильно воднистэд.

От Goniocladia compacta S с h. о u 1 g a-N e- 
s t e r e n k o  отличается более короткими и ши
рокими петлями и 
прутьями.

Н и ж н я я  пе р м ь.
Урал —  верхняя часть 
Урал —  подугленосная

строения 
А  —

Рис. 31. Схема 
колонии Goniocladia. 
тангенциальный разрез: 
а—Ъ —  направление, по ко
торому измеряется число 
ирутьев; с—d —  то же для 
числа перекладин; е— f —  
ширина прута; д—h —  ши
рина перекладины; г—к —  
длина петли; I—т —ширина 
петли; п—о — длина асто- 
ыозы. В — поперечный раз
рез: р —г —  толщина прута.

артинского яруса, 
толща р. Кожима.

Сев

Goniocladia pulehra S с h о u 1 g a-N e s t e 
r e n k o ,  1933 

Табл. XV, фиг. 8 и 9

Сетка с крупными удлиненно-шестиугольны- 
ми петлями. Число рядов ячеек 4. Толщина 
прута— 1,5— 2,0 мм. Устья с лунарием. Граница 
между капиллярной и пузырчатой тканями от
четливая. Плоскость срединной пластины почти 
ровная; киль неячеистой стороны иногда слабо

выражен.

О

О
В

Рис. 32. Goniocladia va
rians S с h u 1 g a-N e s t e 
r e n k o .  A  —  танген
циальный шлиф полови
ны прута; капиллярная 
и пузырчатые ткани. 
В — киль и устья с луна- 

риями.

А
Рис. 33. Goniocladia crassa 
8 с h u 1 g  а - Л  e s t e r e n k o .  
А  —  поперечный шлиф. X  10. 
В  —  петаллоидное устье с 
акантопорами —  бугорками.

X  50.

Н иж няя пермь.
Нижнеартинские от
ложения бассейна р. Печоры.

Goniocladia crassa S с h о u 1 ,g a-N e s t e 
r e nko ,  1933 

Рис. 33. Табл. XIV, фиг. 2

Сетка с крупными равносторонне-ше
стиугольными петлями, очень широкими и 
толстыми прутьями и большим числом 
ячеек1 на пруте: число рядов ячеек 7-8. 
Толщина прута 3,5— 4,5 мм. Устья безлуна- 
рия, круглые, с волнистыми краями (петал- 
лоидные); вокруг устьев —  трубочки (акан- 
топоры). Капиллярная ткань значительно 
преобладает над пузырчатой; последняя не
широкими полосками как бы прорастает 
толщу первой.



Н и ж н я я  пе рмь .  Урал — верхняя часть артинокого яруса. 
Сев. Урал —  подуглено сная толща р. Кожима.

Семейство Cystodyctionidae U l r i c h  

Род £Lexagonella W a a g e n e t  W e n t z e l

Колония из более или менее уплощенных ветвящихся прутьев. Оба 
их края острые и несут чередующиеся выступы — лопасти. Ячейки по 
обе стороны срединной пластины; их устья открываются на поверхности 
тгрутьев косыми рядами. Между устьями 
на поверхности прутьев протягиваются 
очень тонкие валики или гребешки, обра
зующие шестиугольные фигуры или опо
ясывающие извилистыми линиями прутья.
Хорошо развит лунарий в устьях, капил
лярная и пузырчатая ткани прутьев.

ПсхадотИа petchorica S с li о u 1 g а- 
N e s t e r e n k o ,  103S

Р ис . 34. Табл. XV, фиг. 4— 7

Колония из довольно плоских дихо
томически ветвящихся прутьев. На 10 мм 
вдоль щрута приходится 2— 2Уг лопасти.
Гребешки опоясывают прутья поперек извилистыми валиками. Валик 
гребешка состоит из очень мелких бугорков. Ширина прута в среднем 
3,20— 3,40 мм, толщина —  2,13 .«.к. В 2 мм в косом ряду приходится 
4-5 ячеек. В устьях — лунарии. Вблизи срединной пластины развита 
пузырчатая ткань, ближе к периферии прутьев— капиллярная.

Н и ж н я я  пермь .  Встречается в большом количестве экземпля
ров в лодугленооной и угленосной толщах на pp. Ко жиме и Воркуте 
(Сев. Урал).

ОТРЯД ТR E PO S T  О М А Т  А

Семейство Batostomellidae U l r i c h  

Род Ziioclema U l r i c h

Колонии разнообразной формы: пластинчатые, трубчатые, линзовид- 
ные и бокаловидные. Ячейки длинные, между ними расположены ряды 
мелких трубочек —  мезопор. Стенки ячеек пронизаны длинными -верти
кальными балочками —  акантопорами. На поверхности колоний _ вы
ступы акантопор образуют шипы. Ячейки и мезопоры подразделены по 
всей длине днищами —  диафрагмами.

Lioclema nechoroschevi S с h о u 1 g a-N e a t e г e n k o, 1931 

Табл. XV, фиг. 1 —  3

Крупные колонии до 10 см длины, линзовидной и бокаловидной 
формы. Толщина стенки бокала от 2 до 30 мм. Ячейки разделены 
1-2 рядами мезопор. Акантопоры хорошо развиты, вокруг каждой 
ячейки от 3 до 5. На 2 мм приходится 4— 6 ячеек. Диаметр ячеек 
0,20— 0,32 мм; мезопор — 0,03— 0,20 мм; акантопор —  до 0,15 мм.

Рис. 34. Hexagonella petchorica 
S e h o u J g a  - N e s t e r e n k o .  
Устья, микроструктура ткани 
и строение опоясывающего 

прут гребешка. X  34.
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Диафрагмы не частые, очертания устья волнистые (петаллоидные), реже 
округлые.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Сев. У р а л— .верхи уоинской толщи. Харак
терна для угленосной толщи р. Адзьвы.

Класс BRA CHIOPODA. Брахиоподы

Б. К. Л и х а р е в

Брахиоподы являются весьма существенным элементом большин
ства пермских фаун СССР; их насчитывают здесь до 660 видов, принад
лежащих к 91 родам или подродам. В некоторых случаях они дают' 
возможность довольно легко и точно определить возраст .какого-либо 
члена, системы, но чаще мы встречаем здесь формы с довольно широ
ким вертикальным распространением, захватывающим не только один 
или оба. отдела этой системы, но даже и часть каменноугольной. Напро
тив, в пределы триаса ни один из пермских видов не переходит. Отли
чие разных брахиоподовых фаун друг от друга обусловливается, как 
обычно, фащшльными условиями образования осадков, возрастом послед
них и, что особенно следует здесь подчеркнуть, провинциальными усло
виями. Так, фауна тетиса резко отлична от уральской; уральская от 
северо-восточно-сибирской и т. д.

Брахиоподы встречаются исключительно в морских отложениях- 
и только немногие роды, как Lingula и Orbiculoides, выносили, невиди
мому, значительное опреснение и потому попадаются в солоноводных 
осадках.

Богатую фауну брахиопод содержат нижнепермские отложения 
Урала (более 200 форм), но эта фауна по сравнению с верхнекаменно
угольной мало специфична. Нельзя с уварениостыо назвать пока, 
кажется, ни одного рода, специально им свойственного, который не встре
чается и в верхнем карбоне, а небольшое число появляющихся здесь 
видов, повиди'мому, мало характерно. Также затруднительно, при совре
менном состоянии наших знаний, отличить фауну брахиопод кунгур- 
ского и афтинского ярусов.

Возможно, что это происходит от невыясненности некоторых стра
тиграфических соотношений и от неточностей в определениях, допущен
ных в классических монографиях. Следует указать, что в монографиях 
А. Штукенберта и Ф. Чернышева описано под названием верхнекаменно
угольных большое число и пермских брахиопод. Более своеобразна 
нижнепермская фауна Полярного Урала, Пай-хоя, среди которой широко 
развиты Spiriferella, Spirifer с пучками из трех ребер в каждом пучке, 
Pseudosyrinx, некоторые Productus —  как Pr. aagardi Т о u 1 a, Pr. borealis 
H a u g h t o n  и др.

Брахиоподы нижней перми русской платформы очень однообразны 
и тесно связаны с верхнекаменноугольными; среди них можно назвать 
едва ли не одну только Ambocoelia nucella K i n g ,  не указываемую из 
верхнего трбона.

Брахиоиодовая фауна цехштейна, напротив, крайне своеобразна, 
и легко отличима от других. Ее характеризует 'бедность родового 
состава (13 родов), немногочисленность видов при огромном числе пред
ставителей отдельных форм, проявляющих огромную изменчивость. 
Очень характерно отсутствие Productus с  оемиретикулатовьш; орнамен
том, RhynchoneUidae (кроме Rhynchopora), всех Terebratulacea, исключал 
Dielasma, ортацей, почти всех ортотетин (указывается один вид Strepto- 
rhynchus) и т. Д.

Фауна пермских отложений северо-восточной Сибири очень небогата 
и характеризуется присутствием небольшого числа Productus (осо-
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бенно Pr. verhoyanicus F r e d . ) ,  Strophalosia, Pseudosyrinx, пучкообразно 
украшенных Spirifer, Athyris и особенно Rhynchopora. По своему составу 
она несколько приближается к фауне европейского сектора Арктики, 
частью к дальневосточной. Примерно тот же характер имеет и фауна 
перми Забайкалья, о которой мы знаем еще очень мало.

Более богата (насчитывает до 200 видов) фауна уссурийской перми, 
для которой характерно присутствие значительного числа экземпляров 
Lyttonia, затем Richthofenia и, повидимому, Pronchthofenia. Фауна эта 
отличается разнообразием родового состава, в чем она сходна с фаунами 
техасской перми, но она заключает еще многие формы северного про
исхождения. К  сожалению дальневосточная фауна не отличается хоро
шей сохранностью; формы, оттуда описанные, представлены большей 
частью одними ядрами.

Особенным богатством и разнообразием как родового, так и видо
вого состава отличаются фауны тетиса, среди которых наиболее хорошо 
изучены в настоящее время фауны нижней перми Дарваза и верхней 
перми Сев. Кавказа и Джульфы. Особенно характерно для них: нали
чие большого числа эндемичных (туземных) видов, присутствие высоко- 
специализированных родов, как Scacchinella, Tectarea, Tschemyschewia, 
Lyttonia, Oldhamina и др. Дарвазская фауна обнаруживает некоторый 
отпечаток уральской фауны, но в большинстве случаев мы имеем здесь 
только сходные, но не тождественные формы. Следует обратить внима
ние на частые явления конвергенции, вскрываемой лишь при тщатель
ном изучении внутреннего строения.

Среди описанных ниже форм сравнительно очень немногие заслу
живают действительно названий руководящих; одни ив них очень хара
ктерны, но не имеют широкого географического распространения и встре
чаются сравнительно редко; другие, напротив, очень обычны для перми, 
но могут опускаться даже в верхний карбон, если не ниже. Поэтому 
при определении пермското возраста при помощи брахиопод прихо
дится, при отсутствии представителей первого типа, основываться, глав
ным образом, на общем комплексе форм, проверяя, если это возможно, 
свое заключение по представителям других классов животных или 
флоры. Следует отметить, что в томе, посвященном верхнему карбону, 
в данной серии изданий, также описано некоторое число видов, заходя
щих в пределы пермской системы.

При описании внутренним признакам по ограниченности места 
уделено мало внимания, но не следует забывать, что для т о ч н о г о  
определения большинства видов изучение внутренних признаков 
с о в е р ш е н н о  н е о б х о д и м о .

Семейство Lingulidae G r a y

Род L in g u la  B r u g i e r

Двояковыпуклые, слабо вздутые почти равностворчатые рако
вины удлиненно-овального очертания со слабо выраженными, невы
дающимися макушками; между ними проход для ножки. Раковина 
тладкая, блестящая, роговая, с тонкими концентрическими линиями 
нарастания и иногда со слабыми лучистыми радиальными штрихами. 
Мускульные впечатления многочисленны, но обычно плохо раз
личимы.

Представители этого рода довольно обычны в пижнепермжих отло
жениях Полярного Урала, Пай-хоя, Новой Земли: В массовом числе 
экземпляров встречаются в цехштейне (з вида).
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L in g  uki, orieutalis 6  о  1 о v  k i n s  к у . ISfiS 

Табл. XVI, фиг. 1

Маленькая удлиненная раковина (до 5 м м )1 со слабо выпуклыми 
створками с почти параллельными боковыми краями. Длина 
в 2 раза более ширины. Наибольшая выпуклость створок лежит 
в задней их части. Тонкая створка покрыта темными и светлыми 
полосками.

От встречающейся (редко) также в цехштейне Lingula credneri G е i- 
n i t z  (табл. XV I, фиг. 1) отличается более удлиненной раковиной 
и более острой макушкой, а от L. lawrskyi N e t s c h a j e w ,  напротив, 
меньшей длиной (у последней длина в 3 раза более ширины).

В е р х н я я  п е рмь . .  Цехштейн; переполняет некоторые отложения 
брахиоподовых слоев.

Семейство Schizophoriidae S c h u c h e r t  

Род Enteletes F i s c h e r  de  W a l d h e i m

Двояковыпуклые раковины от линзовидных до шарообразных,, 
с коротким смычным краем и всегда округленными кардинальными 
углами. Опинная створка выпуклее и больше брюшной. Ареа в обеих 
створках с открытым дельтирием; вентральная выше дорзальной. 
Синус —  в брюшной створке и срединный выступ— в спинной. Рако
вина покрыта тонкой радиальной струй чатостыо и радиальными склад
ками. В брюшной створке две достигающие дна сближенные параллель
ные зубные пластины и между ними хорошо развитая срединная септа. 
В спинной створке две расходящиеся от макушки брахиофорные 
пластины.

Представители этого рода очень изменчивы. Среди них нередки 
асимметрично развитые экземпляры.

Enteletes tschernyschewi D i e n e r ,  1897 

Табл. XVI, фиг. 2

Раковина оредней величины (до 25 мм), почти шарообразная. 
Очертание округлое. Смычный край короткий. Брюшная створка сильно 
выпуклая, с относительно невысокой ареей. Синус узкий, угловатый, 
начинающийся немного отступя от -макушки. Опинная створка, 
несколько выпуклее брюшной, с сильно загнутой макушкой с- несколько 
угловатым, не сильно выдающимся выступом. Раковина покрыта радиаль
ными складками, в числе 3— 4 (реже 5) на каждой стороне от выступа, 
или синуса, несколько недостигающими макушек. Синус и выступ не 
несут складок. Концентрические линии развиты -лишь у  геронтичных 
экземпляров.

Сильно изменчивая форма, представленная обычно, кроме типич
ной формы, многочисленными Еварьететами. Один из них —  var. geniculata 
L i  c h a r e  w var. nov. имеет сильно вздутую коленчато-изогнутую спин
ную створку (см. табл. XVI. фиг. 3).

Н и ж н я я  п е р м ь .  Дарваз —  дарваз ская серия; в сафет-даронском 
известняке —  var. geniculata. В е р х н я я  п е р м ь .  Сев. Кавказ (бас
сейн pp. Белой и Лабы) —  кзвестково-слшщевый и известняковый гори
зонты. В н е  С O O P  описана из пермских отложений Гималай.

1 Здесь, как и ниже, при описании видов указаны максимальные размеры 
известных автору екземпляров.
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Род Enteletella  L i c h a r e w

Внешние признаки —  как у  Enteletes, но в брюшной .створке зубные 
пластины и срединная септа соединяются вместе, в некотором расстоя
нии от дна створки.

Редкий род, известный пока только в верхней перми Сев. Кавказа, 
где он представлен одним видом с двумя разновидностями.

Enteletella nikchitichi L i c h a r e w ,  1924 

Табл. XVI, фиг. 4

Раковина средней величины (до 30 мм), по внешнему виду напоми
нающая Enteletes tschernyschewi D ie  п е г  (см. выше), но вентраль
ный синус мало отличается по своей ширине от соседних промежутков 
между складками, а дорзальный выступ —  от .соседних складок. Послед
ние в числе 6— 7 (реже 5) на .каждой стороне створки. Складки могут 
быть 'более острыми или округлыми; выступ несколько шире или же.

В е р х н я я  п е р м ь .  Сев. Кавказ (бассейн pp. Белой и Лабы) —  
известняковый горизонт.

Семейство Strophomenidae K i n g  

Род MeeJeella  W h i t e  et S t  J o hn ,  s. str.

Двояковыпуклые раковины с относительно коротким смычным 
краем. Вентральная ареа хорошо развита, с выпуклым дельтирием. 
Внутренняя часть ареи с вертикальной штриховкой. Спинная створка 
с редуцированной или линейной ареей. Раковина покрыта тонкими 
радаалъными струйками и широкими складками. Внутри брюшной 
створки имеются длинные субпаратлелъньте зубные пластипы, достигаю
щие дна створки, но срединная септа отсутствует. В спинной створке 
сильно развитый двухраздельный замочный отросток. Нередки асим
метричные раковины

Представители этого рода крайне изменчивы; форма раковины 
зависит от экологических условий. При развитии ареи брюшная створка 
принимает у них конический характер.

Meekella eximia E i c h w a l d ,  1845 

Табл. XVI, фпг. 5 и 6

Сильно изменчивая, часто асимметричная раковина (до 50 мм), 
с овальным до высшотреугольного очертанием. Смычный исрай короче 
наибольшей ширины. Брюшная створка слабо выпуклая или плоская, 
с треугольной ареей, снабженной узким дельтирием, закрытым ■выпуклым: 
дельтирием, ширина которого равна 1Д длины смычного края. Синус 
отсутствует. Спинная створка слабо и равномерно выпукла без выступа, 
без обособленной макушки. Раковина покрыта округленными складками, 
от 10 до 17 на каждой створке, которые могут быть выражены с резкой 
степенью резкости или даже вовсе отсутствовать. Радиальная струйча- 
тость —  тонкая. Зубные пластины длинные, .сближенные, субпарал- 
лельные.

Экземпляры с высокой ареей являются обычно асимметричными 
и с более -слабой или отсутствующей складчатостью.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Донецкий бассейн —  доломитовая толща 
(часто). Известна также в среднем и верхнем к а р б о н е  Русской 
платформы, Донецкого бассейна, Урала, В н е  С С С Р  встречается
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в Арктике (карбон), в Карнийских Альпах (пермь). Очень близкие, 
если не тождественные, формы в пенсильваниен и перми Сев. Америки.

Подрод Orthotetina S c h e l l w i e n
Отливается от типичных M eekclla  нескладчатой раковиной; обладает 

длинными сближенными зубными пластинами. Встречается преимуще
ственно в закавказской верхней перми, где представлен немногими 
видами.

Meekella (Orthotetina) eusarcos ( A b i c h ,  1878)

Табл. XVI, фиг. 7

Крупная раковина (до 50 мм), сильно изменчивая и часто асим
метричная. Очертание поперечно-овальное. Смычный край несколько 
короче наибольшей ширины. Обе створки почти одинаково выпуклы. 
Брюшная —  с загнутой макушкой, обычно искривленной; ареа невысо
кая, треугольная, вогнутая. Имеется слабо выраженный срединный 
выступ. Опинная створка с довольно широкой макушкой, несколько 
приподнятой и заходящей та смычный край. Имеются слабо обособлен
ные тупоугольные ушки. Посредине— 'слабый синус. Радиальная струй- 
чатость довольно резкая. Нередки концентрические знаки нарастания, 
иногда довольно грубые и морщинообразные.

От близкой и встречающейся с ней совместно Meekella (Orthotetina) 
armeniacus ( A b i e  h) отличается заходящей за смычный край макушкой.

В е р х н я я  п е р м ь .  Закавказье, Джульфа.

Род D e r b y ia  W  a a g е п
Раковина близка к Meekella, но радиальная складчатость отсут

ствует или (слабо развита. Внутри брюшной створки имеются слабо раз
витые зубные пластины и сильно .развитая срединная септа, с которой 
первые могут быть соединены в примакушечной части.

Derbyia magnified L i c h a r e w . ,  nom. nov . ( = D .  matgna L ioharew , 1932)1

Табл. XVII, фиг. 1

Крупная обычно асимметричная двояковыпуклая раковина (до 
100 мм). Смычный край длинный, обычно короче наибольшей ширины, 
но иногда вытянутый в длинные остроконечкя (var. auricutata L i c h a 
r ew) .  Вентральная макушка приплюснутая; около нее имеется широ
кая вогнутость. Вентральная ареа хорошо -развита, от треугольной до 
прямоугольной. Имеется широкий неправильно образованный средин
ный выступ. Спинная створка равномерно изогнутая с неясно выражен
ной макушкой, не заходящей за смычный край и с 'широким округлен
ным синусом. Раковина покрыта морщинистыми концентрическими 
складаами или валиками и довольно грубой радиальной струйчатостью 
(в 10 мм 14 струек). Раковина толстая, многослоистая.

От Derbyia,grandis W a a g e n  отличается присутствием: дорзального 
синуса и вентрального выступа.

В е р х н я я  п е р м ь .  Сев. Кавказ (бассейн pp. Белой и Лабы) —  
известняково-сланцевый горизонт.

Род G eyere lla  S c h e l l w i e n

Двояковыпуклая -раковина с очень высокой треугольной вентраль
ной ареа и без дорзальной арен. Смычный край короче наибольшей

1 Новое название должно заменить прежнее, являющееся гомонимом Orthotetes 
( =  Derbyia) magnus B r a n s o n ,  1930.
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ширины. Раковина покрыта радиальными складками и тонкой ра
диальной струйчатостыо. Зубные пластшсы хорошо развиты и, сливаясь 
вместе на некотором расстоянии от дна створки, образуют спонди- 
лиум.

Данный род характерен для п©рм?оких отложений, но встречается 
в них довольно редко. В СССР известен только один вид.

Geyerella tschernyschewi L  i с h а г е w, 1932 

Табл. XVII, фнг. 2

Раковина относительно крупная (до 50 мм), с высокой рожкообраз- 
ной брюшной створкой. Смычный край короткий. Ареа высокая, слабо 
ограниченная; дельтирий занимает Уз— Уг ее ширины. По средине 
створки проходит иногда слабый выступ. Спинная створка сильно 
выпуклая с массивной толстой макушкой, без ареи. Скульптура 
из угловатых складок, начинающихся от макушки, разделенных 
такими же промежутками. Общее число их на одной створке около 17. 
Кроме того, имеется тонкая радиальная струйчатость (10 струек в 2 мм).

В е р х н я я  н е р м ь .  Сев. Кавказ (бассейн pp. Белой и Лабы) —  
известняковый горизонт.

Семейство Chonetidae H a l l ,  et C l a r k e  

Род Chonetes  F i s h e r  de  W a l d h e i m ,  s. lato.

Большей частью небольшие вогнуто-выпуклые раковины полукруг
лого, трапецоидального, полуэллиптического очертания с длинным смыч
ным краем. Брюшная створка с невысокой треугольной ареей, несущей 
выпуклый дельтириум. Обычно с синусом или без него (реже с высту
пом). Спинная створка вогнутая с низкой ареой. На плечиках вентраль
ной ареи сидят косо направленные иглы. Внутренняя поверхность ство
рок покрыта грануляцией, причем бугорки группируются радиальными 
рядами.

Соответственно наружной скульптуре, различают несколько подро- 
дов, из которых мы описываем лишь представителей двух:

1. Раковина гладкая, без синуса — Paeckchnannia L i c h a r e w .
2. Раковпна покрыта тонкпмп ребрышками или струйками —  Chonetes s. str.

Подрод Paeckelmannia L i c h a r e w  ( =  Tovnquistia , P a e c b e l -  
m a n n )

Chonetes (Paeekelmanma) novo-zemliensis L i c h a r e w ,  1938 

Табл. XVII, фиг. 3 и 4

Маленькая раковина (до 7 мм) с наибольшей шириной при смйн- 
ном крае. Брюшная створка довольно сильно выпуклая, с слабо обособ
ленной макушкой. Ареа, низкая с широким дельтирием. Ушки не обособ
лены. Средняя часть без синуса; напротив, в задней части она немного 
приподнята. Спинная створка следует за изгибом брюшной. Поверх
ность покрыта очень тонкими концентрическими. линиями нарастания, 
видимыми лишь в лупу. На спинной створке тонкая радиальная лу
чистость.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Новая Земля, Южный остров, где раковины 
этого вида переполняют некоторые известняки. Там яге встречается и 
другой близкий вид Chonetes rotundatus Т о й  la  с несколько иным 
очертанием и характером выпуклости.

0 Зак. 451. Атлас руководящих: форм S1



Подрод Clionetes F i s c h e r  de W a l d h e i m ,  s. etr.

Chonetes (Chonetes) carboniferus K e y s e r  l i ng ,  1846 

Табл. XVII, фиг. 5

Небольшая раковина, (не более 10 мм) субтрапецоидалъного очерта
ния с наибольшей длиной три смычкам крае. Слабо выпуклая брюшная 
створка с мало развитой незагнугой макушкой. Ареа низкая. Ушки 
довольно большие, нерезко обособленные, прямоугольные или оттянутые 
в небольшие остроконечна. Синус отсутствует или выражен в виде 
слабой депрессии в задней части створки. Спинная сшорка вогнута 
почти как брюшная. Ареа линейная. 'Скульптура из едва заметных ра
диальных струек.. Общее число их в каждой створке 60— 90 (в 2 мм 
до 8 струек). Имеются редкие (2-3) концентрические линии нараста
ния. Внутренняя поверхность покрыта тонкой грануляцией. Вентраль
ная септа доходит до передней трети длины створки.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Донецкий бассейн —  доломитовая толща. 
В е р х н я я  п е р м ь  —  цехштейн Северного края i(верхняя часть). 
Очень распространен в среднем: к а р б о н е ,  встречаясь и  в верхнем кар
боне Русской платформы, Донбасса, Ю. Тимана. В н е  С С С Р  встре
чается в карбоне Европы и Сев. Китая.

Семейство Productidae G r a y

Род Chonetella  W a a g e n

Внешний вид раковины напоминает Chonetes, но брюхо несет иглы. 
Имеются рудиментарные зубы. Брахиальные впечатления ограничены 
незамкнутым, спирально свернутым валиком. Известен только один вид 
этого рода, представленный и в пермских отложениях СССР. ,

Chonetella nasuia W a a g e n ,  1SS4 

Табл. XVII, фиг. ti и 7

Небольшая (до 15 мм) округленная раковина с наибольшей шири
ной при смычном крае. Брюшная створка умеренно выпуклая с неболь
шой 'широкой, слабо заходящей за смычный край макушкой. Под ней 
узкая, наклоненная внутрь линейная ареа. Ушки небольшие, ясно отде
ленные. Брюхо равномерно выпуклое, но впереди обособляется иногда 
узкая срединная складка. Спинная створка вогнутая. Брюшная створка 
покрыта округленными ребрышками от 13 до 18, несущими изредка еди
ничные туберкулы для прикрепления игл. Вдоль плечиков ареи также 
располагается небольшое число игл. На спинной створке ребрышки .вы
ражены более слабо.

Под названием var. triangularis L i c h a r e w  (табл. X V II, фиг. 8 } 
выделен варьетет с более длинным смычным краем и соответственно 
более значительными ушками. Он встречается с типичной формой- 
совместно.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Уссурийский край —  долиолиновая толща. 
В е р х н я я  п е р м ь .  Сев. Кавказ (бассейн pp. Белой и Лабы )— из
вестняково-глинистый горизонт. В н е  С С С Р  в среднем и верхнем про- 
дуктусовом известняке Соляного Кряжа, в отложениях базлео Тимора; 
в Гренландии —  вероятно, эв нижней перми.



Род Productus S o w e r b y ,  s. lato.

Вогнуто-выпуклые раковины от маленьких до весьма крупных 
с прямым, обычно длинным смычным краем, по обеим сторонам кото
рого от макушки обособляются от средней части так называемые ушки. 
Брюшная створка с ясно развитой макушкой. Ареа отсутствует или 
появляется спорадически и в слабом развитии. Иногда имеется рубец 
лрирастания. Средняя часть или брюхо выпуклое, приплюснутое или 
с синусом, реже со срединной складкой. Иногда в передней части 
створки (на шлейфе) развита особая трубка. Спинная створка плоская 
пли вогнутая, часто с обособленной задней частью (висцеральный диск) 
и передней частью, 'следующей параллельно брюшной .вплотную к этой 
последней (шлейф). Зубы и зубные пластины в брюшной створке отсут
ствуют. В шинной створке имеется хорошо развитый массивный замоч
ный отросток. На внутренней стороне висцерального диска имеются 
почковидные впечатления рук.

Скульптура раковины разнообразна и может состоять из радиаль
ных и концентрических элементов и игл. В зависимости от нее преж
ний широкий род Productus разбивается на ряд подродов, которые дру
гими авторами рассматриваются как самостоятельные рода. Ниже опи
саны представители только некоторых из них, которые отличаются сле
дующими признаками:

1. Скульптура из многочисленных туберкул или пустул 
(оснований игл), к которым могут присоединяться концентриче
ские пояса (или ленты)..................................... .....................

2. Скульптура из радиальных ребер, пересекаемых концен- 
трич°скими валиками обычно в задней ч^сти или только на бо
ковых полях .............................................................................

3. Скульптура из очень тонких радиальных струек. Замоч
ный отросток не заходит за смычный край ............................

4. Скульптура из ребрышек пли пустул. Дорзальные впе
чатления аддукторов расположены на выдающихся площадках 
и без ветвистого орнамента; висцеральный диск окружен крае
вым валиком .............................................................................

5. Брюшная створка коленчата. В задней части имеются 
тонкие ребрышки или пустулы и концентрические линии, а в пе
редней части — редкие ребра....................................................

Подрод Pustula T h o m a s ,  s. lato

В принятом здесь широком объеме Pustula обнимает также формы, 
относимые к Echinoconchus, Waagenoconcha и Krotowia.

Подрод Pustula T h o m a s  

Productus ( Pustula) praepermicus T 'se H e r  niy s с h e w, 1889 

Табл. XXI, фиг. 3 и 4

Небольшая (до 12 мм) поперечно вытянутая раковина. Смычный 
крап немного короче наибольшей ширины. Брюшная створка умеренно 
и довольно равномерно изогнутая, с обособленной приостренной макуш
кой, несколько заходящей за смычный край. Ушки тупоугольные, ясно 
обособленные. Синус начинается от макушки, узкий п глубокий. 
Спинная створка умеренно и несколько коленчато-изогнутая с резким 
срединным возвышением. Ушки отделены складками. Скульптура из 
коротких и довольно слабо выраженных пустул, имеющих тенденцию 
располагаться концентрическими рядами; в средней или передней их 
частях отходит тонкая игла. На переднем крае и на боковых полях 
пустулы сменяются небольшими 'бугорками. Кроме того, имеются тон-

Pustula

Productus a. str.

Striatifera

Marginifera

Urushtenia
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кие концентрические знаки нарастания. На спинной створке наблю
даются мелкие ямки, между которыми рассеяны очень тонкие иголочки.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Урал —  артинские отложения. Встречается 
и в верхнем к а р б о н е  Урала, Тимана и Подмосковного бассейна.

P r o d u c tu s  (P u s tu la )  v e r h o y a n ic u s  Fred. .  1931 

Табл. XX, фнг. 8

Поперечно вытянутая, субпрямоугольная раковина средней вели
чины (до 25 мм) с наибольшей шириной гари смычном крае. Брюшная 
створка умеренно выпуклая, с наиболее выпуклой частью но середине 
длины. Макушка очень слабо выраженная, почти не заходящая за 
смычный край; ушки не обособлены. Брюхо широкое. Синус узкий 
и довольно глубокий по середине длины, но впереди сглаживающийся. 
Спинная створка почти плоская с резким узким выступом. Скульптура 
брюшной створки из коротких узких пустул, довольно широко расста
вленных друг от друга. Кроме того, в задней части имеются слабые 
концентрические знаки нарастания. На спинной створке последние 
выражены резче, а туберкулы или рубцы, шовидамому, отсутствуют.

'Глубина синуса подвержена довольно сильной изменчивости. Он 
может даже вовсе отсутствовать.

Н и ж и  я  я (ib е р х н я я?) пермь. Очень распространена в Верхо
янском хребте и Хараулахских торах. Устье р. Енисея, Новая Земля.

Productus (Pustula)  irginaeformis S t e p a n o v ,  1937 

Табл. XXI, фиг. 5

Раковина средней величины (до 50 мм) поперечно-овального очер
тания; смычный край короче наибольшей ширины. Брюшная створка 
умеренно и равномерно выпуклая со 'Слабо развитой макушкой. Синус, 
идущий от макушки, обычно ясно выражен, узкий, желобообразный. 
Боковые поля пологи. Ушки тупоугольные, йеболыпие. Спинная 
створка с почти плоским висцеральным диском! и коротким кшгенчато- 
изогнутым шлейфом. Срединный выступ угловатый. Скульптура из 
мелких, довольно правильно в шахматном порядке, расположенных 
коротких пустул, несущих иглы, и слабых знаков нарастания.

Отличается от Productus irginae S t u c k e n b e r g  (табл. X X I, фиг. 6), 
с которой обычно объединялась отсутствием коленчатого перегиба 
брюшной створки. Близка к P r . humboldti d ’O r b i g n y ,  отличаясь 
более мелкими туберкулами: и .их шахматным расположением.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Урал —  нижнеартинские отложения (саргин- 
ский горизонт) Уфимского плато. Верхнеаргииские отложения н кун- 
гурский ярус. Болышеземельокая тундра, Новая Земля. Встречается 
также в верхнем к а р б о н е  Урала. В н е  С С С Р  встречен в Боливии 
(нижняя пермь).

Productus ( Pustula)  fascmtus K u t o r g a ,  1844 

Табл. XXI, фиг. 7

Раковина небольшой или средней величины (до 30 мм), субтре- 
угольного очертания с наибольшей шириной около лобного края; смыч
ных край несколько короче. Брюшная створка довольно сильно выпук
лая с резко спирально изогнутой макушкой. Ушки маленькие. Брюхо 
приплюснутое со слабым синусом. Боковые поля поставлены довольно 
круто. Спинная створка слабо вогнута. Скульптура из концентрических

1 Это обстоятельство затрудняет точное указание распространения вида.
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гребней, расположенных на 'более или менее одинаковом расстоянии 
и разделенных широкими слабо выпуклыми промежутками. Вдоль 
заднего края гребней расположены один или два ряда мелких тубер
кул, из них задние более крупны. На спинной створке скульп
тура та же, но концентрические пояса тут уже, и по середине их на
блюдаются ямки.

Очень близкий Productus elegms М а е  C o y  (из каменноугольных 
отложений) отличается отсутствием синусовидной приплюснутости я 
меньшей величиной. У  Pr. sterlitamakensis S t e p a n o v ,  с которыми он 
ранее объединялся1, скульптура состоит из концентрических поясов, 
воя поверхность которых покрыта мелкими туберкулами.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Урал —  нижнеартинские отложения. Дарвач —  
дарвазская серия, оафет-даронский известняк. Встречается и в верхнем 
к а р б о н е  Урала, Донецкого бассейна, р. Дона. В н е  О O O P  —  
в Куэн-Луне.

Подрод Productus S o w e r b y ,  s. str.

Productus oricntalis T  s с li e г  11 у  s с li e w, in  coll. et F  r  e d.. 1915

Табл. XVII, фиг. 9 и 10

Раковина от средних до довольно крупных размеров (40 мм) с наи
большей шириной при смычном крае. Брюшная створка -сильно выпукла, 
со спирально свернутой толстой макушкой; ушки плоские, значитель
ные. Передняя часть створки -цижиндеическая. Синус начинается 
почти от макушки и довольно слаб. Спинная створка с плоским вис
церальным диском, отделенным от шлейфа коленчатым перегибом. По
середине имеется возвышение, соответствующее синусу. Скульптура из 
довольно толстых радиальных ребер (7-8 в 10 мм в передней части). 
В з-адней части концентрические валики, их пересекающие; на ушках 
они имеют морщинистый характер.

Очень близка к Productus neoinflatus L i c h a r e w ,  но имеет -более 
грубую радиальную скульптуру и достигает -большей величины. В отли
чие от Pr. uralicus T s c h e r n y s c h e w  имеет плоские ушки и не несет 
игл на поверхности.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Урал —  нижне- и верхнеартинские отложе
ния. Встречается и в верхнем к а р б о н е  Урала. Вероятно известна 
и в н е  СССР ,  где описывается под названием «Рг. inflatus».

Productus transversalis T s c h e r n y s c h e w ,  1902 

Табл. XVIII, фиг. 1 и 2

Крупная форма (до 55 мм), вытянутая в ширину. Наибольшая 
ширина на смычном крае. Брюшная створка сильно выпуклая, при
чем наиболее изогнутая часть ее приходится на середину длины. 
Макушка широкая и слегка заходящая за смычный край. Ушки широ
кие, оттянутые, ясно отделенные. Брюхо очень широкое. Синус мед
ленно расширяющийся, довольно глубокий. Спинная створка колен
чато-изогнутая с почти плоским висцеральным диском; выступ -соответ
ствует синусу. Скульптура брюшной створки из грубых радиальных 
ребер, утолщающихся на шлейфе, и довольно резких концентрических 
валиков в задней части створки. Вдоль смычного края, на склоне 
створки к ушкам и на задней части-брюшной створки рассеяны осно
вания довольно толстых игл, более редких в передней части.

1 Благодаря чему трудно указать истинное распространение данного вида.



Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний и Южный Урал —  нижнеартинские 
отложения (иргинский горизонт Уфимского плато; Стерлитамак). 
Западный берег Северного острова Новой Земли. Также в верхнем к а р- 
б о н е  Урала. В н е  С С С Р  описан из верхнего карбона Карнийских 
Альп и из продуктусового известняка Индокитая.

Productus uralicus T s e h e r n y s c h e w ,  1902 

Табл. XVIII. фиг. 7

Крупная (до 70 мм) раковина, продольно вытянутая. Смычный 
край отвечает наибольшей длине. Брюшная створка сильно спирально 
свернута б  задней части. Широкая макушка нависает над смычным 
краем. Ушки вытянуты, трубкообразно изогнуты и ясно обособлены. 
Передняя часть створки цилиндрическая с крутыми боковыми полями. 
Синугс широкий и глубокий, начинающийся в небольшом расстоянии от 
макушки. 'Спинная створка коленчато-изогнутая с плоским диском. 
Шлейф хорошо развит. Брюшная створка с довольно толстыми радиаль
ными ребрами (в 10 мм— 7— 8). Задняя часть покрыта концентриче
скими валиками. Спинная створка со сходной скульптурой.

Принадлежит к наиболее крупным представителям данного рода. 
От Productus neoinflatus L i c h a r e w  отличается более ^крупной величи
ной. более грубой ребристостью, более сильно свернутой макушечной 
частью и отсутствием внутренней диафрагмы. Встречаются (в артин- 
ских отложениях) экземпляры еще более грубо ребристые.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Русская платформа. Урал —  нижне- и верх- 
неартинские отложения. Большеземельекая тундра. Южный Тима-н. 
Также в среднем и верхнем к а р б о н е  Русской платформы, Урала 
и Ферганы. В н е  С С С Р  в верхнем) карбоне Зап. Европы и нижней 
нерми Шпицбергена и Тянь-Шаня.

Productus yangtzeensis С h а о var. rossica L i c h a r e w ,  1936 

Табл. XIX, фиг. 1

Крупная раковина (до 100 мм) продольно вытянутого прямоуголь
ного очертания. Наибольшая ширина примерно равна длине смычного 
края. Брюшная створка сильно и равномерно выпуклая. Массивная 
макушка спирально свернутая. Ушки значительны, слабо выпуклы и 
отчетливо отделены. Шлейф длинный, необособленный. Брюхо при
плюснутое без синуса, или последний слабо развит и исчезает на 
шлейфе. Боковые поля поставлены круто. Спинная створка изогнута 
значительно слабее брюшной. Висцеральный диск отделен коленчатым: 
округленным перегибом от шлейфа. Выступ отсутствует или слаб. 
Скульптура брюшной створки из округленных 'разделенных между собой 
вогнутыми промежутками радиальных ребер (в 10 мм их 0, иногда 5). 
В задней части они пересечены морщинистыми валиками, более рез
кими на ушках и на боковых полях и слабыми па брюхе. Крупные 
иглы (диаметром до 3 мл) спорадически располагаются на брюхе и на 
шлейфе. На спинной створке концентрические валики резче и покры
вают весь диск, а иглы отсутствуют.

Отличается от Productus yangtzeensis С li а о тем, что ребра не 
являются суженными на вершине, и меньшим числом игл.

В е р х н я я  п е р м ь .  Сев. Кавказ (бассейн pp. Белой и Лабы) — 
руководящая форма известняково-сланцевого горизонта. В н е  С С С Р  
типичная форма характерна для беллерофонового известняка Зап. Сер
бии и Верхней К райны. В Китае встречается как в нижней, так и 
верхней перми.
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Табл. XVIII, фиг. 4

Сравнительно небольшая раковина (до 25 мм) треугольного очер
тания с наибольшей шириной при смычном крае. Брюшная створка 
состоит из собственно створки поперечного очертания и шлейфа, отде
ленного от нее как бы желобком. Боковые поля его круто затнуты, 
а впереди согнуты в широкую незамкнутую цилиндрическую поверх
ность. Макушка слабо выражена, широкая, почти не заходящая за 
смычный край. Синус слаб или отсутствует. Спинная створка следует 
за изгибом брюшной и снабжена шлейфом подобно брюшной. ‘Скульп
тура последней из тонких радиальных ребрышек. В задней части 
створки концентрические валики. На брюхе следы прикрепления 2-3 игл. 
Спинная створка с радиальными ребрышками, а на висцеральном диске 
и с концентрическими валиками.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Урал —  нижнеартинокие отложения (саргин- 
■ский горизонт).

Productus kutorgai ( T s e h e r n y s c l i e w ,  1902)

Product us artiensis Т  s с h е т п у s с h е w, 1899 

Табл. XVIII, фиг. 5

Небольшая (до 15 мм) раковина поперечного трапецоидального 
очертания с наибольшей шириной ири смычном крае. Брюшная 
створка коленчато изогнута в продольном направлении; задняя часть 
слабо выпукла, с небольшой, едва заходящей за смычный край макуш
кой. Длинные ушки не обособлены Синус глубокий и широкий, начи
нающийся от макушки. Спинная створка вначале почти плоская, 
затем резко изгибающаяся. Брюшная створка с резкими округленными 
радиальными ребрышками. В примакушечноп части ее концентрические 
валики. На смычном крае на ушках по одной толстой игле, а в проме
жутке между ними и макушкой еще 2-3 более тонких. На боковых 
полях 3-4 иглы. Поверхность спинной створки с радиальными реб
рышками.

Н и ж н я я  п е р м ь .  У р ал— нижне- и верхнеартинские отложения 
(саргинекий горизонт Уфимского плато и надшвагериновые известняки 
Стерлитамака). Болыпеземельская тундра. Уссурийский край—■пес
чано-сланцевая свита. Известен и в верхнем к а р б о н е  Южного

у * " а- Г / г А -  -

Productus hemisphaerium K u t o r g a ,  1844 

Табл. XIX, фиг. 2

Раковина средней величины (до 40 мм). Смычный край соответ
ствует наибольшей ширине. Брюшная створка полушаровидна, .макушка 
широкая, закругленная, едва выдающаяся за смычный край. Задняя 
часть створки в виде диска. Ушки небольшие, ясно отделенные. Впе
реди створка несколько сжата с боков. Синуса или приплюснутости не 
наблюдается. Внутренняя камера объемистая. Спинная створка 
несильно и равномерно изогнута, но, переходя в шлейф, делает колен
чатый перегиб. Брюшная створка с тонкими радиальными ребрышками 
(в 10 мм —  40— 50). На смычном крае основания тонких игл по 5-6 
с каждой стороны; иногда иглы и на самих ушках. На спинной створке 
скульптура та же, но иглы не наблюдаются.

В е р х н я я  п е р м ь .  Восточная часть Русской платформы —  
нижний отдел цехштейна; на севере и северо-западе замещается дру
гими .видами.
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Productus tschernyschewi N e t s e li a j e лу, 1911 

Табл. XVIII, фиг. 8

Этот вид (длина до 30 мм) во всех отношениях очень близок ж Pro
ductus hemisphaerium (может быть лишь варьетет его), но примакушеч- 
иая часть его является более или менее приплюснутой, а наиболее 
вздутая часть створки круто падает к смъгчному краю, образуя колен
чатый изгиб, имеющий при ушках наибольшую резкость. Длина смыч
ного края значительно превосходит ширину раковины.

В е р х н я я  пе рмь .  Бассейн pp. Пин era: и Кулоя — нижняя часть- 
цехштейна.

Productus velensis L i c h a r e w ,  1924 

Табл. XVIII, фпг. 3

Небольшая раковина (до 20 мм). Брюшная створка сильно выпукла. 
Задняя часть ее в виде более или менее обособленного, слабо выпуклого' 
Chonetes-образного лолудиска, отделенного от остальной части створки 
резким! перегибом. Смычный край соответствует наибольшей ширине. 
Макушка слабо обособленная, мало выдающаяся, не заходящая за смыч
ный край. Имеются небольшие ушки. Передняя часть цилиндрическая 
или несколько суживающаяся впереди (часто обламывающаяся). Иногда 
обнаруживает присутствие очень слабого синуса, не переходящего 
никогда в пределы диска. Спинная створка очень приближена к брюш
ной и коленчато изогнута на задней границе шлейфа. Имеется слабый 
выступ. Скульптура из очень тонких радиальных струек. На некото
рых струйках видны немногочисленные бугорки —  основания игл. 
Несколько игл расположено вдоль смычного края под острым углом: 
к нему. На висцеральном диске проходят слабые морщинистые концен
трические валики. На спинной створке струйки выражены слабее, 
а валики вовсе не развиты.

Сходен с Productus mammatus K e y s e r l i n g ,  отличаясь меньшей 
шириной раковины и меньшим развитием синуса, не заходящего 
В область диска. От Pr. hemisphaerium K u t o r g a  и Pr. tschcrwyschewv 
N e t s c h a j e w  отличается присутствием обособленного диска и игл на 
самой створке.

В е р х н я я  пе р мь .  Цехштейн северо-западной части Русской 
платформы. В северном цехштейне в нижней его части.

Productus cora d ’O r b i g n y ,  1842, s. lato 

Табл. XIX, фиг. 3

Раковина иногда очень крупная (до 90 мм), с наибольшей шири
ной на смычном крае. Брюшная створка полушаровидная с- широкой 
спирально свернутой примакушечной частью. Ушки хорошо развиты, 
плоские, ясно отделенные. Боковые поля округленные, расходящиеся. 
Брюхо приплюснутое, иногда с неглубоким широким синусом. Спинная" 
створка вогнутая, и висцеральный диск довольно плавно переходит 
в хорошо развитый шлейф. Скульптура брюшной створки из радиаль
ных струек, разделенных промежутками такой же ширины, как сами 
струйки. На ушках и на боковых полях—морщинистые концентри
ческие валики, сглаживающиеся на брюхе. Кроме того, створка несет 
крупные иглы; последние расположены по смычному краю и рассеяны 
в небольшом, числе в беспорядке на брюхе; к  основанию иглы 3— 5 струек, 
соединяются вместе. Спинная створка украшена, как брюшная, но* 
валики развиты по всему диску; иглы отсутствуют.
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Космополитный 'вид, указываемый из очень многих карбоновых 
и пермских фаун, но часто принимаемый при этом в очень широком 
объеме, почему к подобным указаниям следует относиться с большой 
осторожностью. Сам вид описан из верхнего карбона (нижней перми?) 
Боливии. Пермские представители отличаются довольно крупной 
величиной и, вероятно, могут быть выделены от типичных Productus 
cora в особый варьетет (если не вид).

Н и ж н я я п е р  м ь. Урал —  артинский и кунгурокип ярусы. 
Южный Тиман. Кузнецкий бассейн —  основание угленосной толщи. 
В е р х н я я  п е р м ь .  Сев. Кавказ, Закавказье.

Productus сот d ’O r h i g n y  var. Uneata W a a g e n ,  1884 

Табл. XIX, фиг. 4

Достигает крупной величины (до 80 мм) и отличается от типич
ной формы своим удлиненным прямоугольным очертанием, крутыми 
боковыми полями и довольно ясным, хотя и неглубоким, широким сину
сом. Макушечная часть сильно развита. К  ней 'близок var. triangularis 
L i c h a r e w  (из верхней перми Сев. Кавказа) с  расходящимися 'боко
выми краями и var. doropheevi F r e d ,  без приплюснутого брюха 
и синуса.

Нередко цитируемые под этим названием экземпляры большей 
частью относятся к другим разновидностям данного вида.

В е р х н я я  п е р м ь .  Сев. Кавказ (бассейн pp. Белой и Лабы) —  
известняковый горизонт. Встречается также и верхнем к а р б о н е  Под
московного и Донецкого бассейнов. В н е  С С С Р  описана из пермских 
отложений (Соляного Кряжа, Малой Азии, Гималай, из Южной Аме
рики.

Productus bellerophonoidcs L i c h a r e w ,  sp. nov.

Табл. XX, фиг. 1

Раковина довольно крупной величины (до 60 мм), приближаю
щаяся к Productus cora var. lineata, но более узкая С неприплюснутым 
выпуклым брюхом без всякого присутствия синуса. Макушка брюш
ной створки сильно свернутая и толстая. Опинная створка со слабо 
вогнутым диском, отделенным от шлейфа коленчатым перегибом.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Дарваз —  шакарсевская толща (нижняя ее 
часть).

Productus aagardi T o n  la , 1875 

Табл. XVIII, фиг. 6

Небольшая (до 20 мм) раковина с полушаровидной брюшной створ
кой; наибольшая ширина лежит при смычном крае. Брюшная створка 
сильно выпукла с широкой примакушечной частью, но кончик макушки 
довольно тонкий. Ушки маленькие, ясно отделенные. Брюхо неопори- 
плюснутое и без синуса. Спинная створка со слабо вогнутым висце
ральным диском, отделенным от шлейфа коленчатым изгибом. Поверх
ность брюшной створки с тонкими радиальными струйками, в перед
ней части несколько неправильными <в 10 мм их 8-15). В задней 
части иногда очень слабо выраженные концентрические валики. На 
спинной створке такие же радиальные струйки пересекаются очень 
резко выраженными концентрическими пластинчатыми знаками нара
стания.

Повидимому, имеются более тонко- и более грубоструйчатые раз
ности этого вида, в котором некоторые авторы выделяют ряд варьететов.
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Н и ж н я я  п е р м ь .  У рал —  нижне- и верхнеартинские отложения.
* Особенно развита в нижнепермских отложениях Полярного Урала, 

Пай-хоя, Новой Земли. Дальний Восток. Известна и в верхнем к а р 
б о н е  Урала. В н е  С С С Р  описана из нижней перми Шпицбергена и 
арктической Америки.

Productus kolymaensis L i c h a r e w ,  1934 

Табл. XX, фиг. 6

Очень близка к Productus aagardi Т  о u 1 а, отличаясь от нее более 
крупной величиной (до 30 мм) и внутренним строением спинного диска 
(отсутствием больших треугольных мускульных полей). Число струек 
в 5 мм у  переднего края 8— 12. В качестве особой мутации описана 
форма со слабым 'синусом на приплюснутом брюхе.

От Pr. kulikianus F r e d ,  (нижняя пермь Болынеземелъсюой тундры) 
отличается отсутствием обособленности примакушечной части.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Новая Земля. Колымший край. Верхоянский 
край. Хараулахские горы.

Productus cancrim V e  г n е u i 1, 1845 

Табл. XX, фиг. 2 и 3

Раковины средней или небольшой величины (до 35 мм) овального 
или субнрямоугольното очертания. Длина смычного края обычно не
много меньше наибольшей ширины. Брюшная створка умеренно спи
рально изогнутая продольно, с широкой мало обособленной макушкой. 
Ушки маленькие. Брюхо то слабо выпуклое, то приплюснутое, иногда 
со слабым синусом в передней части. Опинная створка коленчато изо
гнутая с плоским или слабо вогнутым висцеральным диском; внутрен
няя камера толстая. Брюшная створка покрыта тонкими радиальными 
ребрышками; местами некоторые h l  н и х  раздуваются и несут танген
циально направленную к поверхности иглу. На дорзальном диске ра
диальные струйки и пересекающие их концентрические валики.

Иногда на макушке имеется рубец прирастания; такие экземпляры 
обнаруживают часто отсутствие игл. Форма с более широким очерта
нием и выпуклыми боковыми полями может быть выделена в особый 
var. lata N e t s c h a j e w .  Ряд близких видов (или разновидностей) из
вестен в цехштейне и встречается совместно с Productus cancrini, на
пример var. globularis L i c h a r e w ,  1925 с полушаровидной раковиной 
и 'редкими иглами.

Н и ж н я я  п е р м ь .  У р ал-—нижнеартинские отложения (саргин- 
ский горизонт); кунгурский ярус. Нижнепермские экземпляры обычно 
являются мелкорослыми. В е р х н я я  п е р м ь — ^ехштейн—  одна из 
распространеннейших здесь форм. В н е  С С О Р ,  невидимому. встре
чается в пермских отложениях Гимаяай.

Productus koninckianus K e y s e r l i n g ,  1846 

Табл. XIX, фиг. 5 и 6

Очень близка к Productus cancrini V e r n e u i l ;  большей частью не
большой величины; отличается от него отсутствием коленчатого перегиба 
спинной створки. Представлена в виде двух разновидностей: одной —  
более широкой, округленной, и другой —  вытянутой в длину, с крутыми 
боками; последний тип характерен для цехштейна.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Урал —  нижне- и верхнеартинские отложе
ния; кунгурский ярус. Нижнепермские отложения Оев. Урала, Пай-хоя, 
Вайгача, Новой Земли. Южный Тиман. Доломитовая толща Донец-

90



кого бассейна. Дальний Восток. —  долиолиновая и песчано-сланцевая 
овиты. Забайкалье. В е р х н я я  п е р м ь  —  цехштейн волжско-камский 
и северный (р/ Пинега). Встречается также и эв верхнем к а р б о н е  
Урала и Русской платформы. В н е  С С О Р  описан из нижней перми 
Гренландии, Арктической Америки, из верхнего карбона Китая.

Productus cancriniformis T s c h e r n y s c h e w ,  1889 

Табл. XX, фпг. Т

Неособенно крупная (до 25 мм) округленная раковина со смычным 
краем, равным наибольшей ширине. Брюшная створка довольно сильно 
выпукла с широкой слабо обособленной макушкой, без синуса. Спинная 
створка коленчато изогнутая. Скульптура брюшной створки из тонких 
радиальных струек (в 10 мм —  28— 30), периодически утолщающихся 
и в местах утолщения несущих направленные косо к поверхности иглы, 
и из резких морщинистых валиков, покрывающих всю поверхность 
створки.

Очень близок к нижнекаменноугольной Productus undatus De- 
f r a n c  е, отличаясь коленчатым изгибом спинной створки и менее рез
кими (неступенчатыми) валиками. Присутствие последних отличает дан
ный вид от Pr. cancrini V e r n e u i l  и Pr. koninckianus K e y s e r l i n g .  
Другой близкой формой в нижнепермских отложениях является Рг. 
janischewsJcianus S t e p a n o w  с более грубой радиальной скульптурой 
(16— 18 струек в 10 мм).

Н и ж н я я  п е р м ь .  Самарская Лука. Нижне- и верхнеартинские 
отложения Урала (саргинский горизонт). Новая Земля. Дальний вос
ток—  пеочано-сланцевая и туфогенная (верхняя пермь?) толщи. 
Южные дуги Тянь-шаня. В е р х н я я  п е р м ь .  Сев. Кавказ (бассейн 
pp. Белой и Лабы) —  известняковый горизонт. Опускается и в верхний 
к а р б о н  Урала и Самарской Луки. В н е  С С С Р — г, пермских отло
жениях американского -сектора Арктики, в Гренландии, в перми Гима- 
лай, в продуктусовом известняке Индокитая; быть может, в Боливии.

Productus gratiosus W a a g e n ,  1884

Раковина средней .величины (до 30 мм) с  наибольшей шириной при 
смычном крае. Брюшная створка сильно выпуклая со 'спирально свер
нутой примакушечной частью. Ушки значительные, отделенные иногда 
слабой складочкой. Синус глубокий, начинается от макушки. Спинная 
створка со слабо вогнутым диском, несущим гребневидное сре
динное возвышение. Шлейф отделен коленчатым перегибом. Брюшная 
створка покрыта довольно резкими радиальными ребрами, средин
ные из них сходятся в синусе в задней части створки. В спинной 
створке радиальные ребра изогнуты и их расхождение проявляется на 
диске очень резко: концентрические валики отчетливы на всем 
диске.

Форма с очень глубоким синусом' и плоской спинной створкой 
выделяется в особый var. timorensis H a m l e t  (табл. X X II, фиг. 7, 8); 
форма с тонкими ребрышками, не обнаруживающими резкого схож
дения в синусе,—  в var. pontica L i c h a r e w ,  1936.

Н и ж н я я  п е р м ь .  —• Дарваз. —  Хребет Петра Великого. В е р х 
н я я  п е р м ь . — Сев. Кавказ (бассейн pp. Белой и Лабы) var. timorensis 
и var. pontica. Известен в верхнем к а р б о н е  Донецкого бассейна. В н е  
С С С Р  встречается в перми Карнийских Альп и Сицилии, в продукту
совом известняке Индии, в пермских отложениях Малой Азии, Кам
боджа, острова Тимора, Китая.
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Productus stuckenbergianus Е г о  t ow,  1885 

Табл. XX, фиг. 4 и 5

Небольшая раковина (до 15 мм), вытянутая в поперечном напра
влении; наибольшая ширина равна смычному краю или немного больше 
его. Брюшная створка сильно выпукла. Примакушечная часть ее почти: 
плоская, отделенная коленчатым: перегибом. Макушка маленькая, слабо 
заходящая за смычный край. Ушки маленькие, плоские, тупоугольные 
или -слегка приостренные* ясно обособленные. Синус очень узкий и глу
бокий и иногда переходит на лобном крае в 'срединную складау. Спин
ная створка довольно сильно вогнутая, со срединным выступом: в виде 
киля. Поверхность брюшной створки покрыта до половины длины в зад
ней части раковины грубыми концентрическими складками. Помимо 
них имеются радиальные ребрышки, слабо выраженные назади (12— 14 
с каждой стороны синуса). В синусе 2 ребрышка. На ребрах наблю
даются редкие иглы в числе 5 с  каждой стороны. На замочном крало 
по 2 иглы с каждой стороны. На спинной створке 'морщинистые валики 
выражены более резко, затемняя на боковых полях продольную 
ребристость. *

Имеет некоторое, сходство с Productus plicatiliformis F r e d ,  (non 
D e m a n e t ) ,  но отличается присутствием резкого синуса и 'радиальной 
скульптуры.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Урал —  нижнеартинские (саргинекий гори
зонт) и верхнеартинские отложения. Южный Тиман. Вайгач.

Productus timanicus S t u e k e n b e r g ,  1875 

Табл. XX, фиг. 9 и 10

Довольно крупная раковина <до 40 мм) субктадратного очертания. 
Смычный край длинный. Брюшная створка спирально свернута, с силь
но загнутой широкой макушкой. Ушки значительны. Синус узкий, же
лобообразный, идущий от макушки. Спинная створка с плоским трапе
цеидальным висцеральным диском, с отчетливым угловатым срединным 
выступом. Шлейф отделен от диска коленчатым перегибом. Поверх
ность брюшной створки покрыта неясными радиальными складками; на 
них без всякого порядка сидят крупные основания игл. На смычном 
крае с каждой стороны макушки до 7 косо направленных игл. Имеются 
линии нарастания; последние более отчетливы на спинной створке, на 
смычном крае которой также присутствуют иглы.

Близок к Produotus horridus S о w е г b у, от которого отличается бо
лее широкой макушечной частью, более сильно развитым синусом и 
многочисленными иглами, неправильно расположенными на брюхе. 
Может быть, тождественен с Pr. borealis H a u g h t o n ,  имеющим тонко- 
гранулированную раковину.

Н и ж н я я  н е р м ь .  Урал —  нижнеартинские (иргинский горизонт) 
и верхнеартинские отложения; кунгурский ярус. Сев. Урал, Най-хой. 
Южный Тиман. Встречается и в верхнем к а р б о н е  Тимана, В н е  
С С С Р  описывается1 из арктических островов, но возможно, что эти 
экземпляры принадлежат Pr. borealis. ~

Productus pseudohorridus W i m a n

Раковина средней величины (до 30 мм), вытянутая в длину, пря
моугольного габитуса, с наибольшей шириной на смычном крае. Брюш
ная створка довольно сильно выпукла, будучи спирально согнута на 
макушке. Передняя часть слабо изогнута; боковые поля поставлены 
довольно круто. Макушка широкая, несколько заходящая за смычный
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край. Ушки маленькие, свернутые, ясно отделенные. Синус начинается 
в некотором расстоянии от макушки и сравнительно узкий, разной 
глубины. Опинная створка вогнута, с резко отделенными вогнутыми 
ушками. Выступ соответствует синусу. Раковина гладкая с неясными 
складками впереди. На брюхе и на боковых полях рассеяны основания 
вертикально отходивших игл. Один ряд их располагался на внутренней 
границе ушка, и одна игла —  на конце ушка при смычном крае.

Под именем mut. pinegaensis L i c h a r e w  (табл. X X I, фиг. 2) вы
делена форма, у  которой число игл вдоль внутреннего края ушка дости
гает 5— 7.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Пай-хой, Новая Земля и Канинский полу
остров. В е р х н я я  п е р м ь .  Нижняя часть цехштейна р. Пинеги— 
mut. pinegaensis. В н е  С С О Р  известен из нижнепершжих отложений 
Шпицбергена и Гренландии.

Productus intermedins A b i c h ,  1878 
Табл. XXI, фиг. 1

Довольно крупная раковина (до 60 мм) прямоугольного очертания, 
несколько вытянутая в длину (при сохранившемся шлейфе). Смычный 
край равен наибольшей ширине. Брюшная створка сильно и колен- 
чато изогнута. Макушка сильно загнутая, широкая. Ушки отчетливые, 
неособенно крупные. Брюхо широкое, приплюснутое, часто со 'Слабым 
синусом. Опинная створка слабо 'вогнутая, иногда со слабым срединным 
выступом. Жилая камера толстая. Скульптура брюшной створки из 
многочисленных концентрических морщинистых валиков в задней части 
раковины и из тонкой радиальной струйчатости и слабых редких ра
диальных складок в передней. В задней части рассеяны без особого 
порядка бугорки, являющиеся основанием игл. На спинной створке 
та же 'концентрическая скульптура и тонкая радиальная штриховка; 
у  лобного края тонкие пустулы. Брюшная створка толстая, много
слоистая.

В е р х н я я  п е р м ь .  Закавказье, Джульфа.

Подрод Striatifera C h a o  

Productus (StiHatifera) djoulfaensis S t o y a n o w ,  1910 
Табл. XXII, фиг. 4

Раковина средней' величины (до 45 мм), округленно-треугольного 
очертания с относительно коротким смычным краем. Брюшная створка 
то сильно, то умеренно выпуклая, с сравнительно небольшой лриострен- 
ной макушкой и маленькими ушками. Брюхо выпуклое, лишенное 
синуса! Спинная створка следует изгибу брюшной. Поверхность брюш
ной створки с несколько волнистыми тонкими радиальными струйками 
и концентрическими, морщинистыми складками. Изредка на струйках 
видны основания игл, более многочисленные и правильнее расположен
ные по сторонам макушки, у боковых краев и на ушках. На самой 
макушке 5 гребневидных радиальных складочек, отходящих от самого 
ее носика. Спинная створка с радиальными струйками.

Имеет некоторое сходство с Productus hemisphaerium K n t o r g a ,  от 
которой отличается строением макушки и скульптурой.

В е р х н я я  пермь .  Закавказье, Джульфа.

Productus ( Striatifera?) obrutschewi L i c h a r e w ,  1934 

Табл. XXII, фиг. 5

Крупная раковина (до 00 мм) со смычным краем, равным наиболь
шей ширине, поперечно-овального очертания. Брюшная створка в основ-
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ноем слабо выпукла, но по периферии наблюдается коленчатый изгиб. 
Макушка очень слабо выражена и едва заходила за смычный край. 
Нет ни приплюснутости, ни синуса. Спинная створка с слабо выпуклым 
диском. Ушки большие, плоские, незаметно сливающиеся с диском. 
Жилая камера узкая. Брюшная створка покрыта тонкими струйками 
(в 5 мм— 15); они несут кое-где утолщения —  места прикрепления 
игл. Крупные иглы имеются только около переднего края. Кроме того, 
диск пересечен тонкими концентрическими валиками. Спинная створка 
покрыта такими же валиками и струйками, но иглы здесь не наблю
дались.

Оригинальная форма, напоминающая Productus lovem W i m a n .
Н и ж н я я  п е р м ь .  Вост. Сибирь. Колымский край (pp. Омолон, 

Колыма).

Productus (Striatifera) compressus W a a g e n ,  1884 

Табл. XXII, фиг. 1 — 3

Раковины то средней (до 60 мм), то небольшой 'величины,1 вытя
нутые в длину, субтреугольной формы с коротким смычным краем. 
Брюшная створка очень слабо и неравномерно изогнутая продольно. * 
Поперечный изгиб часто довольно сильный. Макушка лриостренная, 
оттянутая. Ушки малы и изогнуты вертикально. Боковые поля кон
чаются иногда бортами, отделенными бороздками. Синуса нет. Спин
ная створка следует изгибу брюшной на близком от нее расстоянии. 
Скульптура из тончайших радиальных струек; могут присутствовать и 
концентрические морщинистые валики, иногда сильно выраженные и на 
средней части (forma mongolica D i е п е г ) . На ушках расположены 
основания игл.

Будучи характерен для пермских отложений, он до известной сте
пени сходен с Productus striatus F i s c h e r ,  имеющим 'более грубую 
струйчатость и неизогнутые ушки. Поиидимому, сходные формы (не 
описанные) имеются и в верхнем карбоне.

Н и ж н я я  пе рмь .  Дарваз —  дарвазская серия (сафет-даронский 
известняк) и шакарсевская свита, В е р х н я я  пе р мь .  Сев. Кавказ 
(бассейн pp. Лабы и Белой) —  известняковый горизонт. В н е  С С С Р  
описан из продуктусового известняка Соляного Кряжа, пермских отло
жений Ирана. Монголии, из Читрала, из верхнего палеозоя 
Гренландии.

Под род Urushtenia L i c h a r e w

Productus (TJrusMenia) pseudomedusa T s c h e r n y s c h e w ,  1902

Небольшая (до 20 мм) раковина, поперечно-овального очертания; 
наибольшая ширина при смычном крае. Задняя часть брюшной створки 
в виде слабо выпуклого диска, отделенного от передней цилиндрической 
части коленчатым перегибом. Макушка едва заходящая за смычный 
край. Ушки маленькие. Синус в виде слабой вдавленности начинается 
у переднего края диска. Спинная створка с плоским висцеральным 
диском. Брюшной диск покрыт радиальными ребрышками, начинаю
щимися немного отступая от макушки, и тонкими частыми концентри
ческими линиями; тут яге имеются довольно многочисленные тубер
кулы — основания игл. На передней части ребрышки переходят в острые 
радиальные ребра. На дорзальном диске концентрические знаки нара
стания выражены более резко, а ребрышки слабее.

Иногда имеется 'слабо развитая ареа и рубец прирастания. Под
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именем var. permica L i c h a r e w ,  193G (табл. X X II, фиг. 6) выделена, 
форма с более слабо выраженными концентрическими линиями на 
брюшном дасюе. 1 •

Н и ж н я я  п е р м ь .  Донецкий бассейн —  доломитовая и соленос
ная толщи. Южный Урал —  нижнеартинские отложения (Стерлитамак). 
Дарваз —  дарвазская серия (сафет-даронский известняк). В е р х н я я  
п е р м ь. Сев. Кавказ (бассейн pp. Белой и Лабы) —  известняковый 
горизонт —  var. permica. Встречается и в верхнем к а р б о н е  Урала, 
и в бассейне р. Дона. В н е  С С С Р ®  нижнепермских отложениях Kaip- 
нийских Альп, Малой Азии и в швагериновых слоях Тонкина (Индо
китай).

Иодрод Marginifera W  a a g  е п

Productus (Marginifera) septentrionalis T s c h e r n y s c h e w ,  1902

Табл. XXII, фиг. 10

Небольшая (до 20 мм) раковина, вытянутая в ширину. Смычный 
край отвечает наибольшей .ширине. Брюшная створка сильно свернута 
в задней части. Макушка заходит за смычный край. Ушки короткие, 
слабо обособленные и плоские. Брюхо широкое, с узким синусом, до
стигающим до смычното края. Спинная створка сильно вогнутая с вы
ступом. Раковина покрыта продольными ребрами (в 5 мм их 5— 6). На 
концах ушков .имеется по 1 {реже но 2) игле. На 'боковых полях до 2 
игл на каждом.

Отличается от Productus typicus W a a g e n  поперечным очертанием 
и меньшим развитием игл. Or Рг. (.Marginifera) uralicus T s e h e r n  у- 
s с h е w тем же признаком, меньшей свернутостью брюшной створки и 
большей вогнутостью спинной.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Урал —  артинский ярус, нижнеартинские 
(саргинакий горизонт) и верхнеартинские отложения. Повидимому, 
присутствует и в верхнем карбоне У  рала. В н е  С С С Р  в верхней перми 
Монголии и в верхнем палеозое Куэн-Луня.

Productus (Marginifera) intermediws-helicus A b i c h ,  1878 

Табл. XXII, фиг. 9

Небольшая поперечно вытянутая раковина (до 15 мм). Смычный 
край немного короче наибольшей ширины. Брюшная створка умеренно 
выпуклая с слабо заходящей за смычный край -загнутой макушкой. 
Ушки маленькие, тупоугольные. Брюхо широкое приплюснутое. Синус 
отсутствует или .слабый. Спинная створка слабо вогнутая, иногда 
с легким срединным выступом. Шлейф короткий, обычно обламываю
щийся (или отсутствующий), и валик непосредственно виден снаружи^ 
по периферии. Поверхность со сравнительно редко расположенными ту
беркулами, более скученными у  макушки, реже почти гладкая, только 
с тонкими концентрическими знаками нарастания. На спинной створке 
последние более отчетливы.

У  Productus intermedius-h elicus var. mutabilis L i c h a r e w ,  1936 
туберкулы более толсты и многочисленны и очертание дорзальпого диска 
менее поперечное. У  близкого Pr. (Marginifera) spinosocostatus A  b i e h 
туберкулы переходят в передней части раковины в слабые ребра, и 
шлейф хорошо развит.

В е р х н я я  п е р м ь .  Закавказье, Джульфа, Упомянутый варьетет 
на 'Сев. Кавказе (бассейн pp. Белой и Лабы) — в известняковом
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горизонте. В н е  С С О Р  известна в перми Зап. Сербии и Ги
малаи.

Род Strophalosia K i n g

Плоско или вогнуто выпуклая раковина с прямым смычным краем. 
Брюшная створка о хорошо развитой ясно ограниченной ареей, с  вы
пуклым дельтидием; средняя часть ареи отделена от вешней прямыми 
л и н и я м и  и покрыта вертикальной штриховкой. Спинная створка с ли
нейной ареей или без нее. В брюшной створке может присутствовать 
синус, а в спинной- соответствующий ему выступ. Скульптура чаще 
всего состоит из пустул и игл (Strophalosia s. sitr.). К  подроду Aulo- 
steges H e l m e r s e n  относится одна обособленная группа строфалозий, 
отличающаяся иглистым орнаментом и наличием дендритовидных впе
чатлений дорзальных аддукторов.

Strophalosia '(Aulosteges) horrescens V e r n e u i l ,  1845 

Табл. XXIII, фиг. 1

Раковины средней или довольно крупной величины (до 50 мм) про- 
долговато-прямоугольного очертания. Смычный край соответствует наи
большей длине. Брюшная створка изогнута спирально, с толстой слабо 
оттянутой макушкой, с рубцам прирастания. Ареа низкая. Ушки не
большие. Брюхо приплюснутое и обычно с неглубоким округленным 
синусом. Боковые комиссуры субпараллельны. Спинная створка плоская, 
вогнутая по краям. Иногда слабый срединный выступ. Поверхность 
покрыта довольно густо расположенными пустулами, продолжаюпщмися 
на переднем конце в тонкие иглы.

Типичные формы являются более широкими; сильно вытянутые 
в длину с  более свернутой макушечной пастью —  выделяются как var. 
(longata B a r b o t  de M a r n y .  Близкие виды: Strophalosia longa 
N e t s c h a j  ew —  с еще более узкой раковиной и сильно свернутой тол
стой задней частью и Str. fragilis N e t s c h a j  e w  —  с бочотсоиидным 
очертанием.

В е р х н я я  п е р м ь .  Цехштейн Русской платформы —  оба отдела, 
особенно в ннжнем.

Strophalosia (Aulosteges) ivangenheimi ( V e r n e u i l ,  1S45)

Табл. XXII, фиг. 11

Раковина средней 'величины (до 40 мм) обычно неправильно тре
угольного асимметричного очертания; смьлчный край равен или не
сколько короче наибольшей ширины. Брюшная створка умеренно и до
вольно неравномерно выпуклая, с  оттянутой макушкой, без рубца .при
крепления, с очень высокой слабо вогнутой ареей. Спинная створка 
плоская, в задней части даже слегка выпуклая, а по периферии во
гнутая. Раковина густо покрыта иглами, до 20 мм длины. Иглы име
ются и на дельтидиуме.

Наиболее близкий вид —  Str. dalhousii ( D a v i d s o n ) ,  встреченный 
р> верхнекаменноугольных (?) отложениях Урала,

В е р х н я я  п е р м ь .  Цехштейн Русской платформы —  оба 
отдела,
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Strophalosia payangensis K a y s e r ,  1883 
var. occidentalis L i c l i a r e w  var. nov.

Табл. XXIII, фиг. 5 и 6

Довольно крупная раковина (около 40 мм) трапецеидального очер
тания с  длинным смычным краем, соответствующим наибольшей ши
рине. Брюшная створка 'слабо выпуклая, только на переднем крае более 
или менее сильно изогнутая. Макушка слабо развита. Ареа низкая, 
с узким дельтидием. Ушки большие, плоские. Синус отсутствует или 
развит ли-пгь в передней части. Отш ная створка слабо вогнутая, сле
дующая за изгибом 'брюшной. Скульптура брюшной створки состоит из 
тонких радиальных струек, пересекающих их тонких морщинистых кон
центрических валиков и довольно густо рассеянных тонких пустул —  
оснований игл.

Этот варьетет отличается от типичной формы менее вышкой ареей 
и более резко выраженными и сближенными кшцентрическими вали
ками. -

Н и ж н я я  п е р м ь .  Дарваз —  нижняя часть шакарсевской толщи. 
Типичная форма встречена в верхней перми Южного Китая. Возможно 
присутствие ее и в перми Техаса.

Strophalosia netschajewi L i c h a r e w ,  1936 

Табл. XXIII, фиг. 4

Довольно крупная форма -(до 45 мм) неправильно округлого очер
тания, часто асимметричная. Смычный край короче или ражен наиболь
шей ширине. Брюшная створка умеренно выпуклая в задней части, 
напротив, сильно и коленчато изогнута в периферической части. Ма
кушка оттянутая, выступающая далеко за смычный край, незащутая, 
-с довольно высокой слабо вогнутой или плоской треугольной ареей, без 
рубца ирирастания. Ушки хорошо обособлены. Синус отсутствует. 
Спинная створка слабо вогнутая. Брюшная створка покрыта тонкими 
пустулами, несущими мелкие туберкулы. На ушках они более грубы. 
Вдоль плечиков ареи-можно видеть один или два ряда туберкул, несу
щих иглы. На спинной створке едва заметны радиальные струйки и 
очень слабые морщи н истые складочки.

У  var. striata L i c h a r e w ,  1936 на- брюшной створке имеется тон
кая радиальная струйчатость. Наиболее близка к  Strophalosia grangeri 
Grab-au (из перми Монголии), отличаясь отсутствием синуса, более 
узким дельтидием и деталями скульптуры.

В е р х н я я  п е р м ь .  Сев. Кавказ (бассейн pp. Белой и Лабы) —  
известняковый горизонт, где встречается в большом количестве.

Strophalosia siffirica L i c h a r e w ,  1934 

Табл. XXIII, фиг. 2 п 3

Довольно крупная (до 50 мм) раковина округлого очертания. Смыч
ный край равен наибольшей ширине. Брюшная створка изогнута в раз
ной степени. Макушечная часть не обособлена. Макушка не загнута. 
Ареа низкая, треугольная, плоская. Ушки то 'больше, то меньше разви
тые. Брюхо приплюснуто, иногда со слабым синусом. Спинная створка 
с поперечно-овальным и круглым диском, с коротким шлейфом. Скульп
тура брюшной створки состоит, повидимому, из грубых бугорков и 
иногда радиальных складок по бокам. На спинной створке неправиль
ные ямки и концентрические валики, иногда радиальные рубчики и 
-бороздой.

7 Зак. 451. Атлал руководящих форм 97



Форма очень изменчива в отношении: степени выпуклости брюшной 
створки, строения дорзального диска (плоского или слабо выпуклого), 
резкости ограничения шлейфа. Брюшные створки с хорошо сохранив
шейся скульптурой не описаны. Приближается к, австралийским и ги
малайским взвдам —  Strophalosm jukessi E t h e r i d g e ,  Str. gerardi K i n g  
и др.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Вост. Сибирь. Колымский край; в большом 
числе встречена на р. Колыме.

Род T sch ern ysch ew ia  S t o y a n o w

Раковина по внешнему виду напоминает Pusttula, но брюшная 
створка с отчетливой ареей с выпуклым дельтидием. Имеется рубец при
растания. Спинная створка слабо вотнутая. Внутри брюшной створки 
развита высокая срединная септа, доходящая до дельтидия.

Род характерен исключительно для пермских отложений.

Tschernyschewia typica S t o y a n o w ,  1910 «

Табл. XXIII, фиг. 10

Раковина средней величины (до 40 мм), поперечно-овального очер
тания со смычным краем, уступающим наибольшей ширине. Брюшная 
створка умеренно выпуклая. Ушки маленькие, тупоугольные. Макушка 
слабо развитая. Ареа низкая. Синус округлый, неглубокий. Спинная 
створка с линейной ареей, почти плоская, с небольшим шлейфом. По
верхность брюшной створки с короткими пустулами, несущими на 
переднем конце тангенциально к поверхности направленные иглы. 
На спинной створке в задней части —  туберкулы; в передней —  
пустулы.

От Tschernyschewia, yakovlewi S t o y a n o w ,  встречающейся совместно, 
отличается более поперечной раковиной, более сла)бо развитой и менее 
загнутой макушкой.

В е р х н я я  п е р м ь ’. Закавказье, Джульфа. В н е  С С С Р  они- ' 
сала, из верхнепермских отложений Зап. Сербии и Южного Китая.

Семейство Richthofeniidae W a a g e n

Род T ecta rea  L i c h a r e w

Небольшие раковины с конической брюшной створкой с высокой 
узкой выступающей ареей, покрытой обволакивающим слоем. Спинная 
створка маленькая, слабо выпуклая с коротким смычным хсраем. Внутри 
брюшной створки на стороне, прилежащей к арее, имеется особая (мио- 
форная) камера, выполненная в значительной части известковым обра
зованием. Спинная створка с массивным замочным отростком, входя
щим в миофорную камеру и поддерживаемым замочной пластинкой. 
Раковина многослоиста.

Этот оригинальный род представлен единственным: видом.

Tectarea robinsom L i c h a r e w ,  1928 

Табл. XXIII, фиг. 7— 9

Маленькая раковина (до 20 мм) с несколько неправильной ракови
ной, вытянутой в длину. Брюшная створка с приостренной макушкой, 
умеренно выпуклая, без синуса. Спинная створка плоская. Наружный 
слой концентрически штрихованый, но он редко сохраняется, и тогда
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раковина является покрытой продольными ямками. Внутреннее строе
ние —  см. диагноз рода.

В е р х н я я  п е р м ь .  Сев. Кавказ (бассейн р. Лабы )—-низы из
вестнякового горизонта.

Род P ro r ic h th o fen ia  K i n g

Брюшная створка высоко-конической формы; поверхностный обво
лакивающий слой скрывает под собой внутреннюю створку, снабжен
ную ареей. Задняя часть раковины выполнена изогнутыми днищами. 
Спинная створка в виде крышечки. Скульптура 'состоит из морщини
стых валиков и игл.

Встречается в виде отдельных экземпляров и  в виде целых коло
ний экземпляров, сросшихся вместе.

Сравнительно редкий исключительно пермский род, встреченный 
в COOP —  в Дарвазе, на Сев. Кавказе и, может быть, на Дальнем 
Востоке. Отличается от Richthofenia отсутствием миофорной камеры.

Prorichthofenm kingi L i c h a r e w ,  sp. nov.

Табл. XXIII, фиг. 11 *

Маленькая (до 20 мм) раковина. Брюшная створка в виде .колпачка 
с неправильным округлым очертанием. Дорзальная сторона несколько 
уплощена. Поверхность покрыта довольно грубыми концентрическими 
морщинами и • тонкой концентрической 'штриховкой. Внутри 
брюшной створки днища занимают значительную часть полости 
раковины, оставляя небольшую жилую камеру, очень суженную к ма
кушке.

Н и  ж н я я  п е р м ь .  Дарваз— шакарсевская толща, нижняя ее 
часть.

Род R ich th o fen ia  W  a a g е п

Раковины, прираставшие вентральной макушкой и внешне сходные 
с Prorichthofenia. При скалывании обволакивающего слоя брюшной 
створки и среднего ячеистого слоя обнаруживается своеобразная узкая 
выступающая ареа с выпуклым «дельтидием» внутреннего слоя. 
Опинная створка почти плоская с коротким прямым смычным краем. 
Внутри брюшной створки задняя часть ее отгорожена лнитпя.ми. 
Имеется особая миофорная камера, стенки которой примыкают к краям 
ареи.

Этот род свойственен пермским отложениям, встречаясь у  вас 
в области Тетиса и в дальне-восточной перми.

Richthofenia caucasica L i c h a r e w ,  1928

Табл. XXIV, фнг. 1 п 2

Довольно крупная (до 50 мм) широко-коническая раковина-, лишен
ная рубцов или туберкул от прикрепления игл. Днища в брюшной 
створке имеют неправильное, скорее ячеистое строение. Миофорная 
камера разделена срединной перегородкой, упирающейся в дельтидий. 
Ареа узкая, и дельтидий занимает половину ее ширины.

В е р х н я я  п е р м ь  Сев. Кавказ (бассейн pp. Белой и Лабы) —  
известняковый горизонт. В н е  С С О Р  —  в беллерофоновом известняке 
Зап. Сербии.
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Семейство Lyttoniidae Z i t t e l

Род l*oiIeilosakos W a t s o n

Плоская, очень тонкая брюшная створка, прикрепляется к суб
страту всей своей поверхностью; имеет короткий прямой омычный край. 
Ареа слабо развита. На внутренней стороне створки невысокий валик, 
образующий две продольные лопасти, от которых отходят по 2-3 боко
вых лопасти с каждой стороны. Строение спинной створки плохо изу
чено. Она плотно прилегает к брюшной, имея, повидимому, пальчато- 
рассеченное строение, причем рассеченные ее части располагаются над 
лопастями валика брюшной створки. Внешняя поверхность ее гранули
рована.

Этот род отличается от других литтониид примитивным строением 
валика (сравни Keyserlingina и Lyttonia) и встречается как в верхнем 
карбоне, так и в перми.

PoikUosalcos tschernyschewi F r e d . ,  1927 

Табл. XXIV, фиг. 3

Известна только брюшная створка (около 35 мм), ширина которо| 
почти вдвое больше длины, Септальный валик образует 2 параллель
ные пальчатые лопасти, направленные 'Вперед, разделенные расстоянием 
.почти равным им самим. От них отходят под углом около 30° обращен
ные вперед 3 лопасти равной ширины; из цих средняя наиболее 
длинная.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний У|рал — нижнеартинские отложения 
(саргинский горизонт, редкая форма).

Род L y tto n ia  W a a g e n ,  ( =  L ep to d u s  К а у s е г)

Раковины от маленьких до весьма крупных, савкдобразные. Брюш
ная створка более или менее плоская или слабо выпуклая с боковыми 
бортами. Смычный край прямой очень короткий. Около макушки раз
росшиеся и загнутые наружу выросты. Внешняя поверхность гладкая 
или с поперечными морщинистыми валиками. Спинная створка паль
чато-изрезанная с одной срединной лопастыо и многочисленными отхо
дящими от нее вбок и вперед боковыми. На внутренней стороне брюшной 
створки лопастям спинной створки соответствует своеобразный гребне
вой аппарат (каждой лопасти отвечает один гребень). Расстояние между 
спинной створкой и брюшной чрезвычайно мало. Внутренняя поверх
ность брюшной и наружная спинной покрыта мелкими туберкулами.

Очень характерна и легко отличима даже в .небольших обломках, 
благодаря своему гребневому аппарату и пальчатой форме спинной 
створки. Встречается в СССР лишь в пермских отложениях Тетиса и 
в дальневосточной перш.

Lyttonia richthofeni ( K a v s e r  1883, s. str.)
( =  for. lopin-ffensis L i c h a r e w ,  1932)

Табл. XXIV, фпг. 6

Раковина различной величины (до 60 мм) и  формы, обычно вытя
нутая в длину. Поверхность брюшной створки более или менее плоская 
или слабо выпуклая, с концентрическими неправильными валиками. 
Число пар боковых лопастей спинной створки значительно (до 20). 
Последние слабо изогнуты (выпуклостью вперед) и разделены промежут
ками, которые в 11/г раза же самих лопастей. Раковина тонкая.
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В е р х н я я  п е р м ь .  Сев. Кавказ (бассейн pp. Белой и Лабы) —  
известняковый горизонт. Крым. Закавказье, Джульфа. В н е  СССР—  
встречена в пермских отложениях Греции, Зап. Сербии, Индии, Соляного 
Кряжа, Южного Китая, Японии.

Lyttonia richthofeni (К  а у s е г, 1883) forma nobilis 
W  аа gen , 1883

Табл. XXIV, фиг. 4

Отличается от типичной формы большей -величиной раковины и 
толщиной створок и гладкой внешней поверхностью брюшной створки.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Уссурийский край —  долиолшадвая овита. 
Верхняя пермь Сев. Кавказа (бассейн pp. Белой и Лабы). В н е  С С О Р  
известна в Сицилии, Тунисе, Соляном Кряже, Гималаях, Индокитае, 
Тиморе.'

Lyttonia mira F r ed . ,  1916 

Табл. XXIV. фиг. 5

Небольшая (до 30 мм) округлая довольно сильно и 'равномерно вы
пуклая брюшная створка (единственно известная) округлого очертания; 
число боковых гребней достигает 7— 8, причем они отходят почти пер
пендикулярно к оси створки и являются довольно толстыми. Поверх
ность створки украшена линиями нарастания, часто довольно грубыми.

Н и ж н я я  перм ь.? . Уссурийский край —  песчано-сланцевая и 
туфогеновые свиты.

Род O ld h a m in a  W  a a g  е п

Отличается от Lyttonia строением гребней, имеющих у  Oldhamina 
вид тонких- пластин, наклоненных вперед (а не поднимающихся со дна 
створки -вертикально), и обычно более выпуклой формой брюшной 
створки. Является родом значительно более редким, чем Lyttonia, но 
также распространенным лишь в пермских отложениях.

Oldhamina transkaukasica (S . io y a a o w , 1916)

Табл. XXIV, фиг. 7

Не особенно крупная (до 30 мм), .продольно вытянутая, округленно
треугольная или субпентагональная раковина с коротким смычным 
краем. Наибольшая ширина лежит в передней части раковины. Брюш
ная створка умеренно выпуклая. Макушка толстая, усеченная рубцом 
прирастания. По сторонам ее маленькие ушки. Синуса или приплюсну
тости брюха не наблюдается. Спинная створка не описана. Скульптура 
из слабых морщинистых валиков и тонких концентрических линий 
нарастания. Внутренняя поверхность створки обнаруживает гребневой 
аппарат, просвечивающий наружу. Боковые гребни направлены немного 
вперед и слабо изогнуты. Число их не менее 10.

В е р х н я я  п е р м ь .  Закавказье, Джульфа.

Семейство Camarophoriidae W a a g e n

Род C a m a ro p h oria  K i n g

Ринхонелловидные, большей частью не особенно крупные или не
большие раковины. Спинная створка более выпуклая и со срединным 
выступом. Брюшная створка с синусом. Под макушкой имеется тре
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угольный дельтирий. Поверхность гладкая, складчатая и,ли ребристая.
В брюшной створке развит спондилиум. В спинной —  замочная пла
стина (цельная у  Oamaroplwria s. str.), замочный отросток п камаро- 
фориум. вещество раковины сплошное, волокнистое.

Camarophoria superstes (У  е г и е u i 1, 1845)

Табл. XXIV, фиг.' 8

Раковина средней величины (до 30 мм), треугольного или 
округлого очертания с наибольшей шириной, лежащей между серединой 
длины и передним краем. Довольно 'Сильно выпуклая брюшная створка 
с массивной клювообразной макушкой, налегающей на спинную створку 
(дельтириум виден у  молодых экземпляров). Синус начинается с сере
дины длины, неглубокий, округлый; ширина его не превосходит 
Уг ширины раковины Спинная створка выпуклее брюшной. Срединный 
выступ невысокий, округлый, начинающийся со средины длины, иногда 
отсутствующий. Раковина покрыта радиальными складками; число их 
сильно меняется у  разных экземпляров: у  типичных —  со слабым сину
сом и выступом —  наблюдаются в синусе, реже и на выступе, 2 слабые 
бороздки; если синус и выступ развиты более сильно, то в первом 
имеются 2— 3, на втором —  3— 4 слабые складки, и иногда на боковых 
полях 2— 3 слабые складки. Кроме того, редкие линии нарастания.^ 
Раковина толстая.

Близка к Camarophoria culojensis N e t s c h a j  e w  с более узким 
очертанием и более сильной складчатостью. Указываемая из верхнего 
карбона и нижней перми Урала «С. superstes» ,  вероятно, отлична от 
вида Вернейля.

В е р х н я я  п е р м ь .  Цехштейн Кириллова (масса), бассейн 
pp. Ваги и Вятки (?).

Camarophoria m argaritow  T s c h e r n y s c h e w ,  1888 

Табл. XXIV. фиг. 10 и 11

Крупная (до 50 мм) раковина округленно треугольной формы с наи
большей шириной у  лобного края. Довольно сильно выпуклая брюшная 
створка с толстой загнутой макушкой, налегающей на спинную створку; 
по сторонам ее два ланцетовидных поля, отделенных перегибом от 
остальной части. Несколько отступя от макушки начинается приплю- 
щенность, переходящая 'иногда впереди в слабо выраженный синус. 
Спинная створка значительно менее выпуклая; в передней ее части 
слабо выраженное срединное возвышение. Раковина покрыта широкими 
плоскими складками, начинающимися в 2— 5 мм от макушки. Общее 
.число их в одной створке 17— 23. Зубные пластины остаются разделен
ными между собой небольшим просветом на значительном расстоянии 
от макушки.

Своеобразная форма, благодаря слабому развитию синуса. Не
сколько приближается к узким разновидностям С. gigantea D i е п е г. 
Цельные экземпляры не были изображены.

Н и ж н я я  (?)  п е р м ь .  Уссурийский край —  долиолиновая и 
песчано-сланцевая овита. В н е  С С С Р  указывается из пермских отло
жений Аляски.

Camarophoria netschajewi T s c h e r n y s c h e w ,  1902 

Табл. XXIV, фиг. 9

Маленькая раковина (до 8 мм), несколько напоминающая С ат аго- ' 
рЧимЧа superstes V e r n e u i l . ,  но имеющая более оттянутую узкую при-
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макушечную часть; дельтириум является видимым. Синус более широк. 
Раковина покрыта складочками: в синусе их 3— 4, на выступе 4— 5 и па 
каждом боковом иоле от 2 до 3.

Напоминает С. waageni N e t s c h a j e w ,  от которой отличается чис
лом складок и относительной шириной последних.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Урал —  нижнеартинские отложения (саргин- 
ский горизонт) Уфимского плато.

Семейство Rhynchonellidae G r a y

Род W ellerella  D u n b a r  et C o n d r a

Небольшие ринхонелловидные раковины субтреугольното или суб- 
пентагонального очертания, обычно с 'более выпуклой спинной створкой, 
дорзальным срединным: выступом и вентральным синусом. Под макуш
кой брюшной створки имеется форамен и дельтирий, закрытый дельти- 
диальными пластинками. Скулыггура состоит из радиальных ребер или 
складок. В брюшной створке развиты зубные пластины. В спинной 
створке имеется очень слабо развитая короткая срединная септа и 
плоская или выпуклая цельная замочная пластина, состоящая из трех 
частей. Круры длинные, вентрально изогнутые. Строение вещества рако- * 
вины волокнистое (не пористое).

Wellerella arthaberi ( T s c h e r n y s o h e w ,  1914)

Табл. XXV, фиг. 1

Поперечно-овальная маленькая; (до 10 мм) раковина со слабо во
гнутой брюшной створкой, имеющей широкий синус, подогнутый впе
реди в виде короткого языка. Макушка очень слабо выраженная, 
маленькая. -Ложная ареа не развита. Несколько более выпуклая 
спинная створка со слабым выступом. Ребрышки начинаются, отступя 
от макушки. В синусе 3— 4 ребрышка; на выступе одним больше, а на 
каждом боковом поле —  3 или 4. Срединная бороздка на ребрах отсут
ствует.

В качестве var. caucadica L i c h a r e w ,  in Iitt. выделяется варьетет 
с 3 складками в синусе, несколько менее (широкой раковиной и  с бояее 
узким синусам.

Н и ж н я я  п ерм ь;. Дарваз— дарвазская серия, сафет-дарон- 
ский известняк. В е р х н я я  п е р м ь .  Закавказье, Джульфа. Var. саи- 
casica—'Сев. Кавказ (бассейн pp. Лабы и Белой)— известняковый 
горизонт.

Род P u g n a x  Н a l 1 e t  C l a r k e

Ринхонелловиднад раковина с дорзальным выступом и -вентраль
ным синусом. Раковина гладкая или со складками, обычно не доходя
щими до макушки. Зубные пластины развиты. В спинной створке раз
деленная замочная пластина. Срединная септа в обеих створках отсут
ствует.

Р и дш х  mutabUis L i c h a r e w  sp. nov. \

Табл. XXIV, фиг. 12 и 13

Маленькая (до 12 мм) , сильно изм]енчивая, полушаровидная рако
вина округленного, пентагонального, до поперечно-овального очертания. 
Наибольшая ширина лежит ближе к лобному краю. Брюшная створка 
почти плоская или слабо выпуклая. Макушка маленькая, приострен-

103



ная. Ложная ареа слабо развита. Комиссуры острые. Синус начи
нается со -средины длины, округленный, довольно широкий, то мел
кий, то глубокий. Спинная створка довольно сильно выпуклая. Выступ 
лишь у лобного крал. Раковина гладкая или со слабыми радиальными 
складками в передней части; в синусе их 2, на выступе 3; слабые 
складки и на боковых полях.

Н й ж н я я  п е р м ь .  Дарваз —  нижняя часть пхакарсевской свиты.

Род V n c in u n e llin a  G г а Ъ а и

Ринхонелловидные раковины со слабо выпуклой 'брюшной створкой 
и -более сильно выпуклой спинной. Первая несет синус, обычно подо
гнутый впереди дорзально, в виде языка. Выступ соответственно развит 
или нет. Раковина покрыта радиальными ребрышками, несущими впе
реди срединную бороздку. Зубные пластины слабо развиты. В спинной 
створке замочный отросток отсутствует. Замочная пластина разделен
ная. Срединная дорзальная септа отсутствует или слабо развита.

ТТncinunellina tschernyschewi L i c h a r e w  sp. nov. >

Табл. XXV, фиг. 2

Небольшая (до 15 мм) субпентагональная раковина, вытянутая"
в поперечном направлении. Брюшная створка сшбо и равномерно вы
пуклая. Макушка маленькая приостренная. По сторонам дельтирия' 
имеется ложная ареа, отделенная по обеим сторонам макушки килева- 
тыми возвышениями. Синус начинается в 5 лие и составляет Vi ширины 
раковины; он оканчивается впереди подогнутым языком. Спинная 
створка более сильно выпуклая, с  подогнутым передним краем. Средин
ный выступ резко не выражен, обособляясь лишь в передней части. 
Раковина покрыта радиальными ребрышками, появляющимися милли
метрах в 6 от макушки; в синусе их 5 (редко 4 или 6). На выступе 
на 1 больше. Боковые поля также со складками. На лобном крае- 
складки несут срединные бороздки.

Молодые экземпляры отличаются от взрослых отсутствием притуп
ленности лобного края и подогнутого языка, синуса. От Uncinunellma 
jabiensis W a a g e n  (как определил эту фауну Ф. Чернышев) отличается 
пентагональным (а не треугольным) очертанием, присутствием ложной 
ареи и меньшей величиной.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Дарваз —  нижняя часть шакарсевской свиты.

Род R h yn ch o p o ra  K i n g

Небольшие, ринхонеллообразные раковины, округлого, овального 
или субпентагонального очертания со слабо выпуклой брюшной 
и обычно сильно выпуклой спинной 'Створками. Под брюшной макуш
кой форамен и закрытый спинной створкой треугольный дельтирий. 
Бршпшая створка с синусом, обычно подогнутым впереди в виде языка. 
Спинная створка с срединным; выступом. Раковина покрыта радиаль
ными ребрышками, несущими у  лобного края продольную срединную 
бороздку. Строение вещества раковины пористое. В брюшной створке 
имеются зубные пластины, достигающие дна створки; в спинной —  
продырявленная замочная пластина и срединная септа,

Rhynchopora geihritziana (V  е г n е u i 1, 1845)

Табл. XXV, фиг. 4

Небольшая раковина (около 10 лш) с шириной, едва превосходящей 
длину овального очертания. Брюшная створка слабо выпуклая, с при-



остренной короткой макушкой, под которой .виден небольшой дельтирий. 
Комиссуры притупленные. Синус плоский, умеренной ширины и глу
бины, с сильно подогнутым впереди языком, лежащим в одной плоско
сти с передней частью спинной створки. Последняя сильно выпуклая, 
с слабо развитым срединным выступом. Раковина покрыта радиальными 
складочками, начинающимися от макушки; число их в синусе 3— 6, 
чаще всего 5; на выступе на 1 больше. Срединные бороздки при лобном 
крае отчетливо видны.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Артинский ярус Урала, Пай-хоя. Новая 
Земля. В е р х н я я  п е р м ь  —  .весь цехштейн, где она очень распро
странена. Описан в н е  С С С Р  из перми Германии.

Rhynchopora nikitim  T s c h e r n y s c h e w  

Табл. XXV, фиг. 3

Отличается от Rhynchopora geinitgiana (V e r n e u i l )  большей величи
ной (до 20 мм), большим числом складочек в синусе —  обычно С— 8 
(реже 4— 5), а при равном их числе несколько 'большей их шириной. 
Соответственно этому синус более широк. Выступ спинной «творки 
имеет также большое число .складочек.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Урал —  верхнеартинские и нижнеартинские 
отложения (иргинсашй и саргинский горизонты Уфимского плато, Кол- 
винско-Вишерского бассейна); кунтурский ярус Пай-хой. Новая Земля. 
Дальний Восток.

Семейство Spirifiridae K i n g

Род S p ir ife r  S o w e r  by,  s.lato

Двояковыпуклые раковины от мелких до .весьма, крупных, с прямым 
смычным краем. В брюшной створке хорошо развитая, ясно ограничен
ная ареа с треугольным дельтирием, часто закрытым дельтидиальными 
пластинками. Спинная створка С линейной ареа. В брюшной створке 
синус, ев спинной —  срединный выступ. Скульптура состоит ш  складок, 
ребер; иногда поверхность гладкая. Строение раковины волокнистое, 
не пористое. В брюшной створке зубные пластины развиты или отсут
ствуют. Брахидиум в спинной створке состоит из двух спиральных 
конусов, обращенных вершинами в сторону: имеются югэ.льные 
отростки.

Широко развитый и богатый видами род Spirifer в настоящее время 
разбит на ряд подродов, которые некоторыми авторами возводятся даже 
на степень самостоятельных родов.

Для различения их в пределах описанных ниже видов можно вос
пользоваться следующей таблицей:

!) Раковина покрыта ребрами; зубные пластины расходящиеся, 
у некоторых форм, однако, редуцированны е.......................... ...  . Spirifer s. str.

2) Раковина покрыта складками с тенденцией к  исчезновению 
их в синусе и на выступе; хорошо выражена дельтприальная
пластина ...................................................................................................  Cyrtospirifer

3) Раковины вытянуты по смычному краю. В синусе средин
ная складка, иногда выполняющая его целиком. Срединная вен
тральная септа п дельтприальная пластина хорошо развиты . . Paeckelmannella

4) Раковины резного очертания с гранулированной поверх
ностью, с утолщенными, сливающимися в общую массу у ма
кушки, развитыми зубными пластинами. Имс т с я  псевдодельти-
дий. Спинная створка тонкая, брюшная— т о л с т а я ....................... Spmferella
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Подрод Spirifer S о w е г b у, s. str.

Spirifer fasciger T s c h e r n y s c l i e w ,  18S9 ( K e y s e r l i u g ? )

Табл. XXV, фиг. 5

Довольно крупные (длина до 40 мм), (вытянутые по смычному краю 
раковины, со сравнительно сильно вздутой сшпшой створкой. Ареа 
брюшной створки высокая, треугольная с широким дельтирием. Концы 
смычного края вытянуты в остроконечия. Синус ясный, узкий. Спин
ная створка с хорошо выраженным! острым выступом. Раковина покрыта 
ребрышками, группирующимися ,в ясные пучки, образующие более или 
менее приостренные складки. Кроме того, имеется Тонкая черепитчатая 
концентрическая скульптура. Зубные пластины хорошо .развитые, 
расходящиеся.

Близким видом является раз(витый в карбоне Spirifer tegulatus 
T r a u t s c h o l d  (карбон), более слабо вздутый, с  более резкой чере
питчатой скульптурой и менее резкими пучками. Sp. subfasciger L  i  с h a- 
r e w имеет меньшее число ребер в пучке.

Н и ж н я я  ше рмь .  Урал —  нижне- и  верхнеартинские отложения; 
кунгурский ярус. Южный Тимал. Болншеземельсгсая тундра. Южный 
Тянь-шонь. Забайкалье. Встречается в ССОР и в верхнем и среднем; (?) 
к а р б о н е ,  Арктики. В н е  С С С Р  известен из карбона Венгерской 
Силезии, Карнийских Альп (и в перми). В Азии —  в продуктусовом 
известняке Соляного Кряжа, перми Гималаи, Индокитая, в Китае (кар
бон — пермь).

Spirifer nitiensis D i e n e r ,  1897 

Табл. XXV, фиг. 7 и 8

Не особенно крупная раковина '(до 45 мм), но сильно вытянутая по 
смычному краю, длина которого в 2-3 раза превышает длину рако
вины. Брюшная створка слабо выпуклая, о прямоугольной плоской или 
слабо вогнутой ареей с широким открытым дельтирием. Синус начи
нается от макушки и не является глубоким, 'будучи ограничен прямыми 
краями. Спинная створка со слабо вздернутой макушкой и с низким: 
неясно ограниченным выступом. Скульптура состоит из радиальных 
ребер, расположенных пучками, обычно 3 '(редко 4) ребра в пучке. В си
нусе насчитывается до 7 ребер. Имеется тонкая концентрическая чере
питчатая штриховка. Зубные пластины расходящиеся, хорошо разви
тые. Мозолистое утолщение в примакушечной части.

В качестве особого var. kimsari В i on,  1928 '(табл. XXV, фиг. 9) 
можно выделить формы, не столь вытянутые в ширину (отношение 
длины смычного края к длине раковины менее 2).

Н и ж н я я  п е р м ь .  Колымский край —  типичная форма "и var. 
kimsari. В н е  С С С Р  описана из гималайской перми. Та же форма 
и var. kimsari описаны из агтломератовой толщи Кашмира, возраст ко
торой одними геологами считается вврхнекаменноугольным, —  дру
гими —  пермским.

Spirifer caucasica L i c h i a r e w  sp. n.ov.

Табл. XXV, фиг. 6

Довольно крупная- раковина (до 35 мм), вытянутая в поперечном 
отношении. Смычный край раза в 1 у2 короче наибольшей .ширины. 
Замочные углы округленные. Брюшная створка субромбического очерта
ния, слабо 'Выпуклая. Макушка тонкая, слабо загнутая. Ареа треуголь
ная, довольно высокая, ясно ограниченная. Комиссуры острые. Синус
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начинается от макушки, сравнительно узкий, не очень глубокий. Спин
ная створка изогнута слабее брюшной. Макушка слабо обособленная. 
Выступ или отсутствует или обособляется у лобного края. Скульптура 
из тонких ребрышек, идущих от макушки; число их увеличивается 
дихотомироваштем, реже интеркаляцией. Общее число их на одной 
створке 50, в синусе 12— 14. Концентрические линии нарастания иногда 

. довольно отчетливы. Внутри брюшной створки зубные пластины отсут
ствуют; имеется лишь очень короткая срединная септа.

Разновидность с более грубыми ребрышками выделяется в var. гидо- 
socosiata L i c h a r e w  var. nov. Отличается от Spirifer wymteJi W a a g e n  
отсутствием зубных пластин.

В е р х н я я  пермь.  Сев. Кавказ ('бассейн pp. Белой ж Лабы) — 
известняковый горизонт.

Spirifer blasii Ve r n e u i l ,  1845 

Табл. XXVI, фиг. 4

Не особенно крупная (до 20 мм) раковина, округленно-ромбического 
очертания, с коротким смычным краем. Ширина несколько превосходит 
длину. Брюшная створка, не сильно выпуклая, с довольно толстой, слабо 
загнутой макушкой. Ареа небольшая, слегка вогнутая, с широким дель
тирием. 'Синус узкий, неглубокий. Спинная створка менее выпукла, 
с маленькой мажушкой. Средний выступ отчетлив, но не резок и начи
нается от самой макушки. Поверхность покрыта ребрышками, группи
рующимися в пучки. Число ребрышек, начинающихся от макушки, 
равно 5 с каждой стороны синуса; из них 2 ограничивают синус, в ко
тором имеется срединное ребрышко. Эти ребрышки дают ответвления 

' с одной или обоих сторон, недостигающие толщины первичных. В спин
ной створке число первичных ребрышек равно 4-м с каждой стороны вы
ступа, который занят 4—6 ребрышками. Зубные пластины отсутствуют.

В е р х н я я  п е р м ь  — цехштейн Кирилловского района (валуны). 
В других районах в цехштейне встречены близкие к ней формы: Spirifer 
multiplicicostatus N e t s c h a j e w  и Sp. vagaensis L i char ew,  отличаю
щиеся, главным образом, характером ветвления первичных, ребрышек 
и др.

Spirifer lyra K u t o r g a ,  1844 

Табл. XXV, фиг. 10

Сравнительно небольшая (до 25 мм), продольно вытянутая субпея- 
татоналъная рашовина с коротким смычным краем. Брюшная створка 
довольно сильно [выпуклая, с щжостренной макушечной частью и до
вольно сильно заднутой макушкой. Ареа не очень высокая, ясно огра
ниченная острыми краями. Синус начинается от макушки, отчетливый, 
но не особенно глубокий. Спинная створка значительно менее выпуклая. 
Ушки слабо развиты. Срединный выступ развит слабо. Раковина 
покрыта тонкими плоскими ребрышками; в синусе их 6 и с каждого 
бока — 5—6; некоторые из них распадаются на 2—3 ребрышка. Выступ 
спинной створки несет 2 расщепленные складки. Имеются линии нара
стания. Зубные пластины не развиты.

Известен ряд близких форм, отличных гао очертаниям и скульптуре, 
которые рассматриваются иногда лишь как разновидности этого вида.

Н и ж н я я  пермь.  Урал — артинский ярус, нижнеартинские 
отложения (саргинский горизонт Красноуфимского плато). Южный 
Тянь-шань. Встречается на Урале и в верхнем карбоне .  Вне  СССР 
известен в нижней перми Эллеомерланда и в продуктусовам известняке 
Индокитая.
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Подрод Cyrtospirifer N а 1 i v к i n

Следующие виды могут быть несколько условно отнесены к; верхне- 
девонскому подроду Cyrtospirifer, т. к., может быть, они и не имеют 
с ним прямой генетической связи.

Spirifer ( Cyrtospirifer?) rugulatus K u t o r g a ,  1842 

Табл. XXVI, фиг. 1

Довольно крупная раковина (до 40 мм) поперечно-округленного 
очертания, со смычным .краем, уступающим, реже почти равным наи
большей ширине раковины. Замочные концы округленные. Брюшная 
створка умеренно выпуклая с хорошо выраженной, сравнительно корот
кой, загнутой на конце макушкой. Ареа треугольная, невысокая 
с широким дельтирием. Синус относительно узкий, округленный. Опия- 
пая створка несколько менее выпуклая. Ареа низкая. Выступ ясный. 
Раковина покрыта округленными складками, разделенными узкими угло
ватыми желобками. Обычно на каждом боковом поле заметны 8— 10 
ясно образованных складок; в синусе — 2; более слабых складки. Выстун 
со срединной неглубокой бороздкой. Имеются тонкие концентрические 
знаки нарастания; при хорошей сохранности: видна -тончайшая радиаль
ная штриховка. Примакушечное выполнение в брюшной створке хорош© 
развито.

Отличается от близкой Spirifer sockensis N e t s c h a j e w  относи
тельно более низкой ареей и более поперечным очертанием.

В е р х н я я  пермь.  Нижний отдел цехштейна, где очень распро
странен (кроме Северного края).

Spirifer ( Cyrtospirifer? ) stuckenbergi N e t s c h a j e w ,  1900 

Табл. XXVI, фиг. 3

Достигает довольно крупной величины (до 40 мм) и отличается от 
Spirifer rugulatus Kut o r ga  своей вытянутой в‘ -ширину раковиной, 
которая раза в 1% и более превьппает длину.

В е р х н я я  перм!ь. Волжско-камский цехштейн. нижний отдел. 
Редок в щехштейне Северного края (р. Кулой).

Spirifer (Cyrtospirifer?) schreiicki K e y s e r  l ing,  1854 

Табл. XXVI, фнг. 5

Форма, достигающая довольно крупной величины (более 50 „it.it), 
с наибольшей шириной при смычном крае, превышающей длину почти 
в 2 раза. Брюшная створка сильно выпуклая, с почти ромбическим очер
танием, с мало обособленной макушкой, загнутой лишь на самой вер
шине, с высокой треугольной ареей, расположенной почти перпендику
лярно' к разделяющей плоскости. Дельтирий занимает примерно около

ширины ареи. Кардинальные оконечности округленные. Синус 
относительно узкий, округлый, ограниченный прямыми краями. Спин
ная створка сравнительно сильно выпуклая, но 'Слабее брюшной. 
Макушка ее слабо обособлена, -сильно загнута и выдается над смычным 
краем. Срединный выступ соответствует синусу. Раковина- покрыта 
округленными радиальными складками, разделенными узкими борозд
ками, отсутствующими в синусе и на выступе. Число их на каждой 
стороне створки равно примерно 10. Кроме того, частые тонкие линии 
нарастания.

В е р х н я я  пермь.  Цехштейн Северного края; редко попадается 
и в нижнем отделе казанского цехштейна.
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Spirifer ( Cyrtospirifer?)  curvirostris V e r n e u i l  
Табл. XXVI, фиг. 2

Близко напоминает Spirifer rugulatus Kut o r ga ,  отличаясь более 
высокой плоской или слабо изогнутой, часто асимметрично развитой 
ареей (отношение длины ее к высоте от 1,6 до 3,2), несколько более 
узкими -синусом и выступом. Скульптура отличается отсутствием скла
док в синусе и меньшей резкостью концентрических линий нарастания. 
При хорошей сохранности на поверхности створки видны мелкие бу
горки. Внутри брюшной створки тримакушечное выполнение отсутствует.

Некоторые авторы (Н. Яковлев) объединяют оба вида. А. Нечаев 
ошибочно описал под этим названием другую форму, впоследствии 
названную им в Sp. sochensis Net sc l i a j ew.  Значительное сходство 
имеет также Sp. vaengaensis L i c h a r e w .

В е р х н я я  пермь.  Цехштейн Кирилловского района (валуны) 
и Вятского края (нижний отдел). »

Spirifer (Cyrtospirifer?) latiareatus Net sc l i a j ew,  1900 
Табл. XXVII, фиг. 1

Раковина средней величины (35 мм), близкая к Spirifer curvirostris 
V e r n e u i l  и также часто асимметричная, .но с более сильно расши
ряющимся синусом и выступом, более широким дельтирием и более 
сильно развитыми знаками нарастания. Внутреннее строение — как 
у Sp. curvirostris.

В е р х н я я  пермь.  Цехштейн. Верхи нижнего отдела: Самар
ская Лука; цехштейн главного поля; редко на крайнем севере.

Spirifer (Cyrtospirifer?) keysertiiigi N e t s c l i j a e w ,  19111 

Табл. XXVI, фиг. 6

Раковина средней величины (до 30 мм),  вытянутая в длину, очень 
слабо вздутая, с наибольшей шириной при смычном крае, которая при
близительно в iy 2 раза превышает длину. Плоская брюшная створка 
с наибольшей выпуклостью посередине. Макушка мало обособлена, не 
загнутая. Ареа невысокая, -сшибо вытянутая; ее высота составляет 1 : 5 
до 1 : 3% длины. Дельтирий широкий. Синус не . очень глубокий, 
узкий. Комиосуры острые. Спинная створка с едва заходящей за 
смычный край макушкой, с узким- приплюснутым срединным выступом. 
Поверхность с широкими пологими складками, разделенными узкими 
мелкими бороздками. Число складок на каждом боковом поле 14— 16. 
Синус гладкий; выступ разделенный мелкой продольной бороздкой. Кроме 
того, тонкие концентрические валики и лучистые струйки. Внутренность 
прнмакушечной части брюшной створки между ареей и дном створки 
выполнена мозолистым утолщением. Зубные пластины хорошо развиты.

Оригинальная форма, стоящая особняком от других.
В е р х н я я  пермь .  Цехштейн Северного края.

Подрод Paeekelmanella L i c h a r e w

Spirifer (Paeekelmanella?) expansa Tsehe rnysehew,  1902
Табл.* XXVII, фиг. 4

Небольшая (около 15 мм) сильно вытянутая по смычному краю 
раковина, низко-ромбического очертания. Брюшная створка довольно 
сильно выпуклая с небольшой загнутой на конце макушкой с открытым 
дельтирием. Синус имеет посередине резкую складку, иногда выпол-
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няюацую его целиком (var. ретйса L i c h a r e w ,  1931). Спинная 
створка с резким вздернутым срединным выступом.. Лобная комиссура 
отогнута посередине дорзально. Ареа линейная. На боковых полях наб
людается иногда по одной радиальной «кладое -о каждой стороны, но на, 
ядрах их число значительнее (3—4 и более). Кроме того, тонкие частые 
концентрические пластинчатые знаки нарастания.

Н и ж н я я  пермь.  Урал — нижнеартинские отложения (иргин- 
ский и 'саргинский горизонты). Пай-хой, Новая Земля, Южный остров. 
Южный Тиман. В не С O O P  описана из верхнего карбона (?) и ниж
ней перми Шпицбергена и Медвежьего острова.

Подрод Spirifere lla  T s c h e r n y s c h e w ,  1902

Данный подрод, в противоположность мнению Ф. Чернышева, 
лишен точечного строения раковины. Ередставителй его особенно раз
виты в нижней перми уральской геосинклинали, на Вайгаче, Новой 
Земле и в Уссурийском крае. Точное определение, благодаря 'сильной 
изменчивости и обычному отсутствию тонкой спинной створки, обычно 
очень затруднительно.

Spirifer (Spiriferella) saranae ( V e r n e u i l ,  1845)

Табл. XXVII, фиг. 2

Крупная (до 40 мм) раковина, продольно-удлиненная, субпрямо- 
угольпого очертания, с наибольшей шириной при смычном крае. Брюш
ная створка сильно выпуклая, с широкой макушечной частью. Макушка 
сильно и клювовидно загнута. Ареа высокая, вогнутая, у крупных 
экземпляров почти в виде равностороннего треугольника. Дельтирий 
широкий, покрытый псевдодельтидием целиком или лишь в задней его 
части. Синус идущий от макушки, медленно расширяющийся и глубо
кий. Опинная створка (редко 'сохраняющаяся) значительно короче 
брюшной и слабо выпукла. Срединное возвышение .резко отделено двумя 
вдашленностями. Скульптура из широких округленных окшдок, кото
рые обнаруживают в разной степени выраженное расщепление на ряд 
более тонких. Последние появляются и в синусе, будучи разделены 
здесь мелкими бороздками. Число боковых складок от 6—S на каждом 
боковом поле. На возвышении имеются з складки (средняя более широкая) 
и по 6 боковых с каждой стороны. Микроокулыггура хорошо развита.

От других близких видов отличается сравнительно коротким смыч
ным краем и простыми или слабо расщепленными складками.

Н и ж н я я  пермь.  Урал — верхнеартинские и нижнеартинские 
отложения (саргинский горизонт). Болыпеземельская тундра. Южный 
Тиман. Полярная Сибирь, устье р. Енисея — против острова Диксона. 
Описывается и в к а р б о н е  Тимана, Урала, Русской платформы. 
Вне С С О Р в  европейском и американском секторах Арктики, в перм
ских отложениях Монголии.

Spirifer (Spiriferella) rajah S a l t e r ,  1865 

Табл. XXVII, фиг. 3

Довольно крупная раковина, («до 70 мм), обычно вытянутая в длину,, 
редко в ширину. 'Смычный край короче наибольшей ширины. Брюш
ная створка умеренно выпуклая с широкой клювовидно загнутой макуш
кой. сильно нависающей над вогнутой ареей. Последняя высокая с ши
роким равносторонним дельтирием. Синус сильно изменчив; у типич
ных экземпляров глубокий и округленный. Опинная створка умеренно 
и равномерно выпуклая, с сильно выступающим срединным выступом.
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Ареа низкая. Раковина покрыта радиальными складками, начинающи
мися от (макушки, в числе 5—7 на каждой стороне; каждая складка 
состоит из первичного ребра, ответвляющего вторичные, которые иногда 
дают новые ответвления. В синусе одно ребрышко занимает срединное 
положение; ряд ребер покрывает его склоны. На спинной створке сре
динный (выступ несет несколько ребер, причем посередине его проходит 
•продольная бороздка.

Очень изменчивый вид, среди которого некоторыми выделяется ряд 
варьететов. Имеет большое сходство с группой Spirifer saranae, отли
чаясь, однако, и внутренними признаками. Весьма характерно для нее 
присутствие срединного ребрышка в синусе.

Н и ж н я я  пермь.  Новая Земля. Уссурийский край — песчано- 
сланцевая и туфогеновая толщи (разные варьететы). Вне С С О Р  опи
сан из пермских отложений Гималай, Монголии и Тимора.

■а*

Род Martinia  M ac Coy,  em. L e i d h o l d

Двояковыпуклая раковина. Брюшная створка с прямым смычным 
краем, который короче наибольшей ширины. Ушки, если и имеются, то 
слабо развиты. Брюшная створка с ареа, прорезанной дельтирием; края 
его закрыты дельтидиальными пластинами. Дорзальная ареа линей
ная, низкая. Может присутствовать вентральный синус и дорзальный 
срединный выступ. Лобная комиосура лежит в разделяющей плоскости 
или изогнута посередине дорзально. Поверхность гладкая или со сла
быми складками. При несо хранившемся периострокуме наблюдаются 
радиальные лучистые тонкие ребрышки. 'Строения кардиналия у  бра- 
хидиума — как у Spirifer.

В роде Martinia мы можем различить два подрода:
1. Зубные пластины присутствуют; периостракум с характерным: решетчатым 

микро-орнаментом —  Martinia s. str. ( =  Martiniopsis W a a g e n ) .
2. Зубные пластины отсутствуют; периостракум с шагреневой поверхностью — 

Pseudomartinia (Martinia auct.).

Следует иметь, однако, ввиду, что микроскульптура периостракума 
большей частью не сохраняется.

Подрод Martinia M ac Coy,  ель L e i d h o l d  ( =  Martiniopsis
W a a g e n ? )

Martinia ashaensis T s c h e r n y s c h e w ,  1902

Табл. XXVIII, фиг. 2

Маленькая (до 10 мм) продольно вытянутая раковина. Брюшная 
' створка довольно сильно вы п уклая , с оттянутой узкой макушечной 
частью. Ареа высокая. Макушка далеко отставлена от разделяющей 
плоскости. Синус слабый, узкий, боровдкообразный. Комиссуры острые: 
лобная посередине, едва изогнутая дорзально. Спинная створка 
слабо выпуклая, с узким слабым срединным выступом. Поверхность 
покрыта широкими плоскими складочками в числе 11 на каждой 
створке, исчезающими на боковых полях. Складочка, занимающая 
выступ, возвышается над остальными. Бороздки, разделяющие складки, 
несут по одному нитевидному ребрышку. Кроме того, имеются еще более 
тонкие струйки, видные лишь в сильную лупу.

От молодых Martinia orientalis Ts c he r ny s c he w  отличается своей 
скульптурой.

Н и ж н я я  пермь.  Средний Урал — нижнеартинские отложения 
(саршяокий горизонт).
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Martinia kumpani ( Jani sehewsky ,  1935)

Табл. XXVII, фиг. 6 и 7

Раковина, достигающая иногда довольно крупных размеров 
(до 50 мм), поперечно-овального очертания, с коротким смычным: краем 
и округленными кардинальными углами. Брюшная створка мало вы
пуклая, 'Со слабо 'выдающейся м^ушкой. Ареа треугольная, вогнутая. 
Синус, ограниченный прямыми краями, — относительно широкий и 
плоский. Раковина покрыта слабыми широкими складками; в синусе 
их 'имеется 2 и на каждом боковом поле по 4. 'Срединный выступ спин
ной створки несет 4 складки. На ядрах хорошо видна как бы решетча
тая микроскульптура. Зубные пластины хорошо развиты, слабо расхо
дящиеся.

Близкой формой является Martinia subracliata So we г by с одной 
складкой в синусе.

Н и ж н я я  пермь.  Кузнецкий бассейн — основание угленосной 
толщи. Киргизская степь, около г. Кокпекты. Западное Забайкалье, 
р. Чикой.

Подрод Pseudomartinia L e i d h o l d

Martinia (Pseudo'martinia.) uralica T s e h e r n y s e h e w ,  var. longa T s c h e r -
nyschew,  1902

Табл. XXVIII, фиг. 1

Довольно крупная (до 50 мм) вытянутая в длину раковина с наи
большей шириной, лежащей в передней части раковины. Смычный край 
относительно длинный. Брюшная створка сильно вздута, с дотольно 
крутыми боковыми полями. Макушка толстая, сильно загнутая. Ареа 
широкая, ясно ограниченная, с широким дельтирием. Синус широкий, 
слабый, развитый лишь в передней части створки. Спинная створка 
слабо выпуклая, с небольшими ушками. Средняя часть ее приподнята 
наподобие тупого киля. *•'

Данный варьетет отличается от типичной формы большей вытяну
то стью раковины в длину, более сжатой с боков формой и более узким 
плоским синусом, лишь слегка отгибающим лобную комиссуру дор-
З&ЛЬЕГО.

Н и ж н я я  пермь.  Урал — артинский ярус, нижний отдел (сар- 
гинокий горизонт). Дарваз— дарвазская серия (сафет^даршгский изве
стняк). В не СССР  встречена ib верхнем карбоне Вост. Китая и Каро- 
корума,

Martinia (Pseudomartinia) triquetra G - e m m e l l a r o ,  1899 

Табл. XXVIII, фиг. 4

Раковина достигает довольно крупных размеров (до 50 мм), попе
речно-пятиугольного очертания. Брюшная створка умеренно выпуклая 
с толстой, сильно загнутой на конце макушкой, с глубоким синусом. 
Ареа ограничена тупыми плечиками. Лобная комиссура изогнута дор- 
зально. Спинная створка с небольшими ушками. Слабый выступ разде
лен срединной бороздкой. Поверхность с концентрическими зонами на
растания.

Н и ж н я я  пермь.  Урал — нижнеартинские отложения (саргин- 
ский горизонт). Вне С С С Р  описана из перми Сицилии, Туниса, Ки
тая, Афганистана и Индокитая.
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Табл. XXVII, фиг. 8

Довольно крупная (до 30 мм) раковина поперечно-овального очер
тания с наибольшей шириной, лежащей почти по середине длины. Брюш
ная створка умеренно выпуклая, с короткой и довольно широкой слабо 
загнутой макушкой. Ареа небольшая, ясно ограниченная, вогнутая, 
с очень широким дельтирием.* Комиссуры острые и лежат в разделяю
щей плоскости; лобная посередине немного изогнута дорзально. Синус, 
начинаясь в небольшом расстоянии от ■макушки, остается узким на 
всем протяжении. Спинная створка несколько менее выпуклая, с более 
сильным поперечным изгибом. Срединный выступ отсутствует. Макушка 
немного приострена и слабо выдается за смычный край. Поверхность 
гладкая с несколькими слабыми линиями нарастания.

Близка к М. bisinuata Gemme l l a r o ,  но последняя имеет средин
ную дорзальную бороздку и более узкий желобообразный синус.

В е р х н я я  л е р м ь. Сев. Кавказ (бассейн pp. Белой и Лабы) — 
известняковый горизонт.

Martinia (Pseudomartinia) simensis T s c he r ny s c he w ,  1902 

Табл. XXVIII, фиг. 3

Раковина средней величины (до 22 мм), субпентагонального очер
тания, с коротким смычным краем. Брюшная створка умеренно выпук
лая с тонкой клювовидно загнутой на конце макушкой. Ареа ясно отде
ленная, с широким дельтирием. Лобная комиссура изогнута посередине 
дорзально. Синус не очень широкий н довольно мелкий. Спинная 
створка слабо выпуклая, с широкой тупой макушкой. Выступ хорошо 
выражен. Раковина покрыта плоскими складками; 2 из них в синусе, 
3 — на выступе, причем средняя складка расщепляется срединной 
бороздкой; число боковых складок. 5—(> на брюшной: и 4—5 на спинной 
створке на каждом боковом ноле. Кроме того, нитевидная радиальная 
струйчатость и тончайшие линии нарастания.

Н и ж н я я  пермь.  Урал — нижнеартинские отложения (сар
гинский горизонт). Дарваз — дарвазская серия (сафет-дар онский 
известняк) — несколько отличная форма (var. darvasica L i c ha r e w ,  
in litt.).

Род A m bocoelia  Hal l

Большей частью маленькие гладкие плоско- или вогнуто-выпуклые 
раковины с прямым смычным краем, соответствующим наибольшей 
ширине или немного ей уступающей. Вентральная ареа относительно 
слабо развита; дорзальная — линейна или отсутствует. Лобная комис
сура прямая или изогнута слегка дорзально. Вентральный синус сла
бый, иногда бороздкообразный или отсутствующий. В спинной створке 
иногда слабый синус. Поверхность покрыта микроскопическими одно
ствольными ворсинками. Зубные пластины отсутствуют. Круральные 
пластины развиты, субпараллельны и соединены непосредственно с осно
ванием первичных лент брахидиума. Дорзальное мускульное поле 
состоит пз 4 субквадратных впечатлений аддукторов, далеко вынесен
ных вперед.

В качестве подрода Cmnthyris G-eorge можно выделить формы 
с несколько иным строением мускульного поля.

Martinia ( Pseudomartinia)  caucasica L i c h a r e w  sp. nov.

8 Зак. 451. Атлас руководящих форм из



АтЪосоеНа  ( Crurithyris•?) t schern yschcw i  L i c h a r e w  sp. nov.

Табл. XXV. фиг. 11

Небольшая раковина (дог- 15 мм) поперечно-овального очертания, 
умеренно выпуклая, с почти плоской спинной створкой. Наибольшая 
ширина превосходит длину смычного края. Брюшная створка умеренно 
выпуклая; наиболее вздутая ее часть лежит позади центра створки, но 
впереди смычного. Макушка тонкая, слабо изогнутая. Ареа слабо 
вогнутая, низкая, ясно ограниченная. Комиссуры острые, лежащие 
в разделяющей плоскости. Лобная едва отогнута нейтрально. Синус 
отсутствует. Спинная створка слабо выпуклая. Поверхность гладкая, 
иногда с концентрической штриховкой.

Близка к АтЪосоеИа planoconvexa S h u m a r d .  у которой наиболь
шая выпуклость брюшной створки приходится позади, а не впереди 
смычного края.

Н и ж н я я  пермь.  Урал. Нижнеартинские отложения (саргин
ский горизонт). Донецкий бассейн — доломитовая толща, — В е р х н я я  
л е р м ь. Сев. Кавказ (бассейн pp. Белой и Лабы) — известняковый 
горизонт. Закавказье, Джульфа. Встречается и в верхнем карбоне. 
Вне С С С Р  встречена в перми Зал. Сербии, Центральной Азии, в Ки
тае, Индокитае.

Род N eop h ricod o th y ris  L i c h a r e w  (  =  Sq u a m u la r ia  a u с t.)

Раковины почти неотличимы по внешнему виду от Martinia (см. 
выше), но обычно без ясно ограниченной вентральной ареа. Поверх
ность гладкая; иногда имеется вентральный синус и дорзальный выступ. 
При сохранившемся лериострокуме наблюдаются отчетливые линии на
растания, расположенные на равном расстоянии. Между ними на 
каждом поясе открываются мельчайшие апертуры тангенциально прохо- 
дящих трубочек, которые разделены внутренней перегородкой на две 
части й представляют основания тончайших иголочек, большей частью 
не сохраняющихся. Иногда между ними имеются еще более тонкие 
иголочки. При потертом периостракуме видны радиальные штрихи — 
следы прохождения трубочек; еще более потертые экземпляры обнару
живают присутствие лучистых радиальных струек, образующих со зна
ками нарастания сетчатый рисунок. Зубные пластины отсутствуют. 
Строение брахидиума и кардиналия— как у Spirifer. Спиральные 
конуса обращены вершинами к концам смычного края, реже к боковым 
краям.

Neophricodothyris indica (Waageri ,  1882)

Табл. XXV1Г. фиг. Г.

Крупная (до 45 мм) яйцевидная раковина. Довольно сильно выпук
лая брюшная створка с только на конце приостренной, сильно загнутой 
макушкой. Ареа небольшая, ограниченная тупыми плечиками; дельти
рий занимает большую ее ишрину. Комиссуры острые; лобная слегка 
изогнута вперед. Синус узкий и слабый. Спинная створка довольно 
сильно изогнута в поперечном направлении без выступа. Концентриче
ские полосы довольно узкие (7-S в 10 лг.н), особенно в примакушечной 
и лобной частях раковины.

Джульфинских представителен, описанных здесь как Neophrieo- 
dothyris indica, определяют то как У . inaequilateralis ( G e m m e l l a r o ) ,  
то как N. гсаадет ( L o c z y ) .  От типичных N. indica они отличаются 
большей вытянутостыо раковины в длину.
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В е р х н я я  пермь .  Закавказье, Джульфа. В н е  С С С Р  описан: 
из продуктусового известняка Индия, из перми Китая, Монголии 
и Тимора. -

Семейство Spiriferinidae D a v i d s o n  

Род S p ir i fe r in a  d ’ 0 г b i g п у

Раковина — как у Spirifer (см. выше), покрытая радиальными, чаете 
угловатыми складками. Отроение раковины пористое. Внутри брюш
ной створки имеются развитые (в различной степени) зубные пластины 
и срединная септа. Брахидиум— как,' у Spirifer, но V-образный югум 
цельный.

Spiriferina subcristctita Ne t s  с h'aj ew, 1900 
Табл. XXVIII, фиг. 5

Небольшая раковина (до 15 мм), вытянутая в поперечном напра
влении по смычному краю. Брюшная створка субтетрагональная, уме
ренно выпуклая. Макушка слабо выраженная и слабо загнутая. Ареа 
треугольная, с открытым дельтирием. Сину-с довольно глубокий, но 
узкий. Опинная створка менее выпукла, с хорошо выраженным узким 
срединным выступом. Рашвина покрыта толстыми округленными 
складками, ширина вогнутых промежутков превышает таковую самих 
складок. По каждую сторону синуса имеется по 3—4 таких складок, 
а по сторонам выступа 2—3. В синусе, начиная с середины длины, 
проходит иногда также срединная складка. Концентрические знаки 
нарастания неправильно расположены. Точечная скульптура довольно 
тонкая.

От Sp. cristata ( Sch l o the i m)  отличается закругленностью скла
док, большей шириной, меньшей глубиной промежутков между ними 
и меньшей высотой ареи.

В е р х н я я  п е р м ь  — цехштейн Русской платформы.

Spiriferina multiplicata (S  о  w  е г  Ъ у , 1829)

Табл. XXVIII, фиг. 6

Небольшая (до 15 жи) раковина поперечно-овального или слегка 
ромбического очертания с наибольшей шириной впереди смычного края. 
Кардинальные концы округлены. Брюшная створка сильно выпукла, 
с довольно острой и 'слабо загнутой макушкой. Ареа небольшая, вогну
тая, нерезко отделенная, с не широким дельтириумом. Синус слабо рас
ширяющийся, неглубокий, желобовидный. Комиссуры острые. Опинная 
створка имеет меньшую, но равномерную выпуклость. Макушка малень
кая; ареа линейная. Поверхность покрыта невысокими округленными 
радиальными складками, разделенными промежутками одинаковой 
ширины, числом до 14 на каждой створке, но обычно лишь 10 из них 
хорошо заметны. Кроме того имеются частые довольно резкие концен
трические знаки нарастания.

Вид несколько изменчив; встречаются экземпляры, вытянутые 
в ширину, и наоборот. Среди последних известны экземпляры с высо
кой apeeft (var. jonesiana King. ) .

В е р х н я я  пермь.  Цехштейн Русской платформы (преимуще
ственно нижний отдел). Вне СССР  распространен в цехштейне Зап. 
Европы, в иродуктусовом известняке Индии.
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Род JPseudosyrinx W e l l e r

Крупные спириферообразные раковины с сильно развитой плоской 
треугольной ареа. Раковина покрыта простыми складками, обычно отсут
ствующими или слабо развитыми в синусе и на выступе. Зубные пла
стины и дельтириальная пластина хорошо развиты.

Отличается от Syringothyris отсутствием сириккса на дельтириальной 
пластине.

Pseudosyrinx kolymaensis (Т olm  atsc h е w, 1912)
Табл. XXVIII, фиг. 8

Крупная раковина с ясными синусом и выступом. Число боковых 
складок достигает до 12— 13 на -каждой стороне. На боковых склонах 
синуса заметны иногда 2 слабые складки. Срединный выступ разделен 
иногда срединной бороздкой, более или менее ясно выраженной.

Var. kulickiana F r e d .  (табл. X X V III ,  фиг. 7) имеет более вытяну
тое очертание и значительно большее число складок.

Н и ж н я я  пермь.  Урал — нижнеартинские отложения (саргин- 
ский горизонт). Новая Земля. Болыпеземельская тундра (var. kulickiana). 
Колымский край.

Семейство Athyridae P h i l l i p s  

Род A th y r is  Mac Coy,  s. lato

Двояковыпуклые и выпукло плоские раковины, обычно с дорзаль
ным выступом и с вентральным синусом или без них. Смычный край 
короткий. Ареа отсутствует в обеих -створках. Макушка брюшной 
створки прорезана круглым фораменом. Зубы развиты и поддержи
ваются небольшими зубными пластинами. Замочная пластина пробо- 
дена (висцеральным фораменом. Брахидиум в виде двух спиральных 
конусов, обращенных вершинами к боковым- сторонам; имеется цельный 
югум с добавочным вильчатым отростком.

По скульптуре в этом роде различают ряд подродов, иногда прини
маемых за самостоятельные рода. Мы описываем ниже представителей 
двух из них — Cleiothyridina B u c k m a n  — с -поверхностью, покрытой 
концентрическими пластинчатыми знаками нарастания, несущими по 
периферии бахрому плоских игл, и — Composita Br o w n  — с простыми 
непластинчатыми знаками нарастания.

Подрод Cleiothyridina Buc kma n

Athyris (Cleiothyridina) pectinifrra ( 3owcr l i y .  1340)
Табл. XXVIII, фиг. 9

He особенно крупная (до 20 мм) раковина округлого очертания, 
с длиной несколько меньшей или равной ширине. Створки умеренно 
и одинаково выпуклые. Макушка брюшной створки маленькая, -слегка 
заходящая за смычный край. Синуса нет, или он очень слаб. Комис- 
суры острые. Спинная створка бе-з выступа. Поверхность покрыта кон
центрическим пластинчатым бахромчатым покровом.

Близкой формой является распространенная в карбоне Ath. royssii 
l ’ E v e i l l e  с более широким очертанием, более развитым синусом 
я с более тонкими и более тесно расположенными иглами.

Н и ж н я я  -пермь. Урал — артинский ярус, верхнеартинские 
и нижнеартинские отложения (иргинский и саргинский горизонты), кун-
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гурский ярус. Большезшельская тундра. Южный Тиман. Забайкалье. 
В е р х н я я  пермь  — цехштейн: широко распространена в обоих отде
лах, в различных районах. Встречается и в верхнем к а р б о н е  Урала. 
Вне ССОР  развита в цехштейне Зап. Европы, в продукту совом извест
няке Соляного Кряжа, в перми Вост. Китая, верхнего карбона Каро- 
корума.

A thyris  ( Cleiothyridina ) royssiana ( K e y s e r l i n g ,  1854)

Табл. XXIX, фпг. 1

Раковина средней величины (до 30 мм), сильно вытянутая в ширпну. 
Слабо выпуклая брюшная створка с немного выступающей макушкой. 
Синус узкий с языковидным продолжением (впереди. Спинная створка 
довольно сильно выпуклая, с невыдающейся макушкой, с широким, но 
невысоким выступом, начинающимся часто на довольно значительном 
расстоянии от макушки. Поверхность покрыта пластинчатым концен
трическим покровом, рассеченным на плоские иглы. •

К Athyris royssiana в русском цехштейне часто относят нижеописан
ную Ath. acutomarginalis "W a a ,g е п, которую А. Нечаев описал как осо
бый варьетет (var. Ь) вида Кейзерлипга.

Н и ж н я я  п е р м ь  (?). Канинекий полуостров. В е р х н я я  
пе р мь  — цехштейн Северного края. В не С С С Р  известна в верхнем 
карбоне (?) и нижней перми Шпицбергена.

Athyris (Cleiothyridina) acutomarginalis W  a a g е n, 1882 

Табл. XXIX, фиг. 2

Этот вид близок к Athyris royssiana K e y s e r l i n g ,  но раковина 
менее вытянута в ширину, примакушечная часть более обособлена,, 

.и макушка острее. Раковина средней до крупной величины (до 55 мм). 
От Ath. semiconcava ¥ aagen  отличается меньшей выпуклостью 
спинной створки и отсутствием приплюснутости брюшной, а также 
большей приостренностью лобного края.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Урал —  нижнеартинские отложения (иргии- 
сюий и саргинский горизонты). Уссурийский край —  долиолиновая 
овита. В е р х н я я  п е р м ь  —  цехштейн Русской платформы (очень 
распространена). Встречается и в верхнем к а р б о н е .  В н е  С С О Р  
встречен в продуктусовом известняке Соляного Кряжа.

Подрод Composita Brown

Athyris (Composita) protea Ab i ch,  1878 

Табл. XXIX, фиг. 3 н 4

Довольно крупная (до 55 мм), чрезвычайно изменчивая раковина, 
поперечно-овального очертания. Брюшная створка довольно сильно 
выпуклая, с широкой загнутой макушкой, налегающей на спинную 
створку, благодаря чему форамен бывает обычно скрытым. Лобный край 
W-образно изогнут; синус глубокий, начинающийся непосредственно 
от макушки. Спинная створка менее выпуклая, с широким более или 
менее ясно раздвоенным выступом. Поверхность покрыта тонкими 
линиями нарастания и тонкой радиальной лучистой штриховкой.

У var. quadvilobata Ab i c h  (табл. XXIX, фиг. 3) очертание более 
поперечное; выступ ограничен впереди двумя глубокими ложбинами 
и срединная борозда, его разделяющая, очень резкая. Var. multilobata 
A b i c h  (табл. XXIX, фиг. 4 ) — с более удлиненной раковиной; синус 
брюшной створки мельче, ограниченный отчетливыми складками у лоб
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ного края, за которыми' следуют ийогда еще несколько боковых складок. 
Срединная бороздка на выступе развита слабо. Var. alata Ab i c h  бли
зок к var. quadrilobata, но срединная бороздка развита слабее, а выступ 
около макушки соответственно шире.

В е р х н я я  п е р м ь  Джульфы. Встречается здесь совместно с неко
торыми другими формами, которые Абих считал варьететами того же 
вида, а Артхабер относит к самостоятельным видам. В не С С С Р  из
вестна в беллерофоновом известняке Доломитовых Альп, в перми Гима
лаи, Манчжурии.

Семейство Dielasmatidae S chuche r t  

Род Dielasma K i n g

Гладкие теребратулевидные раковины с дорзальным выступом 
и вентральным синусом или 'без них. Брюшная створка с оттянутой 
макушкой, прорезанной фораменам. Строение раковины тонкопористое. 
В брюшной створке хорошо развитые зубные пластины, достигающие 
дна створки. Спинная створка без замочного отростка. В задней части 
имеется довольно значительная! копьевидная пластина, поддерживаемая 
по середине низкой продольной перегородкой и ограниченная по бокам 
косо расположенными крура льными пластинами, независимыми от рас
положенных снаружи от них при ямочных ребер. Короткая петля, при
крепленная к крура, имеет вогнутую назад соединительную переднюю 
ленту. Проксимальные концы крура снабжены отростками, направлен
ными свободными концами друг к другу.

Dielasma plica ( Kut o r ga ,  1842)
Табл. XXIX, фиг. 9

Раковина средней величины (до 20 мм), продолговатого субпентаго- 
нального очертания. Наибольшая ширина приходится посередине. Брюш
ная створка с тонкой макушкой, налегающей на спинную створку. 
Синус узкий, глубокий и угловатый, начинающийся почти от макушки. 
Комиссуры острые; лобная изогнута дорзально. Спинная створка крыше
образно изогнута в поперечном направлении. У лобного края заметны 
резкие знаки нарастания.

Молодые экземпляры имеют более плоскую спинную створку. От 
Dielasma moelleri T s c h e r n y s c h e w  она отличается крышеобразным 
строением этой створки, а от D. bovidens (М or t on )  и угловатым строе
нием вентрального синуса.

Н и ж н я я  пермь.  Урал — нижнеартинские отложения (саргин
ский горизонт). Встречается и ® верхнем к а р б о н е  Урала и Тимана. 
Вне СССР  указывается из перми и верхнего карбона разных районов 
Зал. Европы и Центрального Тянь-шаля.

Dielasma elongatum ( Sch l o the im,  1816)
Табл. XXIX, фпг. 8

Раковина от небольшой до весьма крупной (до 35 лл), продольно 
яйцевидного очертания, с наибольшей шириной в передней части рако
вины. Брюшная створка умеренно и равномерно выпуклая с довольно 
массивной макушкой, с широким фораменом сейчас позади носика. 
Ложная ареа короткая, резко не ограниченная; синус отсутствует или 
развит. Комиссуры острые. Лобная несколько изогнута вперед. Спин
ная створка едва изогнутая в продольном направлении и слабо в попе
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речном, без выступа. Скульптура состоит лишь из концентрических 
линий нарастания. .

Типичные экземпляры из германского цехштейна имеют небольшую 
величину. Крупные экземпляры встречены только в восточном цех- 
штейне, и, вероятно, будут в будущем отделены от типичных экзем
пляров.

Н и ж н я я  и в е р х н я я  пермь  р а з л и ч н ы х  районов.  
Встречается и в верхнем карбоне. Вне С С С Р  широко распространена 
в Евразии.

Dielasma giganteum Ts che rnyschew,  1902 

Табл. XXIX, фиг. 10

Крупная раковина (до 55 мм), вытянутая в длину, с наибольшей 
шириной в передней части раковины. Брюшная 'Створка умеренно выпук
лая, приплюснутая по середине. Макушка толстая. По обеим ее сторо
нам имеются длинные ланцетовидные поля, отделенные от средней части 
коленчатым перегибом. Синус в виде жолоба с угловатым дном. Комис- 
суры острые; -лобная несколько отогнута дорзально. Спинная створка 
слабо изогнутая, особенно в продольном профиле. Поверхность гладкая 
с немногими линиями нарастания.

Отличается от Dielasma curvatum T s c h e r n y s c h e w  менее оття
нутой макушечной частью, более острым утлом, который образуют лан
цетовидные шля со средней частью, и меньшим продольным изгибом 
брюшной створки.

Н и ж н я я  пермь.  Урал — нижнеартинские отложения (иргин
ский горизонт). Встречается и в верхнем к а р б о н е  Урала.

Род H e m ip ty ch in a  W  a a g е п

По внешнему виду сходна с Dielasma, но обычно украшена радиаль
ными ребрышками. Зубные пластины отсутствуют или очень слабо раз
виты. Внутри спинной створки к внутренним приямочным ребрам при
мыкает по пластине, другим краем упирающейся в дно створки; к ним 
прикреплены круральныв основания.

Hemiptychina pseudoelongata Sche l l wi en ,  1900 

Табл. XXIX, фнг. 5— 7

Раковина средней величины (до 20 мм), яйцевидного очертания, 
с наибольшей шириной, лежащей несколько ниже середины. Брюшная 
створка умеренно выпуклая. Макушка довольно пшрокая, несильно 
загнутая, прорезанная круглым фораменом. .Ложная ареа слабо развита 
и ясно не ограничена. Комиссуры острые. Синус отсутствует. Спинная 
створка менее выпуклая, иногда несколько крышеобразно изогнутая 
продольно, без выступа. Поверхность гладкая, с тонкими линиями нара
стания.

Можно различать: for. lata L i c h a r e w ,  in. litt. (табл. XXIX, фиг. 7) 
с более широкой и for. angusta L i c h a r e w ,  in litt. с более узкой ракови
ной и более приостренной макушкой (табл. XXIX, фиг. 5 н G). У  var. 
■rotunda L i c h a r e w .  in litt. раковина почти округла и слабо вздута. По 
внешнему виду чрезвычайно близка к Dielasma clongatum S c h l o t h e i m  
(ом. выше).

Н и ж н я я  п е р м ь. Дарваз — в нижней части шакарсевской 
свиты, очень многочисленна.
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a r e  w, in  litt.

Теребратуловидные раковины cd слабо развитой 'вентральной 
макушкой. Брюшная створка слабо изогнута; спинная — крышеобразно. 
Первая с синусом, часто несущим одну или несколько складок. На 
спинной створке у лобного края часто также появляется синус. Зуб
ные пластины отсутствуют. В спинной створке две сходящиеся внутрь 
круральные пластины.

Представители этого рода обычно описываются как Hemipty china.

Hcterelasmina dieneri (G е 111 m е 11 аг о, 1S99)
Табл. XXIX, фпг. 11

Небольшая (до 16 мм) продольно вытянутая раковина, субпентаго- 
нального очертания. Наибольшая ширина лежит в задней части рако
вины. Брюшная створка сильно выпуклая с широкой, загнутой, но 
слабо развитой макушкой. Ложная ареа мало развита, Опинная 
створка очень слабо изогнута в продольном направлении, но сильно 
в поперечном.

На брюшной створке имеются 2 срединные складки, разделенные 
узким мало расширяющимся вперед промежутком. Снаружи складки 
отделены продольными ложбинами. На спинной створке передней части 
намечается синус, занятый срединной округленной короткой складкой.

Можно выделить несколько варьететов у этой довольно изменчи
вой формы — var. cuboidcs L i cha r ew,  var. nov., у которой срединная 
дорзальная складка более широка и находится на одном уровне или 
даже возвышается над остальной поверхностью. У var. planiventrum 
L i char ew,  var. nov. боковые края слабо расходятся вперед и брюшная 
створка приплюснута. х ^

Н и ж н я я  пермь .  Дарваз — дарваз ская серияГ^едфет-даронский 
известняк. Вне ССОР известна в перми Сицилии. ^

Род IC otothyris  W a a g е n ( =  R o s tra n te r is  G е m m е 11 а г о)

Небольшие теребратуловидные, двояковыпуклые раковины. Оинус 
в обеих створках, или в одной, или отсутствует. Брюшная макушка про
резана фораменом. Лобный край обычно изогнут слегка вентрально. 
Зубные пластины не развиты. В спинной створке прободенная в задней 
своей части замочная пластина, Петля простая, замкнутая, со средин
ной вертикальной направленной по оси раковины пластиной или без 
нее. Строение раковины тонкопористое.

Представители этого рода отличаются большей видовой изменчи
востью, и единичные его экземпляры с трудом поддаются определению.

Notothyris nucleolus ( Kut o r ga ,  1842)
Табл. XXIX. фиг. 12

Сравнительно крупные С до 10 мм), но больше]"! частью мелкие рако
вины продольно-овального пли субнентагоналы-юго очертания. Брюш
ная створка немного выпуклее спинной, с обостренной загнутой макуш
кой, налегающей на спинную створку. Форамен расположен немного 
отступя от конца макушки. Комиссуры притупленные. Лобная изо
гнута в виде широкого w. На брюшной створке имеются 2 средин
ные радиальные складки, начинающиеся немного отступя от ма
кушки, и 1—2 боковые на каждой стороне, начинающиеся значительно 
далее от макушки. На спинной створке — 3 складки; из них одна

Род H e t e i - e la s m in a  L  i
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занимает срединное положение и иногда расположена в некотором 
углублении. Складки обеих створок чередуются друг с другом на лоб
ном крае.

Данный вид очень изменчив; вероятно, помимо того под этим назва
нием описываются и другие близкие виды, в частности очень плоские 
формы.

Н и ж н я я  пермь.  Урал — нижнеартинские отложения (саргин
ский горизонт). Донецкий бассейн — доломитовая толща. Уссурийский 
край — долиолиновая толща, Дарваз — дарвазская серия (сафет-дарон- 
ский известняк). В е р х н я я  пермь.  Сев. Кавказ (бассейн pp. Белой 
и Лабы) — известняковый горизонт. Встречается и в верхнем кар
боне  (Урал). Вне С С С Р  описан из перми Вост. Альп, Монголии, 
Китая, Соляного Кряжа, Тимора,

Тип Mollusca. Мягкотелые

Класс PELECYPODA. Пелециподы

Б. И. Ч е р н ы ш е в

Фауна лелеципод пермских отложений ОССР по сравнению с фау
нами других палеозойских систем значительно более изучена, Ей посвя
щен ряд специальных крупных работ или отведено значительное место- 
в некоторых общих монографиях по пермским фаунам COOP. Однако 
большинство их не охватывает всей фауны пелеципод или требует 
в настоящее время коренной переработки. Другого рода крупным: 
дефектом в изучении этой фауны, как и вообще фауны пелеципод 
палеозоя, является отсутствие данных о распределении ее по отдельным 
фациям.

Наиболее изученными являются пермские пелециподы Русской 
платформы и отчасти Донецкого бассейна, но и здесь отсутствует пол
ное и ясное истолкование взаимоотношений между отдельными груп
пами. Так, широко распространенные на платформе Anthracosiidae 
в этом отношения являются одной из наиболее неясных групп. Часть 
этой фауны принадлежит к типичным таксодонтам и должна была быть 
чисто морской, которая могла однако переносить известное опреснение 
(до 12%), судя но некоторым современным таксодонтам. Другая часть 
ее —  беззамковые Najad'ites, РаЫсапойоЩа. как их называл В. Амалиц- 
юий, встречающиеся, с одной стороны, совершенно самостоятельно, 
а с другой, в смеси с таксодонтами, — должна была бьггь тоже 
или морской, или если эта группа представляет собою кон
вергентные формы различных ветвей, — частью пресноводной и солоно
ватоводной.

Выделенная нами группа — таксодонт верхней перми Русской плат
формы, представленная двумя родами В. Амалицкого Palaeomutella. 
и Oligodou и, возможно, еще одним новым подродом, является вес юга, 
типичной для этих отлоя?ений. Первый из этих родов можно рассматри
вать как особую ветвь карбоновых Anthraconeilo, начавшую существова
ние в начале перми или конце карбона, но не перешедшую за пределы 
верхней границы перми. Происхождение второго рода Oligodon неясно, 
но и он существовал только в перми.

Беззамковые формы ■(Anthracomya ?) этой фауны по своему облику 
так близки к многим карбоновым видам, что, будучи взяты изолиро
ванно, могут быть легко смешаны с формами, совершенно с ними не 
родственными. Поэтому они не могут считаться безупречными показа
телями пермского возраста отложений.
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Пелециподы из известняковых толщ верхней и нижней перми мор
фологически в настоящее время изучены довольно хорошо; их известно 
более 150 (видов. Но и здесь мы имеем отчасти то же положение, какое 
нами было указано выше. Приводимые общие списки фауны или общие 
ее описания в конечном результате не могут дать нам представления 
о том, какая часть ее является аутохтоном, какая аллохтоном, какое 
изменение претерпела характерная для определенных экологических 
условий группа в течение времени от верхов карбона до верхов 
перми.

Из подотряда Taxodonta (исключая только что упомянутые формы) 
одни представляют собою такие же застывшие в своем 'развитии формы, 
как и в карбоне (Nucula); другие (Anthraconeilo), повидимому, являются 
реликтами довольно богатой фауны карбона. Нужно отметить странное 
отсутствие в перми некоторых существовавших ранее и позднее форм 
(Nuculopsis). Остальные же представители этого подотряда не пред
ставляют чего-либо своеобразного в пермской фауне.

Между другими группами, по существу говоря, мы наблюдаем то же 
явление. Как на особенность пермской фауны можем указать значи
тельное уменьшение числа представителей рода Sanguinolites, повиди
мому, появление первых зияющих Solenomya, нахождение первых 
Goniomya (представители этого рода по своему облику весьма напоми
нают некоторых Sanguinolites из нижнего карбона). Среди Pteriidae 
мы имеем, возможно, наиболее своеобразный комплекс форм: обилие 
представителей Pseudomonotis (хотя резких отличий от более древних 
форм мы для них указать пока не можем), своеобразные Oxytoma, 
отличные от мезозойских и отсутствующие в карбоне, полное отсутствие 
Posidoniella и весьма сомнительные Posidonia, обильные BakeweUia. Из 
Pectenidm бросается в глаза обилие представителей Pseudamussium, но 
они также многочисленны и в карбоне. Между Modiolopsidae обильны 
Pleurophorus и своеобразный род NetscHaejwia, видимо начавший суще
ствование еще в карбоне.

Из других районов СССР фауна пфмкжих пелеципод еще мало изу
чена. Наиболее известной для нас является фауна пелещипод ангар
ской серии именно из Кузнецкого 'бассейна. Для этой фауны, преиму
щественно состоящей из пелеципод, в настоящее время еще не решен 
До конца вопрос родового 'состава, не выяснены вопросы ее экологии. 
В описаниях ее указываются из одних и тех же слоев как морские, так 
и пресноводные формы. В целом этот своеобразный комплекс явно энде
мичной фауны, среди которой нужно ожидать исключительно новых 
форм различных групп.

В Минуосинском и Тунгусском бассейнах были обнаружены такие 
же своеобразные формы, совершенно отличные от кузнецких. Последняя 
фауна скорее может быть отнесена к карбону, чем к перми. Не мень
ший интерес представляет собою фауна хребта Саура, где между слоями 
с остатками пермской флоры были обнаружены обильные раковины 
Mocfoola, представленные двумя новыми видами.

Совершенно своеобразной является еще не изученная фауна пеле- 
цинод из Забайкалья, состоящая исключительно из морских форм 
и, повидимому, относящаяся к нижней перми. Такой же большой 
интерес представляет фауна из Колымского края, имеющая тот же воз
раст. Среди этой фауны описано 13 пелеципод, и между ними присут
ствует своеобразная форма Арканам, ранее совершенно неизвестная 
в русской перми. Представители таге называемых иноцерамоподобных 
пелеципод, благодаря развитому призматическому слою легко отличимых 
даже в обломках, чрезвычайно характерны для пермских отложений 
-северо-восточной сибирской и забайкальской перми.



ОТРЯД H O M O M Y A ИГЛ  

ПОДОТРЯД TAXODONTA

Семейство Nuculidae G r a y

Род Nucula  L a m a r c k

Раковина более или менее треугольного очертания, равностворчатая, 
неравносторонняя. Передний край больше заднего. Макушка выступаю
щая, опистотирная. Связка внутренняя, расположенная под макушкой 
в косой треугольной ямке. Впечатление переднего аддуктора довольно 
большое, глубокое. Заднее — крупнее-и мельче. Наблюдаются впечатле
ние педального мускула и ряд макушечных мускулов. Замок таксо- 
донтный, состоит из двух ветвей, сходящихся под углом под макушкой.

Nucula wymensis K e y s e r l i n g ,  1846 
Табл. XXX, фиг. 1 п 2

Небольшая (до 10 мм в длину) овально-треугольная раковина-, 
не сильно выпуклая. Макушка сильно выступающая. Передняя часть 
раковины немного больше задней. Брюшной край не сильно выпуклый. 
Луночка и щиток плоские, удлиненные. Украшения состоят из тонких 
многочисленных знаков нарастания.

Н и ж н я я  пермь.  Урал — артинский и кунгурский ярусы. 
В е р х н я я  пермь .  Цехштейн Русской платформы; оба отдела. В не 
С С С Р  указывается из нижней перми Германии и из пермских отложе
ний Сев. Америки.

Nucula trivial is Е  i с h w a i d ,  1860 

Табл. XXX, фиг. 3 л 4

Раковина маленькая (до 6 мм в длину), треугольного очертания. 
Ширина ее немного менее длины. Передний край несколько удлинен 
и скошен; задний более тупой. Брюшной край умеренно выпуклый. 
Замочный край впереди и позади макушки наклонен. Макушка сильно 
выступающая, слабо олистогирная, расположенная на расстоянии 2/з 
длины створки от переднего края. Замок в передней ветви из 
9—10 зубов, в задней — из 5—6.

Н и ж н я я  пермь.  Урал — артинский и кунгурский ярусы. 
В е р х н я я  л ермь .  Цехштейн Русской платформы — оба отдела.

Род L ed a  S c humac he r

Раковина вытянута назад, с очень широким передним краем. 
Макушка опистогирная. Мускульное впечатление обычного для нуку- 
лид вида. Мантийная линия с более или менее глубоким синусом. 
Замок из 2 ветвей более или менее одинаковых зубов, расположенных 
под углом; оба ряда разделены под макушкой довольно глубокой лига- 
ментной ямкой. Поверхность обычно украшена концентрическими зна
ками нарастания.

Leda kasanensis ( V e r n e u i l ,  1845)

Табл. XXX, фиг. 5 и 6

Раковина неравносторонняя, средней величины (до 25 мм длины). 
Высота около Уг длины. Передний край широко округлен; задний оття
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нут, заострен. Брюшной край сильно выпуклый; наиболее низкая часть 
его лежит против макушки. Последняя удалена от переднего края .более 
чем на Уз длины створки. На ядрах изогнутая бороздка, идущая от 
макушки к задней трети брюшного крал. Замок из 2 ветвей таксодонт- 
ных зубов, сходящихся под макушкой. В каждой ветви насчитывается 
по 12 зубов.

Встречающаяся совместно и близкая зс ней Leda speluncaria (G е i- 
n i t z) отличается относительно более короткой формой раковины, боль
шей округленностью заднего края; число зубов у нее в обеих ветвях 
по 10; бороздка на ядрах проходит к середине брюшного края.

Н и ж н я я  пермь.  Урал — артинский и кунгурский ярусы. 
В е р х н я я  пермь.  Цехштейн Волжско-Камского и Северного края. 
Указывается также из верхнего карбона .  Вне  С С С Р  — в красном 
лежне Германии и в пермских отложениях Сев. Америки.

Род A n th ra co n e ilo  G i г t у, em. T c h e m y s c h e w

Раковина удлиненно-овальная, сильно неравнобокая, украшенная 
тонкими концентрическими .ребрышками. Замок таксодонтный, состоит 
из 2 ветвей зубов; короткой передней (8—9 зубов) и длинной задней 
ветви (до 30 зубов). Связка наружная, расположена в узком желобке 
вдоль заднего края раковины. Впечатления аддукторов не очень силь
ные; задние — крупные. Впечатления умбональных мускулов (4—5), 
начинающиеся позади макушки и заканчивающиеся у  переднего аддук
тора, расположены по дуге. Мантийная линия простая.

Anthraconeilo artiensis ( S tuckenberg ,  1898)
Табл. XXX, фиг. 7 и 8

Раковина удлиненно-треугольного очертания, (до 45 мм в длину), 
очень толстая, довольно вздутая; ширина— составляет около ноловины 
длины. Макушки немного выдаются над замочным краем. Передний 
край короткий, тупо-округленный. Задний — тупой. Передний и задний 
концы замочного края наклонены. Брюшной край сильно выпуклый.

Н и ж н я я  пермь.  Средний Урал — артинский ярус (р. Шлва.).

Род P a la eo rn u te lla  A m a l i t z k y

Раковина, удлиненно-овального или четырехугольного очертания до 
почти треугольного. Поверхность украшена концентрическими знаками 
нарастания. Замочный край изогнутый. Впечатление аддукторов более 
или менее округленной формы; передние меньше и глубже заднего. Впе
чатление педального мускула маленькое, резкое, расположено выше 
переднего аддуктора. Иногда наблюдается впечатление умбонального 
аддуктора. Замок состоит из ряда косых зубов, расположенных по обе 
стороны макушки, впереди которой они сильно сглажены.

Palaeomutella verneuili A m a l i t z k y ,  1892 
Табл. XXX, фиг. 9 п 10

Раковина удлиненная (до 30 мм в длину); длина .в 2 У* раза пре
восходит ширину. Замочный край слегка выпуклый; брюшной край 
параллелен ему и в передней трети вогнут. Передний край закруглен 
и слегка оттянут; задний скошен в верхней части. От макушки к зад
нему нижнему углу проходит тупой, но довольно четкий киль. Впереди 
него наблюдается слабая плоская вдавленность. Макушка тупая, мало 
выступающая, расположенная у конца передней четверти раковины.
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В е р х н я я  и ер м ь. Русская платформа — казанский ярус, крас
ноцветная толща. Татарский ярус Татарской АССР; р. Оки (горизонты 
«D» и «С» Амалицкого); р. Сухоны '(северо-двинские слои).

Palaeomutella inostranzewi A m a l i t z k y ,  1886 
Табл. XXX, фиг. 11 и 12

Раковина (до 25 мм в длину) округленно-треугольного очертания, 
довольно сильно вздутая, суженная кпереди и кзади. Высота равна 
0,6 длины. Тупая макушка расположена в передней трети раковины 
и выступает над замочным краем; последний изогнут. Замок состоит 
из мелких косых зубов. Брюшной край прямой или слабо вогнутый. 
Передний закруглен и оттянут внизу: задний— скошен. От макушки 
к нижнему заднему углу идет отчетливо выраженный, закругленный 
киль.

В е р х н я я  пермь.  Белебеевская толща Татарской АОСР. Та
тарский ярус Горьковского края (горизонты «А » и «В» Амалицкого), 
Татарской АССР и р. Сев. Двины (северо-двинские слои).

Palaeomutella subovalis A m a l i t z k y ,  1892 
Табл. XXX, фиг. 13

Раковина небольшая (до 12 мм в длину) полуовально-треугольного 
очертания; высота составляет О,С длины. Близко напоминает предыду
щий вид, от которого отличается выпуклым бр тошным краем, более 
широким и более округленным передним краем, более острой нижней 
частью заднего края.

В е р х н я я  пермь.  Русская платформа — татарский ярус, Горь
ковский край (горизонты «А » и «С» Амалицкого).

Palaeomutella trapezoidalis A m a l i t z k y ,  1892 

Табл. XXX, фиг. 14 п 15

Раковина (до 30 мм) трапецеидального очертания. Высота соста
вляет 0,6 дайны. Замочный край прямой, брюшной — с глубоким сину
сом. Короткий передний край тупо округлен, прямой. Задний оттянут 
в сторону замочного края, скошен и образует с ним тупой угол. 
Макушка тупая, слабо поднятая, расположена близко к переднему краю. 
Киль [резкий, округленный. Впереди киля раковина несет сдавленность, 
выше него .сжата.

В е р х н я я  пермь.  Русская платформа — татарский ярус Горь
ковского края (горизонты «D» и «С» Амалицкого).

Palaeomutella rectodonta A m a l i t z k y ,  1S92 

Т.1бл. XXX, фпг. 16

Этот вид близок к предыдущему, отличаясь от него меньшими раз
мерами (длина до 7 мм), более оттянутым передним краем, округлен
ностью заднего края и отсутствием вдавленности передней части створки.

В е р х н я я  пермь.  Русская платформа — белебеевская толща, 
татарский ярус Татарской АССР и Горьковского края (горизонты «А» 
и «О» Амалицкого).

Pa laeom ute l la? asiarlellaefornns  F e d o t o v .  1937 

Табл. XXX, фиг. 17 и 18

Раковина небольшая, округло-четырехугольного очертания, сла1бо 
выпуклая, несколько расширенная на заднем конце; длина ее немного
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больше высоты. Замочный край изогнутый, круто падающий книзу 
к переднему концу, слабо наклоненный к заднему концу. Макушка не
большая, лежит в передней трети и загнута вперед. Впереди макушки 
небольшое углубление. Поверхность раковины покрыта концентриче
скими широкими валиками и более мелкими концентрическими же 
линиями. Замок состоит из многих мелких зубчиков, расположенных 
позади мажушки.

В е р х н я я  п е р м ь .  Кузнецкий бассейн —  нижняя часть без- 
утольной свиты.

Род Oligodon A m а 1 i t z к у

Относящиеся сюда формы © общем близки предыдущему роду, от 
которого они отличаются устройством замка. Он состоит из небольшого 
числа крупных неправильных зубов, расположенных нормально к за
мочному краю, на более или менее симметрично расположенной, по 
отношению к макушке, довольно широкой замочной площадке.

Oligodon geinitzi A m a l i t z k y ,  1892 
Табл. XXX, фиг. 20

Удлиненно-эллиптическая бобовидная раковина (до 25 мм в длину) 
с закругленным передним и задним концами, слабо выпуклым брюшным 
краем, изогнутым замочным краем. Высота около 0,0 длины. Широкая 
выступающая макушка расположена на расстоянии Уз длины створки 
от переднего края. Створки равномерно выпуклые.

В е р х н я я  пермь .  Русская платформа — татарский ярус Горь
ковского края (горизонт «С » Амалицкого).

Oligodon zitteli A m a l i t z k y ,  1892
Табл. XXX, фиг. 19

Близок к предыдущему, отличаясь от него более выпуклым брюш
ным краем, почти прямым скошенным задним краем и менее широкой, 
более поднято]'! макушкой. По величине оба. вида примерно одинаковы.

В е р х н я я  пермь .  Русская платформа.— татарский ярус (нижняя 
часть) Татарской АССР. Горьковский край (горизонт «В » Амалицкого).

Семейство Arcidae L a m a r c k  

Род ParaZ le lod on  Meek et W  о г t h e n

Раковина удлиненно-овально-четырехугольного очертания Макушки 
расположены близко от переднего края. Низкая ареа связки с продоль
ной штриховкой. Замочный край прямой. Замок из немногих коротких 
зубов впереди макушки и валикообразных продольных зубов позади 
нее.

Parallelodon Uingianum ( V e r n e u i l ,  1845)
Табл. XXX, фиг. 22

Раковина сильно удлиненная (около 20 мм); высота равна % длины. 
Неравносторонняя, на заднем конце окошенная. Макушка расположена 
близко от округленного переднего края. Замочный край прямой и обра
зует с задним тупой угол. Замок состоит из 3 удлиненных задних 
зубов и от 8 до 11 косо стоящих передних зубов, из которых 3-й, 4-й и
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5-й наиболее длинные; остальные же .располагаются непосредственно 
под "макушкой.

Н и ж н я я  пермь.  Артинский и кунгурский ярусы Приуралья. 
Самарская Лука. В е р х н я я  пермь.  Русская платформа. Широко 
развит в обоих отделах цехштейна. Указывается в верхнем к а р б о н е  
Самарской Луки.

Parallelodon lichwrevji Mas l enn i kow,  1935 

Табл. XXX, фпг. 21

Раковина довольно крупная (до 60 мм в длину), сильно вздутая. 
Замочный край прямой, короче наибольшей длины; брюшной — парал
лелен ему и имеет посередине синус. Макушка расположена в перед
ней четверти длины замочного края, тупая, загнутая, слабо выступаю
щая. На ядрах видно до 11 коротких зубов и до 5 длинных. Задние 
начинаются немного отступя от макушки и кзади утолщаются. Перед
нее впечатление аддуктора расположено впереди макушки, позади огра
ничено валиком. Мантийная линия цельная. Скульптура на ядрах 
состоит из радиальных ребер и концентрических складок.

В е р х н я я  пермь.  Цехштейн бассейна р. Ваги (Северный край).

Parallelodon? balachonskicnsis R a g о s i n е, 1931 

Табл. XXX, фпг. 23 и 24

Раковина небольшая, сравнительно выпуклая, ромбоидальная. 
Макушки выпуклые, выдающиеся над замочным ираем, расположенные 
недалеко от переднего конца. Замочный крой длинный. Задний обра
зует с замочным тупой угол; брюшной край слабо выпуклый. Поверх
ность покрыта резкими, но не толстыми концентрическими ребрами 
и частыми, мелкими, волосовидными радиальными ребрышками.

Н и ж н я я  пермь.  Кузнецкий бассейн — балаяонская свита; 
алыкаевекая толща.

Род C y rtod on ta rca  Y a k o v l e w

Раковина сильно выпуклая. Макушки выступающие. Переднее ушко. 
слабо развито; заднее — 'крупнее. От внешне сходного рода Bakewellia 
отличается устройством замка, состоящего в правой створке из 3 перед
них зубов. Из них самый меньший представляет бугорок, 2-й пластин
чатый— дугообразно огибает его со спинной стороны и подразделяется 
пережимом на две части: переднюю, идущую косо к замочному краю, 
и заднюю, перпендикулярную к нему. 3-й зуб представляет одно колено, 
перпендикулярное к замочному краю, и другое колено, обращенное 
к переднему краю раковины, идущее почти параллельно замочному 
краю.

Cyrtodontarca bakewellioides Y a k o v l e w ,  1903 
Табл. XXX. фиг. 25 —  27

Маленькая раковина (длиной до 10 мм) . Переднее ушко обычно 
слабо обособлено. Иногда оно выражено яснее; тогда на поверхности 
раковины имеется вдавлениость, обусловливающая синус на переднем 
крае. Последний далее идет равномерно закругляясь до заднего ушка, 
под которым образуется выемка. Заднее ушко крыловидно оттянуто. 
Поверхность покрыта тонкими концентрическими сближенными ребрыш
ками и более явственными следами нарастания. Впечатление заднего 
аддуктора больше переднего и слабее выражено. Треугольная ареа под
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'макушками обеих створок покрыта бороздками, согнутыми под углом, 
которые к переднему концу становятся параллельными замочному краю.

Н и ж н я я  пермь.  Донецкий баооей-н — доломитовая толща. 
Самарская Лука. Повидимому и в кунгурском ярусе Приуралья.

Род A lu la  G i r t  у

Удлиненная раковина. Макушка нетерминальная, суженная позади 
и скошенная на заднем крае. Киль угловатый. Позади имеется допол
нительный киль в виде складки. Поверхность покрыта тонкими 
радиальными ребрами и прерывающимися концентрическими пластин
ками. Позади макушки вдоль замочного края ребристость отсутствует. 
В правой створке имеется один длинный пластинчатый зуб; такой же 
и позади макушки. Вероятно, под макушкой имеется маленький круг
лый зуб. В левой стварке наблюдается подобное яге устройство.

Alula? lutoygana ( V e r n e n a l ,  1846)

Табл. XXX, фиг. 28 и 29

Раковина маленькая, сильно неравносторонняя с острым килем, иду
щим под углом 15° к заднему краю. Позади макушки в правой створке 
.имеется линейный зуб; в отличие же от американских форм наблю
дается впереди макушки короткий зуб. Поверхность тонко гранулиро
вана и украшена концентрическими ребрышками, а выше киля, кроме 
того, имеются и радиальные ребра.

В е р х н я я  пермь.  ЦехштеШг Русской платформы, преимуще
ственно верхний отдел.

ПОДОТРЯД HETERO1 > О NT .V

Семейство Unionidae F l e m i n g  

Род A n th ra co m y a  S a l t e r

Раковины удлиненные, субтрапецоидальпого очертания, раганоствор- 
чатые, сильно неравнобокие. Передний край узкий, задний сильно рас
ширен и сжат выше ясно выраженного киля, скошен спереди назад. 
Всегда наблюдается оттянутость нижнего заднего угла и образование 
тупого заднего дорзального угла. Замочный край длинный. Макушка 
расположена близко от переднего края его, мало выступающая. На вы
пуклом свободном крае более или менее ясно выраженный синус. По
верхность с тонкими знаками нарастания. Периостракум морщинистый. 
Замок вообще неясный; видимо, он состоит из небольшого кардиналь
ного и длинного заднего бокового зубов. Мантийная линия простая. 
Впечатление переднего аддуктора лежит близко к краю раковины, а по
зади и выше него— добавочное впечатление. Заднее впечатление аддук
тора лежит у замочного края.

Подобного рода формы из перми, у которых замок не наблюдался, 
В. Амалицкий относил первоначально к роду Najadites Dawson, 
а позднее к Pa-laeanodonta.

Anfhmcomya f vervcvili (A  m a 1 i t z k y, 1892)

Табл. XXX, фиг. 30

Раковины крупные (до 60 мм. длиной, при ширине около 20 мм), 
сильно удлиненные, с широким округленным передним краем и с почти 
прямым замочным. Задний край слегка расширен и скошен сверху вниз.
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Макушка невысокая, расположенная у конца передней четверти длины. 
Слабый сглаженный киль проходит от нее к нижнему заднему углу. 
Впереди него поверхность слегка вогнута.

Н и ж н я я  пермь.  Приуралье — верхний горизонт (соликамский) 
кушурокого яруса. В е р х н я я  пермь .  Казанский flipyc — медистые 
песчаники Приуралья. Каргалинские рудники. Цехштейн. Татарский 
ярус Татарской АССР, Горьковского края (горизонты с «Е» Амалиц
кого). Широко распространенная форма.

Anthraeomya? castor ( E i chw aid, 1860)

Табл. XXXI, фиг. 1

Небольшая раковина (до 35 мм в длину, при высоте, равной 
Уз длины), удлиненно-эллиптического очертания. Передний край округ
лен; задний сильно скошен и образует очень туной уголь с прямым за
мочным краем. Брюшной край почти прямой. Киль ясно выражен. 
Украшения обычного типа.

В е р х н я я  пермь.  Подобно предыдущему виду широко развит 
на Русской 'платформе, особенно в красноцвета! казанского яруса и 
в татарском ярусе различных районов.

Anthraeomya? fischeri ( A ma l i t z k y ,  1892)

Табл. XXXI, фиг. 2

По внешнему облику и величине этот гаид 'близок ж предыдущему, 
«отличаясь менее широким передним краем, 'более выпуклым брюшным, 
меньшей скошенностью заднего края, что обусловливает ббльшую длину 
замочного края, и более резко выступающим килем.

В е р х н я я  термь .  Татарский ярус Горьковского края. (гори
зонты «В» и «О» Амалицкого).

Anthraeomya wardicrides F e do t o v ,  1937 
Табл. XXXI, фиг. 3

Раковина трапецеидальная, удлиненная. Длина (до 40 мм) не
сколько больше высоты. Верхние и нижние края параллельны. Синус 
нижнего края очень слабый; диагональный киль не резкий; задний 
конец раковины косо орезан. Поверхность морщинистая, с резкой, тон
кой, неправильной концентрической скульптурой.

В е р х н я я  пермь.  Кузнецкий бассейн — безутольная свита 
(нижняя часть).

Anthraeomya gapeeuK F e do t o v ,  1937 
Табл. XXXI, фиг. 4 и 5

Раковина средней величины (длина до 25 мм), удлиненная; длина, 
примерно, в 2у2 раза превышает высоту. Трапецоидального очертания, 
незначительной выпуклости. Нижний край с значительным синусом. 
Замочный край прямой, длинный, не менее половины длины раковины. 
Слабо выступающие мэжушки расположены на расстоянии Уз длины 
раковины от переднего конца. От слабо выпуклой макушки тянется 
к заднему концу [раковины слабая диагональная выпуклость, теряю
щаяся у заднего конца раковины.

В е р х н я я  пермь.  Кузнецкий бассейн — кольчугинская скита, 
«рунаковская подсвита.
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Семейство не установлено

Род Abiella  R o g o z i n

Раковина обычно эллиптическая, с прямым замочным краем. Перед
ний край ниже заднего или равен ему. Макушки слабо заметные. Наи
большая выпуклость створок лежит в области макушки. 'Скульптура 
в виде тонких концентрических линий, которые иногда пересекаются 
редкими радиальными морщинками. Внутреннее строение неизвестно.

Abiella subovata '(Jones, 1901)
Табл. XXXI, фиг. 6

Раковина небольшая (до 10 мм в длину), довольно сильно вы
пуклая, тонкостенная, несколько расширенная на заднем конце. Длина, 
примерно, на Уз больше высоты. Макушки лежат в передней трети 
раковины, незначительно выступают, загнуты вперед, с заметной выем
кой перед ними. Замочный край сравнительно длинный, почти прямой, 
несколько наклонен позади макушек.. Нижний край умеренно выпуклый. 
Луночка иногда видна впереди макушек; позади нитг на замочном 
крае—’Продольный желобок. Поверхность покрыта довольно широкими, 
немногочисленными плоскими концентрическими валиками.

В е р х н я я  пе рмь .  Кузнецкий бассейн —  низы кольчутинской 
овиты, чаще всего в ильинской шодсвите.

Семейство Trigoniidae L a ma r c k  

Род Schisodus K i n g

Раковина овально-треугольного очертания, толстостенная, довольно 
сильно вздутая с более или менее явственным килем. Макушки высокие, 
опистогирные. Поверхность с тонкой скульптурой. Замок в правой 
створке с 2 большими кардинальными зубами, в левой —  с 1 массивным 
кардинальным зубом. Впечатления аддукторов резкие.

Schizodus sxibobscurus L i c h a r e w ,  1933 

Табл. XXXI, фиг. 7

Раковина удлиненно-овальная, равномерно выпуклая. Передний и 
брюшной края сильно выпуклы и незаметно переходят один в другой. 
Задний скошенный, оттянутый внизу. Выступающие макушки располо
жены в передней трети длины раковины; они обособлены, шриострены и 
слегка загнуты. Впечатление переднего аддуктора неправильной вытя
нутой формы; заднее большее, округленное. Мантийная линия образует 
иногда слабый синус. На ядрах концентрические складочки и радиаль
ные валики; от макушки к заднему дорзальному краю проходит бороздка.

В е р х н я я  пе рмь .  Русская платформа. Цехштейн Северного 
края Волжско-Камского басоейна.

Schizodus rossicus V e r neu i l ,  1845 
Табл. XXXI, фиг. 8

Маленькая (до 12 мм в длину) неравнобокая, округленная рако
вина средней толщины. Высота почти равна длине. Макушка до
вольно острая, слегка приподнятая над замочным краем. Передний край 
округленный; задний несколько выпрямлен в верхней части и образует 
тупой угол с замочным краем и острый с брюшным. Сама раковина
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тонкая, гладкая (или с очень нежными конщщтрическими знаками, нара
стания.

Н и ж н я я  пермь .  Урал —  артинский и кунгурский ярусы. 
Донбасс —  доломитовая толща. Самарская Лука.. В е р х н я я  п е р м ь .  
Цехштейн Русской платформы (особенно верхний отдел). Указывается и 
из верхнего к а р б о н а  (Самарская Лука).

Семейство Astartidae G r a y  

Род Astartella H a l l

Раковина округленная, толстостенная. Макушки маленькие. Лу
ночка неглубокая. Связка наружная. Замочный край образует тупой 
угол с вершиной у макушки. Поверхность украшена концентрическими 
знаками нарастания. Замок состоит из 1 (2) кардинальных зубов в каж
дой створке и 1 заднего бокового в правой.

Astartella permocarbonica ( Ts che rnyschew,  1885)

Табл. XXXI, фпг. 9

Небольшие раковины, очень напоминающие по внешнему виду 
обычных Astarte. Задний край образует угол с изогнутым замочным. 
Передний край относительно узкий, переходит незаметно в сильно вы
пуклый, брюшной край. Макушка сильно загнута и удалена от перед
него края на расстояние Уз длины. Поверхность украшена острыми, 
сближенными концентрическими складками. Расстояние между послед
ними увеличивается но мере приближения к брюшному краю. На ядрах 
хорошо видны 2 расходящихся кардинальных зуба в каждой створке.

Н и ж н я я  пе рмь .  Самарская Лука (var.). Окско-Цнинскийвал —  
щустово-денятинс'кие слои. В е р х н я я  пермь .  Цехштейн Русской 
платформы— оба отдела. Приводится и из в е р х н е г о  карбона (Са
марская Лука —  var.).

Семейство Crassatellidae D a l i

Род IProcrassatella Y a k  о v i e w ,  1928

Раковина удлиненно-овальная, слабо выпуклая, несимметричная, 
близкая к Crassatella со связкой наполовину внутренней, наполовину 
наружной. Замок состоит из 2 менее массивных кардинальных зубов 
и ясно выраженных латеральных зубов. Передний кардинальный зуб 
левой створки утолщен. 'Скульптура состоит из концентрических зна
ков нарастания.

Procrassatella plana (Go l owkinsky ,  1868)

Табл. XXXI, фиг. 10 п 11

Большая, мало вздутая, вытянутая в длину раковина. Передний 
край немного уже заднего, усеченного в верхней части. Последний со 
слабо выпуклым брюшным образует ясный притупленный угол. Ма
кушка довольно острая, выступающая, лежит от переднего края на рас
стоянии ближе, чем Уз длины створки. Скульптура из многочисленных 
концентрических, довольно резко выраженных ребер.

В е р х н я я  пермь .  Цехштейн Русской платформы, —  оба от
дела, особенно часто в оолитовой фации. Указания на находки этой 
формы в татарском ярусе сомнительны.
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Семейство Conocardiidae N e u m a y r  

Род Conocardium  Bronn

Раковина сильно вздутая, толстостенная, равностворчатая. Перед
няя часть удлинена в виде широкого длинного зияющего крьшга, с длин
ным трубковидным ростром. Скорлупа двуслойная; верхний слой имеет 
тонкую концентрическую скульптуру; нижний — рруборебристый. За
мочный край длинный, прямой; замок — шизодонтный.

Conocardium, tschernyschewi L i cha r ew,  1931 
Табл. XXXI, фиг. 12 и 1В

Маленькая, умеренно выпуклая раковина, вытянутая в высоту. 
Киль слегка изогнут назад. Впереди киля раковина выпуклая, позади 
почти плоская. Прямой передний край образует с замочным угол не
много более 45°. Украшения впереди киля состоят из радиальных 
ребрышек, пересеченных тонкими концентрическими 'ребрами, по
зади— из широких плоских складочек, разделенных узкими и мел
кими бороздками.

В е р х н я я  пермь.  Цехштёйн р. Ваш.

ПОДОТРЯД DESMODONTA

Семейство Solenopsidae N e u m a y r  

Род JProthyris M e e k

Раковина равностворчатая, сильно неравносторонняя, умеренно взду
тая, более или менее зияющая впереди. Иногда для зияния впереди 
имеется вырезка, почти перпендикулярная к переднему краю. Сзади 
раковина почти закрыта или слегка зияет. Макушка почти терми
нальная. Замочный край прямой. Задний йрай округлен или ланцето
видный. Украшения из тонких концентрических линий и радиальных 
струек.

Prothyri-s striata L i c h a r e w ,  1931 

Табл. XXXI, фиг. 14

Раковина удлиненно -трапещоидального очертания (до 35 мм 
длины), с сильно вытянутой задней частью. Длина в 3 раза превосхо
дит высоту. На переднем конце правой створки располагается небольшое 
треугольное ушко, отделенное снизу складочкой, служившей для бис- 
суса. Брюшной край почти прямой и только впереди выпуклый. Задний 
край незаметно -сливается с замочным. От макушки проходит тупой 
нерезкий <киль. Поверхность покрыта 'весьма тонкими знаками нара
стания и нежными .радиальными линиямй.

В е р х н я я  пермь.  Цехштейн Северного края (Онего-Двинский 
водораздел).

Семейство Grammysiidae F i s c h e r

Род Udmondia de K o n i n c k

Раковина удлиненно- или коротко-овальная, тонкая, равностворча
тая, несильно вздутая, украшенная концентрическими морщинками и 
тонкими знаками нарастания. Замочный край прямой; макушка про- 
зогирная и лежит в передней трети. Под ней узкая длинная пластинка. 
Зубы отсутствуют. Связка наружная. Мантийная линия простая.
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Edmondict tschemyschewiana Fred. ,  1915 
Табл. XXXI, фиг. 17

Раковина крупная (до 85 мм), тонкоструйчатая. Замочный край 
прямой. Вдоль замочного края наблюдается неглубокий, постепенно 
расширяющийся желобок. Впереди же макушки — небольшая вогну
тая площадка. Раковина овальная, немного вытянутая в длину, слегка 
расширенная кзади, довольно сильно вздутая. Толстая макушка, рас
положенная ближе к переднему краю, довольно сильно выступает над 
замочным краем. Передний край довольно 'сильно изогнутый, выпук
лый, незаметно сливающийся со слабо изогнутым нижним краем и 
постепенно переходящий в довольно выпуклый задний край, прямой 
в верхней своей части; с замочным; он составляет тупой угол. Поверх
ность покрыта многочисленными знаками нарастания.

Н и ж н я я  пермь.  Средний У<рал — нижнеартинские отложения 
Уфимского плато.

Семейство Solenomyidae G r a y

Род Solenom ya  L a m a r c k  (Solem ya  Lamarck)

Раковина тонкостенчатая, равностворчатая, сильно неравнобокая, 
зияющая с обеих сторон. Макушка слабо приподнятая, широкая. За
мок отсутствует. Связка, выходящая наружу. Скульптура из концен
трических знаков нарастания и нескольких радиальных линий.

Solenomya biarmica Y  е г n е u i 1, 1845 

Табл. XXXII, фиг. 1 и 2

Довольно крупная (до 70 мм) раковина. Высота несколько пре
вышает %  длины. Передний край значительно длиннее заднего. Лита- 
мент наружный. Передний край расширен. Замочный и брюшной края 
параллельны друг другу. Макушка широкая, почти не выступающая. 
Поверхность покрыта концентрическими морщинками и знаками нара
стания. Передний аддуктор более округленный и немного больше 
заднего.

Н и ж н я я  пермь.  Урал — артинские и кунгурские отложения. 
В е р х н я я  пермь.  Цехштейн Русской платформы.

Семейство Pleuromyidae Z i t t e l  

Род A llo r is m a  King,  1844

Раковины удлиненно-эллиптические, равностворчатые, лишенные 
замка, с макушкой, расположенной очень близко к переднему краю. 
Скульптура из резких концентрических складочек. Поверхность грану
лированная.

Allorisma koniiensis М a s 1е n n i к о  w, 1935 

Табл. XXXII, фиг. 3

Раковина (до 35 мм) равномерно выпуклая, овально-округленного 
очертания. Высота составляет у2 длины. Замочный край прямой и 
при пересечении с задним образует тупой угол. Задний край слабо 
выпуклый, крутым изгибом соединяющийся с длинным, слабо вы
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пуклым брюшным краем, который почти параллелен замочному. Ма
кушки расположены в передней четверти раковины и соприкасаются 
друг с другом. Имеется слабо обособленная широкая луночка и: ясно 
выраженный узкий длинный щиток. Скульптура из толстых, резко 
(выраженных концентрических складок, разделенных глубокими борозд
ками и тонкими знаками нарастания.

В е р х н я я  пермь.  Южный Тиман — цехштейн бассейна 
р. Выми.

Семейство Panopaeidae Z i t t e l

Род G on iom y a  A g a s s i z

Раковина тонкая, оильно вздутая, иногда со слабым: килем. На
ружный слой раковины состоит из рядов тонких зернышек. Замок от
сутствует. Под макушкой иногда наблюдается зубовидный отросток. 
Связка наружная, короткая. Поверхность украшена V-образно изогну
тыми ребрышками__

Goniomya kazanertsis ( G e i n i t 2, 1880)'
Табл. XXXII, фиг. 10 и 11

Раковина неравносторонняя; макушка сильно приближена к краю. 
Задний конец сильно расширен. Поверхность украшена V-образно изо
гнутыми ребрами. Концентрические знаки нарастания сильно развиты.

В е р х н я я  пермь.  Русская платформа. Цехштейн 'Северного 
края и главного поля (особенно в верхнем отделе).

Goniomya artiensis Е го  tow,  1885 
Табл. XXXII, фиг. 12

Раковина (до 50 мм *в длину) удлиненно-овальная, 'равномерно 
выпуклая с -выдающейся макушкой. Высота составляет около % длины. 
Макушка удалена от переднего края на расстояние 1А  длины спворш. 
Передний край туш округлен и незаметно переходит в брюшной. На 
последнем против макушки наблюдается широкий синус. Украшения со
стоят из характерных концентрических складок, которые ® задней 
трети ражшины претерпевают крутой перегиб книзу, где эти складочки 
встречаются с концентрическими знаками нарастания.

Н и ж н я я  пермь.  Средний Урал — аршиские отложения 
(р. Косьва).

ОТРЯД A N IS O M Y A  Ш А

Семейство Pteriidae M e e k  

Род P te r ia  S c o p o l i  ( =  A v ic u la  B r ug i e r )
Правая створка плоская; левая (выпуклая. Раковина косая, тонкая. 

У молодых раковин замок состоит из псевдокардиналъного и латераль
ного зубов, исчезающих с возрастам. Связка наружная, треугольная, 
расположенная под макушками.

Pteria longa (G е i n i t z, 1866)
Табл. XXXII, фиг. 15

Сильно вытянутая в длину (до 20 мм) очень узкая раковина, 
сильно изогнутая в поперечном направлении и несущая как бы киль,
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от которого поверхность створки падает вперед в виде наклонной пло
скости, а назад — в азиде крутого уступа. Макушки слабо выступают 
над прямым замочным краем. Переднее ушко при соединении с замоч
ным краем образует прямой угол, а со средней частью — слабый синус. 
Заднее ушко узкое небольшое.

Экземпляры с удлиненной раковиной (высота у них составляет 
Уз длины) выделяют в разновидность — var. longissima L i с h. a- 
rew  (табл. XXXI, фиг. 16); может быть, их лучше рассматривать 
даже как самостоятельный вид.

В е р х н я я  пермь.  Цехштейн Северного края (р. Вага).

Род Oncytoma Meek
Раковина округленная, косая, неравностворчатая. Замочный край 

длинный, прямой. Правая створка меньше левой (что оспаривается 
однако некоторыми авторами). Заднее ушко больше переднего и не
резко отделено от тела раковины. Под маленьким передним ушком 
ясная выемка для биссу са. Макушка несильно выступающая; от нее 
лучеобразно расходятся 7-8 бороздок, между которыми располагаются 
бороздки 2-го и 3-го порядка. Вдоль замка тянется покрытая парал
лельными штрихами ареа; под макушкой она пересечена плоской, ско
шенной кзади лигаментной ямкой. Позади нее, вдоль ареи, до конца 
заднего ушка тянется тонкий желобок, ограниченный снизу тонкой 
пластинкой. Зубы отсутствуют.

Возможно, что пермские формы -следует отделить от этого мезозой
ского рода.

Oxytoma laticostatum N etsoh'ajew,  1894 
Табл. XXXII, фиг. 8

Левая; створка сильно выпукла с острой закругленно выступаю
щей макушкой. Поверхность ее покрыта радиальными ребрами 1-го 
порядка, в количестве 10— 12. Они довольно тонки, округленны и почти 
не изменяются в толщине от макушки до брюшного края. Ребра 2-то 
порядка вблизи макушки мало отличаются от первых, но далее расши
ряются и вблизи брюшного края достигают в ширину 2 мм. Здесь на 
выпуклой их поверхности наблюдается 3 очень тонких киля. Эти ребра 
разделены очень глубокими желобками. Брюшной край выемчатый, 
вследствие выступания ребер первого порядка. Переднее ухо тупоуголь
но и .вертикальным уступом резко отделено от боков раковины.

В е р х н я я  пер  м-ь. Цехштейн главного поля (оба отдела).

Oxytoma atavum W a a g e n  var. caucasia L i c h a r e w
vax. nov.1

Табл. XXXII, фиг. 9
Эта форма близка к предыдущей и к Ox. atavum Waagen,  но 

промежуточные складки развиты сильнее самих ребрышек. Левая 
створка лишь несколько выпуклее правой.

В е р х н я я  пермь.  Сев. Кавказ (бассейн pp. Белой и Лабы) — 
оба горизонта. Вне С С С Р  Oxytoma atavum описана из продуктусового 
известняка Соляного Кряжа и перми Тимора.

Род P seu d om on o tis  B e y  r i c h
Раковина неравностворчатая; ирашя створка плоская, левая вы

пуклая. Прямой замочный край без зубов. Переднее ушко маленькое, 
редуцированное. Выемка для синуса глубокая. Украшения из радиаль
ных ребер; увеличение ребер 'Происходит при посредстве вклинивания:

1 Описание принадлежит Б. К. Лихареву.
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Pseudomonotis permianus M a s l e n n i k o w ,  1935 

Табл. XXXII, фиг. 4 и 5

Левая створка, равномерно 'выпуклая; правая почти плоская. Пе
реднее ушко хорошо развито, иногда слабо выпукло, на правой створке 
с глубоким вырезом; на левой створке оно отделено от средней части 
шочти вертикальным высоким уступом. Заднее ушко значительно боль
ших размеров. Замочный край прямой и обычно превосходит половину 
длины. Макушка у слабо выпуклых экземпляров лишь немного высту
пающая; у сильно выпуклых — хорошо обособленная. Скульптура со
стоит из довольно толстьк радиальных ребер числом 8—15, которые 
берут начало на макушке. Между ними вклиниваются ребра 2-го по
рядка и между последними — ребра 3-го порядка, затухающие неда
леко от нижнего края. Они пересечены шонцентрическими знаками на
растания, обусловливающими появление на них шиловидных высту
пов. При хорошей сохранности эти выступы имеют форму раструбов. 
Поверхность обоих ушков несет такую же скульптуру.

Ранее описывалась как Pseudomonotis kazanensis (V  е г n е u i 1, 1845).
В е р х н я я  пе р мь .  Цехштейн Северного края и главного поля 

(вое горизонты, весьма обычна). В н е  С С О Р  —  в продуктусовом из
вестняке Соляного Кряжа.

Pseudomonotis speluncaria ( Schlotheim,  1817)
Табл. XXXII, фиг. 7

Близко походит на предыдущий вид, отличаясь от него характером 
скульптуры. Последняя состоит из густо расположенных радиальных 
ребер одинаковой толщины и очень нежных концентрических знаков 
нарастания, образующих небольшие, слабо- выраженные раструбы на 
месте пересечения с первыми. Другими характерными признаками 
является меньшая величина переднего ушка, меньшая длина замоч
ного края, редко достигающего %  наибольшей ширины раковины; обыч
но он не превышает 1/з ее.

В е р х н я я  пермь .  Русская платформа —  цехштейн главного 
поля и Северного края. В н е  С С С Р  —  в цехштейне Англин, Германии 
и Гренландии.

Pseudomonotis garforthensis ( E i n g ,  1850)

Табл. XXXII, фиг. 6
Довольно крупная форма (до 65 мм высотой). Левая створка уме

ренно выпуклая, почти равносторонняя. Оба ушка ее сравнительно 
небольшой величины; переднее лишь немного резче отделено от сред
ней части створки. Поверхность покрыта большим количеством (18—24) 
толстых округленных ребер, в промежутках между которыми наблю
даются от 1 до 3 тонких ребрышек. Кроме ребер наблюдаются резкие 
концентрические знаки нарастания. При пересечении их с ребрами об
разуются шиповидные выступы. На плоской правой створке заднее 
ушко отсутствует, а переднее отделено глубокой вырезкой.

В е р х н я я  п е р м ь .  Русская платформа —  цехштейн. Считается 
характерной формой для верхнего горизонта нижнего отдела в пределах 
главного поля. В н е  С С С Р  известен в цехштейне Зап. Европы и 
в продуктусовом известняке Соляного Кряжа.

Род Aviculopecten М ’С о у
Раковина неравностворчатая, более или менее неравносторонняя; 

прямая или слегка оттянутая назад. Переднее ушко плоское, меньше 
заднего, резко и глубоко отделенное вырезом для биссуса на правой
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створке. Заднее ушко остроконечное, доходит до края раковины или не
заметно сливается со створкой. Связка расположена в узкой бороздке, 
проходящей вдоль замочного края. Лигаментная ямка отсутствует. 
Мускульное впечатление и мантийная линия такие же, как у Pecten.

Род делят на несколько подродов; из них следует упомянуть: Del- 
topecten E t h e r i d g e  с треугольной ямкой под макушкой и Acantho- 
pecten G i г t у со слабо ограниченным задним ушком и скульптурой 
из радиальных -складочек и резких пластинчатых знаков нарастания, 
перекрывающих их.

Aviculopecten kungurensis S t u  c k  e n b e  г g, 1898
*

Табл. XXXIII, фиг. 1

Раковина средней величины (до 20 мм). Левая створка (единственно 
описанная) слетка косая. Макушка не выступает. Переднее ушко 'более 
заднего, оно почти треугольного очертания. Край заднего- ушка не
сколько вогнут. Нижний край округленный. Украшения состоят из 
'радиальных ребер 1-го порядка, начинающихся от макушки. Между 
ними располагаются ребра 2-го порядка, начинающиеся от средины 
створки. Концентрические знаки нарастания очень тонки.

Н и ж н я я  пер  м ь. Средний Урал — артинские отложения окрест
ностей гор. Красноуфимска.

Aviculopecten rossiensis N e t s c k a j e w ,  1894 

Табл. XXXIII, фиг. 2

Раковина овальной формы (до 70 мм в высоту). Описана лишь’ левая 
створка. Макушечный угол около 80°. Макушка слабо выступающая. 
Переднее ушко от поверхности раковины отделено резко выраженным 
уступом. Поверхность створки украшена округленными радиальными 
ребрами, пересеченными тонкими знаками нарастания. Ребра двух ви
дов: широкие и более узкие. Промежутки 'между ними узкие. Увеличе
ние ■числа ребер происходит путем интеркаляции. Как уступ, так и 
поверхность ушка украшены радиальными ребрами и концентрическими 
знаками нарастания. Заднее ушко больше переднего'; от остальной по
верхности оно отделено нерезко и украшено многочисленными знаками 
нарастания и радиальными ребрами.

В е р х н я я  пермь.  Русская платформа — цехштейн главного 
поля и Северного края.

A'iMculopecten serdobovae, (Р г е d., 1915)
Табл. XXXIII, фиг. 5 и 6

Известны только левые створки этой неравносторонней довольно 
крупной раковины (до 35 мм в длину). Выпуклость створки варьирует 
от очень слабой до средней. Макушка расположена в начале второй трети 
замочного края ж лишь слегка выдается над ним. Переднее ушко слабо 
выпуклое и отделено от средней части створки синусом. Передний край 
ушка образует с замочным прямой или острый угол. Заднее ушко боль
шое, слабо выпуклое, незаметно сливающееся со средней частью створки. 
Задний край его вогнутый. Поверхность покрыта многочисленными реб
рышками, увеличивающимися в числе путем вклинивания новых реб
рышек между старыми. На ушках ребристость более тонкая. Радиальные 
ребра пересечены тонкими концентрическими складками.

Н и ж н я я  пермь.  Средний Урал — нижнеартинские отложения 
(саргинский горизонт Уфимскою плато). Встречается также в верхнем 
карбоне Тимана.
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Подрод Deltopecten E t h e r i d g e

Aviculopecten (Deltopecten)) mutabilis L i c h a r e w ,  1927 

Табл. ХХХШ, фиг. 3 и 4

Левая створка (единственно описанная) 'симметричная (длина до 
3,3 мм); выпуклость ее сильно варьирует: от почти плоской до сильно 
вздутой. Макушка выражена более или менее резко и слегка выступает 
над замочным краем. Переднее ущко отделено резким уступом, обра
зующим входящий или прямой угол. Заднее ушко отделено округлен
ным вырезом; оно плоское и верхний край его оттянут в длинное острие. 
Поверхность украшена довольно тонкими радиальными ребрышками. От 
макушки начинается 7—9 ребрышек; число их увеличивается путем интер- 
каляции. Ушки, кроме радиальных ребрышек, несут линии нарастания.

Н и ж н я я  п е р м ь. Средний У рал — нижнеартинские отложения 
(Уфимское плато). Встречается также в верхнем карбоне Тимана. Вне 
СС ОР  — в арктической Америке (нижняя пермь).

Aviculopecten (Deltopecten) subclaAhratus ( K e y  s e  г l i n g ,  1846)

Табл. ХХХ1П, фиг. 9 и 10

Описаны только левые створки, • одинаково развитые как в длину, 
так и в высоту. Крал, ограничивающие среднюю часть створки, совер
шенно прямые или слабо вогнутые. Макушка острая, слегка, выступаю
щая над замочным краем, расположенная, примерно, посередине его. 
Макушечный ушл 65— 70°. Оба ушка отделены от створки прямоуголь
ными уступами. Переднее ушко слабо выпукло. Заднее — треугольное 
с вогнутым задним краем. Поверхность створки украшена радиальными 
ребрами, из них 7 начинаются от макушки. Увеличение числа ребрышек 
происходит путем кнтеркаляции, При хорошей сохранности можно на- 
блюда/гь концентрические линии. На ушках наблюдается радиальная 
скульптура.

Н и ж н я я  пермь.  Средний Урал — верхнеартинские отложения; 
кунгурский ярус. В е р х н я я  пермь .  Цехштейн Русской платформы. 
■Известен и в верхнем карбоне Урала и Тимана.

" Подрод Acanthopecten G i r t  у

Aviculopecten (Acanthopecten) elegantulus S t u c k e n b e r g ,  1898 

Табл. XXXIII, фиг. 7 и 8

Очертание левой створки (правая не описана) округленное. Выпук
лость умеренная. Макушка нерезко выделяется и не поднята над уровнем 
замочного края. Последний прямой и значительно короче наибольшей 
длины створки. Макушка расположена на расстоянии Vs длины от пе
реднего его конца. Небольшое переднее ушко отделено крутым-невысо
ким уступом. Передний край его прямой, несколько округленный на 
концах. Заднее ушко большое, остроконечное, незаметно сливающееся 
со средней частью. Поверхность украшена 16—20 радиальными складоч
ками, несущими на своем гребне тонкое ребрышко; 'бока их слегка вы
пуклы. В средине промежутков, разделяющих складочки, проходит тон
кая борозда̂  При хорошей сохранности наблюдаются концентрические 
тонкие штрихи и несколько (6—7) грубых пластинчатых знаков нара
стания, черепицеобразно перекрывающих складочки. Радиальная скульп
тура наблюдается только на заднем ушке, а концентрическая — на 
обоих.

Н и ж н я я  пе рмь .  Средний и Южный Урал. — нижнеартинские
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отложения. Дарваз — дарваз скал серия (сафет-даронсшй известняк). 
Уссурийский край. Встречается также в верхнем к а р б о н е  Русской 
платформы и Урала; в среднем и верхнем карбоне Донецкого бассейна. 
В не С С С Р описан из верхнего карбона Карнийоких Альп, из Ман
чжурии.

Семейство Pintiidae G r a y  

Род A v ic u lo p in n a  Me e k
Раковина тонкая, удлиненная, коническая, широкая и зияющая по

зади, с биссусным синусом. Макушка острая, впереди нее очень короткие 
ушки. Замочный край прямой, беззубый. Лигамент наполовину внутрен
ний. Заднее мускульное впечатление большое; переднее — маленькое.

Aviculopinna timaniea Mas l enn i kow,  1935 
Табл. XXXIII, фиг. 11 и 12

Крупная длинная раковина (до 175 мм длины), клиновидная, вы
пуклая. Брюшной край образует с прямым замочным острый угол, 
а задний >с последним — тупой. Макушка острая, необособленная. От 
нее идут 2 округленных киля: один — вдоль наибольшего вздутия; дру
гой — к концу средней трети брюшного края. Поперечное сечение имеет 
вид двояковыпуклой линзы, К заднему' концу створки сжаты. Скульп
тура из тонких чешуйчатых пластин.

В е р х н я я  пермь.  Южный Тиман— цехштейн Вымсшго бассейна.

Семейство Pernidae Z i t t e l  

Род B akew ellia  K i n g

Неравностворчатые, удлиненные, косые раковины с хорошо разви
тыми задним и маленьким передним ушком. Замок из 3-4 зубов, 
имеющих вид валиков и расположенных под макушкой. Вдоль замоч
ного края наблюдается ряд поперечных бороздок для связки.

Bakewellia из русского цехштейна отличается отсутствием лигамент- 
ных бороздок, почему они выделены М. Ноииским в згодрод Pseudobake
weUia N o i n s k y .  В нижней перми присутствует Bakewellia, s. stf.

Bakewellia (PseudobakeweUia) ceratophagaeformis No in sky, 1913
Табл. XXXIV, фиг. 1 и 2

Раковины небольшие, сильно вздутые. Ушки отделены резкими бо
роздками. Переднее ушко маленькое; заднее — значительно больше и 
несет позади вы ш ку. Макушки маленькие, едва поднятые над замоч
ным краем и лежат близко от переднего конца его. Украшения состоят 
из концентрических знаков нарастания.

Близка к этому виду PseudobakeweUia antiquaeformis Noinj sky 
с более длинным телом створки и менее обособленными уликами. От 
Bakeivellia ccratophaga- S с h 1 о t li e i m отличается отсутствием лигамент- 
яых бороздок.

В е р х н я я  пермь.  Русская платформа — цехштейн, оба отдела. 

Baketvellia (PseudobakeweUia)  krasnowidowoensis N е t s с h a j e w, 1894
Табл. XXXIV, фиг. 3—5

Одна из наиболее крупных форм этого рода (длина до 25 мм). 
Левая створка несколько менее выпукла, чем правая. Замочный край 
■слабо вогнут. Макушка острая, выдающаяся, расположённая близко 
к концу передней четверти замочного края. Скошенный передний край
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является непосредственным продолжением слабо выпуклого брюшного. 
С замочным краем он образует острый угол, вследствие чего пе
реднее ушко имеет остроугольную форму. Заднее ушко сильно оттянуто- 
и ограничено невысоким закругленным уступом. Задний край его с глу
бокой выемкой. Средняя часть раковины равномерно выпукла. На ней 
от макушки к брюшному краю в передней трети проходит слабая вда- 
вленность. На левой створке, посреди этой сдавленности наблюдается на 
ядрах узкая бороздка. Поверхность раковины покрыта тонкими зна
ками нарастания.

В е р х н я я  пермь.  Русская платформа — цехштейн главного 
ноля (верхние горизонты) и Северного края.

Семейство Pectinidae L a m a r c k  

Род P e c te n  K l e i n
Раковина овальная или круглая, почти равносторонняя, чаще не

равностворчатая, с ушками. Замочный край прямой. Зубы обычно от
сутствуют. Связка лежит в треугольной ямке. Биссус выходит под пе
редним ушком правой створки. Поверхность гладкая или украшена 
радиальными ребрами.

Род разбит на несколько подродов. Ниже описывается лишь' подрод: 
Pseudamusium Adams  с тонкой совершенно гладкой раковиной, несу
щей только концентрические знаки нарастания. У большинства форм 
отмечают присутствие слабых внутренних -ребер.

Pectm  (Pseudamusium) puMlus ( S c h l o t h e i m ,  1817)

Табл. XXIV, фиг. 13

Маленькая раковина (до 15 мм), симметричная, слабо выпуклая. 
Боковые края прямые. Ушки небольшие, резко отделенные от боков. 
Макушка слабо 'выступает над уровнем замочного края. Поверхность 
покрыта тонкими знаками нарастания. Раковина имеет слабые внутрен
ние ребра, едва) просвечивающиеся наружу (на ядрах в вще узких 
борозд).

Н и ж н я я  пермь.  Урал—артинский и кунгурский ярусы. До
нецкий бассейн — доломитовая толща. В е р х н я я  пер if ь. Цехштейн 
Русской платформы (оба отдела). Встречается и в верхнем карбоне.

Pecten (Pseudamusium) sericeus ( V e r n e u i l ,  1845)

Табл. XXXIV, фиг. 9 н 10

Раковина равносторонняя, почти одинаково развитая в длину и вы
соту. Левая створка выпукла немного менее правой. Выпуклость ство
рок невелика и равномерна. Передний край правой створки сильно во
гнут; задний—слабо выпуклый. Макушка, сильно вздута и слабо накло
нена вперед. Переднее ушко в этой створке треугольное, с вырезом для 
биосуса; заднее невелико и почти необособлено. Переднее ушко левой 
створки маленькое и сильно выпуклое.

Н и ж н я я  пермь.  Урал — артинский и кунгурский ярусы. 
В е р х н я я  пермь.  Цехштейн Русской платформы. Встречается и 
в верхнем к а р б о н е  Урала и Тимана.

Род P rosp on d y U is  Z i m m e r m a n
Раковина сходна с Spondylus, но лишена шипов; вместо них наблю

даются только короткие выступы на ребрах. Связка, мускульные впе
чатления и мантийная линия — как, у Spondylus, но отсутствуют зубы, 
свойственные последнему роду.
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Prospondylus noinskyi L i c h a r e w ,  1931 

Табл. XXXIV, фиг. 6—8

Очертание раковины неправильно округленное. Длина ее (70—75 мм) 
всегда меньше высоты. Выпуклость незначительная, неправильная. За
мочный край имеет характер округленного перегиба; по отношению 
к оси створки он то перпендикулярен, то наклонен назад. Ушки часто 
ясно не отделены. Над замочным краем располагается высокая лига- 
ментная ареа. Поверхность ареи несет неясную, параллельную замоч
ному краю штриховку. Правая створка отличается меньшей вы
пуклостью. Переднее ушко с глубоким вырезом для биссуса, иногда 
замыкающимся на краю впереди. Раковина толстая, поверхность ее 
украшена помимо пластинчатых знаков нарастания радаальными скла
дочками.

В е р х н я я  пермь.  Цехштейн Русской платформы. В н е О О С Р— 
в цехштейне Германии.

Семейство Myalinidae F r e e h  

Род L ieb ea  W  a a g е n

Раковина митилусообразная неравностворчатая и неравнобокая. 
Правая створка меньше левой и более плоская, с небольшим задним уш
ком. Левая имеет заднее более вздутое и переднее слабо развитое ушки. 
Ареа левой створки шире, чем .правой, и покрыта параллельными за
мочному краю бороздами и ямками для внутренней связки. Замок без
зубый. Скульптура из концентрических знаков нарастания.

Liebea liausmanni (G- о 1 d f u s s, 1834—18401)

Табл. XXXIV, фиг. 11 и 12

Рашвина довольно большая (до 30 мм), неравностворчатая и 
сильно нерахвнобокая. Передний край ее слабо вогнут или прямой. Ниж
ний и задний — плавно окрутлены. О коротким почти прямым замоч
ным краем передний образует острый угол. Равномерно выпуклая по
верхность в сторону переднего края падает крутым уступом. Переднее 
ушко отсутствует; заднее — слабо развито и неясно отграничено от сред
ней части створки. Поверхность покрыта резко выступающими пластин
чатыми слоями нарастания и очень нежными концентрическими 
линиями. Вдоль замочного края наблюдается много тонких бо
роздок.

Н и ж н я я  пе р мь .  Урал —  артинский ярус. Новая Земли. В е р х 
н я я  пермь.  Цехштейн Русской платформы (верхний отдел). Вне 
С С С Р  описан из цехштейна Зап. Европы.

Liebea septifer ( K i n g ,  1850)

Табл. XXXV, фиг. 1 и 2

Близка к Liebea hausmanni (Goldfuss ) ,  отличаясь следующими 
признаками: раковина более широкая (ширина составляет около 
3А  дайны; у L . hawsmanni — около V 2); средняя часть менее поднята, 
макушки менее острые, и заднее ушко шире.

В е р х н я я  пермь.  Цехштейн Русской платформы. Татарский 
ярус — нижняя часть (по А. Нечаеву). Вне С С С Р  — в цехштейне 
Англии и в перми Сев. Америки.
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Неравностворчатая и неравносторонняя раковина с тупым задним 
ухом и прямым смычным краем. Макушки конечные. Левая створка 
меньше правой. Скульптура состоит из концентрических морщин нерав
ной величины. Макушки разделены вогнутой замочной площадкой. Зубы 
отсутствуют. Призматический слой развит.

К этому роду условно можно отнести некоторые иноцерамоподобные 
пелециподы, очень характерные для перми -северо-восточной Сибири, 
Новой Земли и Забайкалья, которые еще почти не изучены, и среда 
которых, вероятно, представлены даже несколько различных родов. 
Очень часто эти формы встречаются лишь -в виде обломков призмати
ческого слоя.

Aphanaria gigtmtea K o n i n c k ,  1877 

Табл. XXXIV, фиг. 14

Очень крупная раковина (до 27 см) косо овальная, вытянутая 
в длину. Правая створка . значительно больше левой. Замочная линия 
прямая, очень косо расположенная оо отношению оси. Скульптура из 
грубых, неправильных концентрических валиков.

Н и ж н я я  п е р м ь  (?). Хараулахские горы. Вне С С С Р  данный 
вид описан из пермских отложений Австралии.

Семейство Modiolopsidae F i s c h e r  

Род P le u ro p h o r in a  L i c h a r e w

Раковина удлиненно-четырехугольного очертания. Макушка не 
краевая, расположенная близко к переднему краю. Поверхность гладкая 
или с радиальными ребрами. Скорлупа гранулированная. Имеются 
луночка и щиток. Замок в левой створке состоит из треугольной ямки, 
расположенной под макушкой, вышге которой проходит ребровидное 
утолщение замочного края. Позади этой ямки — длинный боковой зуб. 
Соответственно в правой створке имеется один кардинальный зуб, воз
можно есть и задний боковой зуб. Вдоль замочного края — бороздка для 
связки.

Род этот близок к Pleurophorus King .

Pleurophorina simplex ( K e y s e r l i n g ,  1846)
Табл. XXXV, фиг. 3

Раковины довольно крупные (до. 50 мм в длину), слегка суженные 
в сторону заднего края. Замочный и брюшной края почти параллельны. 
Поверхность покрыта тонкими радиальными ребрами, протягивающи
мися от макушки к заднему концу раковины; иногда следы их наблю
даются и на ядрах. Мантийная линия простая. Впечатление переднего 
аддуктора ограничено сзади валикам, образующим с замочным краем: 
угол, близкий к прямому. На ядрах обычно он оставляет след в виде 
щели одинаковой ширины по всей длине, ограниченный вертикаль
ными стенками. Впечатление заднего -аддуктора неправильно округлен
ной формы, неглубокое.

В е р х н я я  пермь.  Цехштейн Русской платформы.

Род Aphanaia  de K o n i n c k 1

1 Описание этого рода дано Б. К. Лихаревым.
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Раковина удлиненная, равноствортатая. Замочный край прямой. 
Задний край округленный. В ■сторону заднего края раковина сжата. 
Передний край ниже заднего. Брюшной край почти прямой. Макушка 
краевая. Замок беззубый; иногда имеется след слабо выраженного бо
кового зуба. Впечатление переднего аддуктора большое. Между ним. 
и матушкой расположен небольшой рубец. Задний аддуктор слабо выра
жен. Связка наружная; иногда наблюдаются нимфы. Поверхность укра
шена концентрическими знаками, иногда радиальными струями.1

Netschajewia pallasi ( V e r m e u i l ,  1845)

Табл. XXXV, фиг. 10 и 11

Раковина неравномерно выпуклая, удлиненная (до 30 мм), сильно 
неравнобокая, равностворчатая. Передний конец короткий, тупой. За
мочный край более или менее округленный, незаметно переходящий 
в задний. Брюшной край слегка вогнут. Макушка поч:ти краевая. Впе
реди нее наблюдается маленькая луночка, От макушки в сторону зад
него вентрального угла проходит наибольшее вздутие створки. Выше 
него в задней части раковина уплощена. Поверхность покрыта резкими 
неправильными концентрическими знаками нарастания. Впечатление 
переднего аддуктора расположено почти под макушкой и отделено от 
остальной поверхности валиком, образующим угол в 45° с осью рако
вины. Над этим валиком располагается маленькое вдавленное в перед
нюю стенку раковины 'Впечатление педального мускула. Впечатление 
заднего аддуктора неправильной сердцевидной формы, довольно большое, 
расположенное близко к замочному краю.

Н и ж н я я  пермь.  Урал — артинский и кунгурский ярусы. Рус
ская платформа — кулогорские, шустово-денятинские слои. Южный 
Тиман. В е р х н я я  пермь.  Цехштейн Русской платформы, оба от
дела; преимущественно в оолитовой фации.

Netschajewia tschenvyschewi L i c h a r e w ,  1933 

Табл. XXXV, фиг. 6

Близка к Netschajewia pallasi ( Ve rneu i l ) ,  но имеет прямой смыч
ный край и несколько отодвинутую от конца смычного края макушку.

■Смешивалась ранее о Mytihis teplofi V e r n e u i l  из донецкого 
карбона, принадлежащей к совсем иному роду. К ней близка N. alata 
(N  е t s с h a j е w ) с более расширенной назад и менее выпуклой рако
виной (табл. XXXVI, фиг. 2).

Н и ж н я я  пермь.  Урал — артинский ярус. В е р х н я я  пермь.  
Цехштейн Русской платформы; оба отдела. Встречается обычно со
вместно с предыдущим видом1.

Netschajewia elongata (N  е t s с h a j е w, 1894)

Табл. XXXV, фиг. 9

Раковина крупная, вытянута в длину (длина до 70 мм). Передний 
конец сужен; задний сильно расширен. Брюшной край в передней трети 
вдавлен более, чем у других видов. Замочный край прямой или слеша 
выпуклый; с задним он образует тупой угол, а с передним сливается 
незаметно. Поверхность покрыта резкими концентрическими знаками

Род Netschajewia L i c h a r e w

1 Описанные ниже под этим родовым названием формы не могут быть отне
сены к австралийскому роду Stutchburia, как это принимает Д. Масленников.
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нарастания я слабо заметными .радиальными ребрами. Впечатление пе
реднего аддуктора резкое, на половину своей длины выступающее вперед 
от макушки. Впечатление педального мускула расположено близко 
к переднему краю. Впечатление заднего аддуктора лежит около вер
шины заднего дорзального угла, удлиненное, вогнутое впереди, выпуклое 
позади; верхний и нижний его края слабо выпуклы. Под макушкой на 
замочной ‘Площадке расположены два параллельных брюшному краю 
замочных бугорка.

К этому виду близка N eischajewia оЫопда ( G o l o  w k i n s  к у), встре
чающаяся совместно и имеющая более широкую переднюю часть рако
вины (табл. XXXV, фиг. 8).

Н и ж н я я  пе р мь .  Кунгурский ярус (возможно и артинский) 
Урала . В е р х н я я  пе р мь .  Цехштейн (верхнего отдела) главного 
поля и Северного края.

N  etschajewia globosa Ne t s c ha j e w ,  1894 

Табл. XXXV, фиг. 12

Раковина (до \Ъ мм в длину) равностворчатая, неравносторонняя. 
Замочный и брюшной края слетка выпуклы и совершенно незаметно 
сливаются с закругленным задним краем. Маиупши конечные, сопри
касающиеся. В передней трети раковины часто замечается слабая юдав- 
ленность. Луночки и щиток хорошо выражены. Поверхность рашвины 
покрыта тонкими концентрическими знаками нарастания, иногда пере
сеченными едва заметными радиальными ребрышками. Переднее впе
чатление аддуктора сзади ограничено узкой дугообразной изогнутой 
перегородкой, имеющей косвенное положение по отношению к поверх
ности створки. Непосредственно над ней расположено впечатление пе
дального аддуктора; впечатление заднего аддуктора округленно-тре
угольной формы, слабо выражено, расположено в заднем дорзальном 
углу.

Н и ж н я я  пе рмь .  Кунгурский ярус Урала. В е р х н я я  пермь.  
Цехштейн Русской платформы (оба отдела).

Род Labayaphorus L i  c h a r e w gen. nov. 1

Жг/а£та-образная равностворчатая раковина, с прямым смьгчным 
краем, косо-овальная. Макушка конечная. Замочная площадка хорошо 
выраженная. Под макушкой глубокое впечатление переднего мускула, 
ограниченное в левой створке высоким 'ребром, .идущим параллельно 
смычному краю; под ним узкая ямка, в которую входит косо располо
женный зуб правой створки. Связка расположена впереди между ма
кушками и позади в желобке между двумя створками и, невидимому, 
частью заходит внутрь.

Близка к Myoconcha S o w e r b y  и Pleurophorus King . ,  отличаясь 
расположением зубов. Голотштом является нижеописанный вид.

Labayaphorus magnus L i c h a r e w  sp. nov.

Табл. XXXV, фиг. 13 и 14; табл. XXXVI, фиг. 1

Раковина крупной величины (до 120 мм), толстая, особенно около 
макушки. От макушки к заднему концу нижнего края проходит слегка 
изогнутый киль. Под ним около макушки некоторая примятость, от
деляющая более приплюснутую переднюю треугольную часть, иногда 
сильно выступающую вперед (при более толстых створках). Поверхность

1 Описание рода н вида Labayaphorus принадлежит Б. К. Лихареву.



с резкими концентрическими линиями нарастания и морщинами; 
кроме того, слабая и 'редкая радиальная лучистость.

В е р х н я я  пермь.  'Сев. Кавказ, балсейн р. Лабы — известняково- 
сланцевый горизонт (руководящая форма).

Семейство Mytilidae L a m a r c k  

Род L ith o d o m u s  C u v i e r

Сверлящий моллюск. Раковина почти цилиндрическая, округленная 
с обоих концов, равностворчатая, продолговато-яйцевидная, тонкая. За
мочный край без зубов. Связка наружная.

Lithodomus? consobrinus ( E i chwa l d ,  1860)
Табл. XXXV, фиг. 7

Раковина узкая, сильно вытянутая в длину (до 25 мм) , умеренно 
вздутая; длина значительно превышает высоту. Передний и задний 
края закруглены; последний, примерно, в iy> раза выше переднего. 
Макушка почти конечная. Замочный край длинный и слегка выпуклый; 
брюшной— почти прямой в передней части, а задний — слегка вы
пуклый.

Н и ж н я я  перм ь. Урал — кунгурский ярус. В е р х н я я  пермь.  
Цехштейн Русской платформы (широко ’распространенная форма).

Род Anthraconauta Р г u v о s t

Раковина имеет полуовальное очертание; скошенная, удлиненная. 
Замочный край всегда короче наибольшей длины створки. Выемка для 
биссуса широкая, но не глубокая, делящая раковину на переднюю 
округленную часть, имеющую вид ушка, и большую — заднюю. Вну
треннее строение неизвестно. Скорлупа имеет призматическое строение 
и покрыта толстым, часто морщинистым иериострокумом. Поверхность 
украшена концентрическими струями.

Anthraconauta pseudophillipsi Fedo t ow,  1937.
Табл. XXXVI, фиг. 5 и 6

Раковина небольшая (до 20 мм), обычно плоская, несколько трапе
цеидальная, косо-овальная, вытянутая в диагональном направлении, 
тонкостенная. Передняя часть очень короткая, слабо выступающая, 
скошенная. Задняя часть длинная, расширенная. Макушки лежат 
близко от переднего конца, обычно резко выражены, хотя и незначи
тельно выступают над замочным краем. Замочный край длинный, пря
мой. Задний конец раковины направлен книзу и значительно сужен. 
Раковина покрыта концентрическими линиями.

В е р х н я я  пермь.  Кузнецкий бассейн — кольчугинская свита.

Anthraconauta kemeroviensis Fedotow,  i 937.
Табл. XXXVI, фиг. 3 и 4

Раковина довольно крупная (до 30 мм), -ромбическая или трапе- 
цоидальная, косо-удлиненная. Длина примерно на х/\ больше высоты. 
Передняя часть очень короткая, узкая. Макушки вздутые, загнутые во 
внутрь и вперед. Брюшной край прямой, закругленный на заднем 
конце. Задняя часть раковины длинная, к заднему концу очень сильно 
расширенная. Задний край косо срезан и образует тупой угол с прямым

Ю Зак. 451. Атлао руководящих форм 145



удлиненным замочным краем. От макушки идет диагональное вздутие, 
теряющееся на границе (верхней трети заднего края. Поверхность тон
костенной раковины покрыта грубыми редкими концентрическими вали
ками и мелкими линиями между ними.

В е р х н я я  пермь.  Кузнецкий бассейн — кольчугинская свята.

Класс GASTROPODA . Гастроподы

Б. К. Л и х а р е в

Гастроподы распространены в пермских отложениях весьма не
равномерно. Некоторые отложения очень богаты их представителями, 
в других — они крайне редки; при этом в большинстве случаев они 
отличаются -плохой сохранностью-, будучи представлены, например, 
одними ядрами, которые «вообще говоря непригодны для точного опре
деления Ч

Указанные обстоятельства являются причиной того, что наши перм
ские гастроподы мало привлекали до сих нор исследователей и что 
отдельные их представители описывались большей частью от случая 
к случаю среди остальной фауны. Специальных работ, посвященных их 
описанию, -очень немного; при этом виды, описанные в старых моногра
фиях, часто по плохо сохранившимся экземплярам, изучены недоста
точно полно, и родовые их определения, вообще говоря, трудные у пред
ставителей этого класса, часто весьма сомнительны. Руководящих форм 
среди наших пермских гастропод мы сейчас почти не можем назвать. 
В большинстве случаев известное нам географическое распространение 
какого-либо вида ограничивается только одним районом. Формы 'предпо
лагаемого 'Широкого распространения оказываются обычно неверно опре
деленными. Кроме того, надо подчеркнуть, что большинство гастропод 
являются приуроченными к определенным фациям, и состав гастропо- 
довых фаун больше меняется от перехода от одной фации к другой, чем 
от изменения геологического возраста.

Наиболее богатая и, пожалуй, лучше всего изученная фауна гастро
под известна нам из нижнепермских отложений Русской платформы и 
из цехштейна. Первая в значительной степени монографически изу
чена Н. Яковлевым (1899), описавшим из нее около 50 видов. Особенно 
богатой является фауна доломитовой толщи Донецкого бассейна 
(45 форм). В этой нижнепермской фауне главное развитие имеют Pleu- 
rotomariidae и затем Pseudomelaniidae.

Гастроподы цехштейна изучены, главным образам, А. Нечаевым 
(1894), причем его родовые определения в большинстве случаев требуют 
пересмотра; им описано более 40 видов, каковое число может быть те
перь несколько увеличено благодаря некоторым более новым работам 
Н. Яковлева (1899) и Б. Лихарева (1913); и здесь наибольшее число ви
дов приходится на долю Pleurotomariidae. Почти все формы являются 
новыми по сравнению с нижне-пермскими. Небольшое число видов глад
ких мелких форм известно из татарского яруса. Уральские нияшеперм- 
ские гастроподы описывались П. Кротовым и А. Штукенбергом (послед
ний описал 26 форм из -артинского яруса и 12 из кунгурского); неко
торое число гастропод было описано Ф. Тулой с Баренцевых островов 
(Новая Земля). Очень богатая фауна гастропод монографически изу
чена О. Туманской из пермских отложений Крыма, но ее работа еще 
не опубликована. Гастроподы в верхней перми Сев. Кавказа встреча

1 При сборах и определении следует поэтому обращать внимание на отпечатки 
поверхности раковины, которые часто хорошо передают нежнейшие детали скульп
туры, и с которых могут быть приготовлены заменяющие самую окаменелость слепки.
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ются сравнительно редко; главным обрядом отт представлены ядрами 
B e llc ro p h o n Джульфипская верхняя пермь оч.шь бедна гастроиодами. 
Изящно сохранившаяся небольшая фауна последних бьпа доставлена 
из сафат-даронекого ичнестника Дар-ваза (ншкпип н-тн»). Здесь часто 
встречаются BeHerophcm.tidae. 1к'рхне'пермские га-строииды тетнса носят 
до известной степени мезозойским отпечаток.

ОТРЯД Р  Л  О SO В  It A N  С H I  А  

Семейство Pleurotomariidae d ’ O r b i g n y

Род Worthenia K o n i n c k ,  em. K i t t l

Раковины конусо- или волчкообразные, со спиральной скульптурой. 
Обороты угловатые, обычно с двумя боковыми килями. Верхняя rfo- 
верхнооть оборотов крышеобразная или приплюснута». Синусовая по
лоска 'расположена на верхнем киле. Основание выпуклое. Пупок отсут
ствует или мал, нередко с пупочной бороздой. Принадлежность ниже
описанных видов к Worthenia не может считаться вполне установленной.

Worthenia bnrtasoruni, (G о 1 о v k i n s к у, 1868)

Табл. XXXVI, фиг. 7

Небольшая тупо-коническая раковина (до 8 мм длины), состоящая 
из з—5 оборотов. Отношение диаметра последнего- оборота к высоте 
около 0,0. Верхняя, наклоненная вниз, часть оборотов слабо вогнутая; 
средняя часть тоже слабовогнутая и несколько наклонена к нижнему 
концу оси; нижняя часть оборота слабо выпуклая. Синусовая полоска, 
часто плохо различимая, лежит на периферии верхней части оборота. 
Последующие обороты закрывают нижнюю часть предыдущего. Скульп
тура состоит из линейных спиральных ребрышек, некоторые из которых 
заметны лишь в .лупу. На верхней части оборота имеется 7-8 .ребры
шек, из них наиболее резким является одно, расположенное около 
шва. и другое, ограничивающее синусовую полоску; на средней части 
имеется 5—7 ребрышек, а на основании около 15. Линии нарастания 
тонкие и наблюдаются лишь при хорошей сохранности. В зависи
мости от степени последней число спиральных линий может быть 
различным.

Очень близкой формой является Worthenia sequens W  a a gen  
(табл. XXXVI, фиг. 1 о)- по у нее швы выражены более резко; валик, 
прилегающий к шву, более резок; кили более отчетливы и т. д.

В е р х н я я  пермь .  Цехштейн Русской платформы —  оба отдела, 
преимущественно верхний.

Worthenia denjatinensis ( Yak  о view,  1899)
Табл. XXXVI, фиг. 8 и 9

Низко-коническая маленькая (диаметр до 4 мм) раковина, со сту
пенчато расположенными оборотами. Последние в числе 5. Верхняя 
часть оборотов плоская; средняя — слабо вогнутая, слегка наклоненная 
к вершине или параллельная оси; нижняя — выпуклая, закрытая после
дующими оборотами. Пупок довольно глубокий. На средней поверхно
сти оборотов 3—4 спиральных ребрышка-, на верхней — их около 7, и 
они неодинаковой толщины; на основании раковины— 13.

Близка к Worthenia burtasorum, отличаясь тупым апикальным 
углом и небольшим наклоном к вершине раковины средней части обо
ротов.
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Н и ж н я я  пермь.  Шустово-денятинекле слои Окско-Цнинокого 
вала. Доломитовая толща Донбасса.

Wortheriia kyshertiamaeformis ( Y a k  о v i e w .  1899)

Табл. XXXVI, фиг. 11 и 12

Маленькая коническая раковина (до G мм) из 5-6 обороте®. Апи
кальный угол 44°. Поверхность оборотов разделяется на три части: 
верхняя — почти плоская, относительно узкая; средняя — вогнутая, на
клоненная к нижнему концу оси, и нижняя — выпуклая. Последующие 
обороты закрывают нижнюю часть предыдущей. Синусовая полоска 
расположена на наружном краю 'верхней поверхности и ограничена сна
ружи килем с внутренним спиральным ребрышком; кроме него их 
имеется здесь еще 6; некоторые из них неразличимы простым глазом. 
На средней части проходит 3 ребрышка, а на основании 8; толщина их 
и расстояние между ними уменьшаются к центру. По средине синусо
вой полоски также проходит слабое ребрышко. Кроме того, имеются 
линии нарастания.

Отличается от Worthenia hyshertiana Shuckenbe r g  меньшим, 
апикальным углом, присутствием ясного киля на границе средней и 
верхней частей оборотов и меньшим числом; ребрышек на осно
вании.

Н и ж н я я  пермь .  Шустово-денятанокие слои Ококо-Цнинского 
вала. Доломитовая толща Донбасса. Встречается и в верхнем к а р 
б о н е  Окско - Цнин ског о вала.

Род Gosseletina В а у 1 е

Раковины шарообразные с тупой низкой спиралью, обороты вы
пуклые; последний сильно объемлющий. Апертура округлая. Синусо
вая полоока на верхней поверхности. Оголбшк мозолистый, пупок узкий 
или отсутствующий.

Gosseletina lebedewi L i c h a r e w ,  1913 

Табл. XXXVI, фиг. 13—16

Небольшая тупо-коническая раковина (до 16 мм высотой). Диаметр 
последнего оборота превышает высоту ее примерно в 1% раза. Апи
кальный угол 105— 120°. Число оборотов G—7. Оборота объемлющие 
настолько, что от предыдущих остается видимой лишь верхняя кони
ческая поверхность. Средняя часть слабо выпуклая, почти параллель
ная оси, плавно переходящая в выпуклое основание. На границе верхней 
и средней частей между двумя килями лежит довольно широкая 
плоская синусовая полоска. Пупок отсутствует; промежуток между обо
ротами выполнен мозолистым утолщением. Скульптура состоит из тон
ких спиральных ребрышек, число которых на верхней поверхности 
равно 15— 19. По 'Середине синусовой полоски их имеется одно или два. 
Линии нарастания отчетливы и около шва образуют, пересекаясь с реб
рышками, 2 или 3 ряда бугорков.

В е р х н я я  пермь.  Цехштейн Кириллова (валуны), р. Вели 
(приток р. Ва,ги) и главного ноля.

Род Murchisonia  d ’ A r c h i a c

Башенковидная раковина, состоящая из многочисленных более или 
менее угловатых оборотов, с синусовой полоской, расположенной на 
углу или в наиболее широкой части оборота, вогнутой и ограниченной
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килями, или образованной просто выдающимся килем; апертура про
долговатая и слепка выемчатая внизу; обычно с украшениями, пред
ставляющими собой буторки, складки или ребрышки.

Murchisonia subangulaia V e r n e u i l ,  1845 

Табл. XXXVI, фиг. 17

Довольно крупная (до 30 жм) остро-коническая раковина, состоя
щая из 7—9 оборотов. Диаметр последнего оборота составляет Уг вы
соты. Обороты медленно возрастающие; поверхность их состоит из 
3 частей, причем нижняя часть видима лишь у последнего обо
рота. Синусовая полоска располагается на средней части на границе 
с верхней и ограничена сверху килем, а снизу линейным ребрышком. 
Верхняя и средняя части слабо вогнутые и почти равной ширины; 
нижняя также слабо вогнута. На границе средней и нижней части обо
рота проходят 2 спиральных ребрышка; 3-е лежит на поверхности: осно
вания раковины около центра и 4-е между двумя последними. На 
верхней и средней поверхностях спиральных украшений нет.

Близка к Murchisonia golovkinsltyi Y a k o v l e w  (тайл. XXXVII, 
фиг. о и 7), у которой ср-едняя часть оборота значительно уже верхней. 
У М. biarmica К u t о г g а верхняя поверхность оборота имеет перегиб 
около шва,

В е р х н я я  пе р мь .  Цехштейн Русской платформы —  широко 
распространена во всей его толще.

Murchisonia lata G o l o w k i n s k y ,  1868 

Табл. XXXVII, фиг. 1 и 2

Раковина крупная, достигает 50 мм высоты и состоит из 13 оборот 
тов. Апикальный угол 35— 40°. Высота последнего оборота немного 
меньше половины высоты раковины. Верхняя часть оборотов слета 
вогнутая, подгибающаяся ко шву. Она отделена притупленным килем от 
выпуклой нижней части. Каждый последующий оборот оставляет ви
димый киль предыдущего оборота; на первых оборотах он слабо выра
жен, и швы здесь мало релъефны. Синусовая полоска располагается под 
указанным килем, служа его верхней границей.

Меткие экземпляры этого вида можно смешать с Meekospira? vol- 
gensis (G  о 1 о v k i  m s k у)  особенно по ядрам, но данный вид имеет более 
широкую раковину.

В е р х н я я  пе рмь .  Оба отдела цехштейна Русской платформы 
(особенно верхний).

Род Clyphodeta Do n a l d

Сходна с типичными Murchisonia, но синусовая полоска, располо
женная на выдающейся части оборота, ограничена не килями, а 'бо
роздками, и обороты более выпуклы. Апертура овальная. Скульптура 
состоит из лент или нитевидных ребрышек.

Ghjphodela? tschcrmjschciui Y  а к о v 1 е w, 1899 
Табл. XXXVII, фиг. 3 -5

Раковина средней величины (более 25 мм) с апикальным углом 
около 30°, состоящая более чем из 10 оборотов средней выпуклости, 
причем нижние разделены более глубоким пгвом, чем верхние. На гра
нице нижней и верхней частей оборотов имеется некоторая килеватость, 
причем шов проходит немного ниже последней. Апертура овальная
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с высотой, превышающей ширину. Синусовая полоска ограничена ли
нейными бороздками и лежит по середине или несколько выше середины 
оборота. Она. ограничена сверху также слабо выраженной килева- 
тостью.

Отличается от Marehisonia lato Go l o  wk i ns ky  'более округлен
ными оборотами. Н. Яковлев высказывает .предположение, что эта 
форма может быть тождественна с Mcckospirat vol-g&nsis (Golo v- 
k i n s k у ) .

Н и ж н я я  пермь.  Часто попадается в кулогорских известняках 
(Северный край). В Ококо-Клязминском бассейне в шустово-денятин- 
ских слоях встречаются близкие, но несколько отличные формы.

Семейство Euomphalidae K o n i n c k

Род E u om p h a lu s  S о w е г Ъ у

Джжоидальные, обычно довольно крупные и толстостенные рако
вины с плоской или вогнутой спиралью. Обороты с отчетливым 
внутренним спиральным килем1 и иногда еще о одним вторым ,перифери
ческим у основания. Устье субполигональное. Наружная губа слегка 
синусовидно вырезанная против киля. Пупок очень широк.

Euomphalus? pavlovi Netsc l i  aj ew,  1894 

Табл. XXXVII, фиг. 8

Раковина средней величины (до 13 мм), тупо-коническая, состоящая 
из 3 оборотов. Высота несколько превосходит половину диаметра по
следнего оборота; ширина последнего оборота 'составляет половину диа
метра. Обороты быстро возрастающие, угловатые, отделенные глубоким 
швом. Последний оборот составляет около 2/3 высоты раковины. Верх
няя поверхность оборота слабо выпуклая; нижняя (правильно закруг
ленная. Пупок глубокий, о диаметром, равным 0,15 диаметра оборота. 
Тонкие спиральные линии проходят :по нижней части оборота (в 1 
их помещается 3); верхняя 'часть покрыта видимыми лншь под лупой 
тончайшими знаками нарастания.

В е р х н я я  пер м ь. Известна лншь из нижнего отдела симбир
ского цехштейна.

Род S tra p a roU u s  M o n t f o r t

Отличается от Euomphalus тем, что обороты не угловаты: нупот; зна
чительно уже, и обороты более выдающиеся.

Некоторые авторы рассматривают Euomphalus Sower  by как под
род данного рода.

StraparoUus lut ид ini- Y  а ко  v i e w ,  1899 

Табл. XXXVII, фиг. 10 и 11

Маленькая раковина (диаметр около 7 мм) почти дискоидальная, 
со слабо выпуклыми оборотами. Число последних — 4. Бока последнего 
слабо выпуклы у пгва и более выпуклы в средней -части. Ширина обо
рота немного более высоты. Швы ясные. Поверхность покрыта тонкими, 
различимыми лишь в .:iyny поперечными струйками, изгибающимися 
дугообразно на 'Верхней части оборота (выпуклостью вперед).

Эта форма по внешнему виду близка к. StraparoUus permianus King,  
имеющему всегда меньшие размеры. Русские Str. permianus, по мнению
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Н. Яковлева, относятся, вероятно, к другому роду, так как снабжены 
спиральными линиями.

Н и ж н я я  т е р м  ь. Доломитовая толща Бахмутской котловины 
Донбасса, -где он встречается весьма часто.

Семейство Trochidae A d a m s

Род M ic ro d o m a  M e e k  e t W o r t h e n ,  1886 ( =  T u b ercu lop le u ra
Y a k  о v i ew,  1889)

Небольшие раковины, удлиненно конические, с плоскими оборотами. 
Наружная губа острая: внутренняя — завороченная. Внутри столбика 
канал. Скульптура в неаничной стадии состоит из поперечных ребер, 
которые во взрослой стадии прерываются, обращаясь в бугорки; в ге- 
ронтичной .стадии они делаются неясными.

Microdoma kidogorae (Y  a k o v l e w ,  1899)

Табл. XXXVII, фиг. 15—17

Маленькая (около 10 лмЛ коническая раковина, состоящая из 
6—7 оборотов: диаметр последнего оборота — около 0,8 высоты рако
вины; высота последнего оборота немного менее половины последней. 
Поверхность оборотов слабо выпуклая; швы глубокие. Скульптура 
состоит из поперечных ребрышек, разбивающихся на 3 бугорка, из коих 
нижний наиболее длинный; в начальных оборотах бугорки сливаются 
в сплошное ребрышко. На последнем обороте бугорки также изглажи
ваются. Правильное расположение бугорков создает впечатление при
сутствия спиральных полос, фактически не существующих.

Отличается от Microdoma trizincta S i b i r t z e w  большим апикаль
ным углом и отсутствием отчетливых бугорков на нижнем обороте.

Н и ж и я я п е р м ь. Гипсово-доломитовая толща (кулогорские 
слои) на р. Пт-юге.

Семейство Purpurinidae Z i t t e l

Род Tretospira  К о ken

Раковина со ступенчато расположенными оборотами. Нижний обо
рот в несколько раз выше остальной чаяли спирали. Верхняя и на
ружная стороны встречаются под значительным углом, образуя ребро, 
вздутие или возвышенную полоску, на которой линии нарастания изги
баются назад. На верхней поверхности они уклоняются от шва назад, 
а на наружной поверхности обращены выпуклостью вперед. Апертура 
удлиненная, наверху острая, впереди более широкая. Внутренняя губа 
утолщенная, завороченная. Скульптура из продольных ребрышек или 
бороздок.

Tretospira d-ivcs-ouralica ( G o l o v k i n s  к у, 1868)

Табл. XXXVII, фиг. 12—14

Сравнительно небольшая (до 20 мм) тупо-коническая раковина, 
состоящая из 4 оборотов,, быстро увеличивающихся в высоту, так что 
последний .составляет более %  высоты всей раковины. Апикальный угол 
около 115°. Поверхность оборотов выпуклая; (верхняя часть немного 
наклонена; на границе ее с наружной частью проходит валикообразное 
вздутие, ограниченное сверху и снизу вдавленностыо. Скульптура 
состоит из спиральных линейных бороздок; расстояние между ними 
равно около 0,5 мм: число пх —з—4 на верхнем поверхности оборота,
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16— 19 на наружной и на основании. Линии нарастания, соединяясь 
в пучки, образуют ребра неодинаковой толщины, разделенные разными 
промеж утками.

В е р х н я я  пермь.  Цехштейн разных районов Русской плат
формы— 'преимущественно в верхнем отделе.

Семейство Capulidae C u v i e r  

Род C apu lus  M o n t f o r t

Раковина в виде неправильного косого конуса; вершина часто свер
нута спирально; апертура округлая или овальная с более или менее 
складчатыми или неправильными краями. Мускульное впечатление 
в виде подковы, открытой вперед и с ветвями несколько разной 
длины.

Capululsf permocarbonicus S t uckenberg ,  1898 
Табл. XXXVII, фиг. 23 и 24

Маленькая (до 12 мм) раковина, образующая полный оборот низ
кой спирали, сильно расширяющаяся к устью. Апертура овальная. Ли
нии нарастания резко выражены.

Н и ж н я я  пермь.  Средний Урал — нижне- и верхнеартинские 
отложения. В е р х н я я  пермь.  Цехштейн Русской платформы.

Семейство Subulitidae L i n d s t r o m

Род M eek osp ira  U l r i c h

Удлиненная коническая или несколько веретенообразная раковина, 
состоящая из почта плоских или более выпуклых и слабо объемлющих 
друг друга оборотов. Апертура субовальная. Внутренняя губа слегка 
отогнутая, без складок. Линии нарастания почти прямые, верти
кальные.

Относимые сюда виды из отложений нашего цехштейна обычно опи
сываются под родовым названием Loxonema, хотя для них не указыва
лись до сих пор изогнутые линии нарастания. Изображенные авторами 
экземпляры являются, кажется, всегда гладкими. Во всяком случае ро
довое определение их сейчас еще не вполне выяснено.

Meekospira ? volgensis (G о 1 о w k i n s k y. 1868)

Табл. XXXVII, фиг. 21 и 22

Йебольшая (до 30 мм) остро-коническая раковина, состоящая из
6—8 довольно плоских оборотов. Апикальный угол 25—32°. Обороты 
отделяются друг от друга неглубоким швом и медленно возрастают в вы
соту. Нижняя поверхность последнего завитка несколько приплюсну
тая. Высота последнего оборота составляет 0,4—0,5 высоты. Поверх
ность гладкая.

Изменчивость этого вида проявляется в изменении величины апи
кального угла и в небольших колебаниях степени выпуклости оборотов. 
По мнению Н. Яковлева, возможно, что данный вид принадлежит к мур
чи сошгидам (Glyphodeta). Возможно также, что под этим названием 
объединяются формы, принадлежащие разным родам.

В е р х н я я  пермь.  Широко распространена во всей толще цех
штейна различных районов Русской платформы.
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Семейство Coelostylinidae C o s s m a n n  

Род Omphaloptycha A mmo n ,  era. Ко k e n

Высокие раковины. Обороты более или менее выпуклые, с углублен
ными швами. Апертура миндалевидная, снаружи широкая с намеком 
на сифон. Внутренняя губа узкая, отвернутая, несколько изогнутая. 
Пупок щелевидный. Поверхность гладкая.

Omphaloptycha-? lutkeviclii R e v u n o v a ,  1938 

Табл. XXXVII, фиг. 18 и 19

Очень маленькая раковина (до 4,5 мм), состоящая из 5-6 оборо
тов с (равномерно выпуклыми, постепенно возрастающими оборотами, 
разделенными глубокими швами. Швы расположены почти перпенди
кулярно к оси. Устье округлое. Поверхность гладкая, иногда с тонкими 
линиями нарастания.

В е р х н я я  пе рмь .  Татарский ярус, сухонские слои бассейна 
р. Сухоны.

Omphaloptycha mala-chovi R e v u n o v a ,  1938 

Табл. XXXVII, фиг. 20

Маленькая балпенковидная раковина (до 5 мм) с ялосковьшуклыми 
постепенно возрастающими оборотами, число которых доходит до 5—6. 
Швы явственные, перпендикулярные к оси. Устье овальное. Скульп
тура 'состоит из чревычайно тонких косых поперечных линий, явственно 
видных около верхнего шва.

В е р х н я я  пе рмь .  Татарский ярус, сухонские слои pp. Мезени 
и Сев. Двины.

ПОДОТРЯД CYCLOBRANCHIA

Род Lepetopsis W h i t f i e l d

Пателловидная низко-коническая раковина с овальной или округ
лой апертурой; вершина субцентральная, немного сдвинутая к, заднему 
краю. Поверхность с лучистыми радиальными линиями и концентри
ческими линиями нарастания. Мускульное впечатление подково
образное.

Lepetopsis? golowkinskyi N  е t s с: h a j е w, 1894 

Табл. XXXVII, фиг. 25 и 26

Маленькая (до 10 мм) тонкая, тупо-коническая раковина с про
долговатой эллиптической апертурой; ширина последней немного пре
вышает высоту раковины, а длина превышает высоту в 1,7— 1,8 раза. 
Макушка расположена эксцентрично в передней трети раковины и 
лишь едва наклонена вперед. Поверхность покрыта тонкими радиаль
ными ребрышками, которые в 10 мм помещаются в числе 5, и пересе
кающими их несколько более тонкими концентрическими линиями. Ра
ковина обычно встречается в виде ядер; в таком случае под макушкой 
имеется глубокая бороздка, от которой на ядрах проходят две бороздки 
по обе стороны и одна вперед.

В е р х н я я  пермь .  Цехштейн разных районов (оба отдела) Рус
ской платформы.
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ПОДОТРЯД CONULARIDA M i l l e r  et G ur l ey

Семейство Conularidae W a l c o t t  

Род Conularia  S o w e r b y

Тонкостенные хитиновые раковины в .виде высокой четырехгранной 
пирамиды с ромбическим или квадратным поперечным сечением. Грани 
пирамиды плоские или вогнутые или выпуклые; ребра отмечены пря
мыми бороздками. Ракоюина гладкая или украшенная ребрышками, 
иногда продольными, чаще поперечными.

Conularia hollebeni G е i n t z, 1861 

Табл. XXXVII, фиг. 27

Довольно крупная раковина (до 40 мм) с вытянутым ромбическим 
поперечным 'сечением; боковые поверхности гладкие, разделенные про
дольным узким ребрышком пополам. Угол, образованный швами стенки, 
около 15°. Скульптура .состоит Из поперечных .валиков, слегка изогну
тых выпуклостью к апертуре. У среднего ребрышка последние преры
ваются, и валики обеих половин приходятся здесь один против другого 
или чередуются.?) 10 мм насчитывается 11 валиков; они покрыты буго
рочками, причем в 3 мм помещается 12 бугорочков. Валики отделены 
промежутками, которые раза в 3 шире самих валиков. Раковина 
очень тонка.

В е р х н я я  пермь .  Цехштейн (инжпий отдел?) Русской плат
формы.

Класс CEPHALOPODA. Головоногие 

ОТРЯД N A  U T IL O ID E A .  Наутилоиден

Б. К. Л и х а р е в

Представители наутилоидей хотя и не представляют собою ред
кости в пермских отложениях СССР, однако они не встречаются здесь 
особенно часто и не отличаются большей частью хорошей сохран
ностью своих раковин. Они изучены поэтому пока еще далеко недоста
точно; большинство описанных видов встречено в .малом числе экзем
пляров, и поэтому, за весьма немногими исключениями, здесь не при
ходится почти говорить о каких-либо настоящих руководящих или ши
роко распространенных формах.

Лучше всего изучена, благодаря работе М. Круглова, фауна наути
лоидей артинскнх отложений Урала, происходящих однако из сравни
тельно небольшого района, главным образом с Уфимского плато. К со
жалению' не всегда можно установить, происходят ли описанные им 
формы действительно из нижней перми или из верхнего карбона. Из 
арпмнадшх песчаников он описывает 11 форм, из которых только 2 пере
ходят в кунгурский ярус. Особенно богато видами сем. Tainoceratidae, 
представленное родами Metacoceras и Temnocheilus. Почти все эти виды 
приурочены исключительно к Уралу и неизвестны за его пре
делами.

В низшей перми платформы наутилоидеи встречены в доломитовой 
толще Донбасса, откуда Н. Яковлев описал 5 видов, среди них один вид 
Orthoceras s. lato и Metacoceras. Он отмечает близость описанных им 
видов к верхнекаменноугольным формам. Тот же автор описал 3 формы 
Temnocheilus и одного неопределимого Pleuronautilus из нижней перми
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р. Пинеги (кулогорская толща). Здесь присутствуют также еще неопи
санные Cyrtochoanites.

В цехштейне наутилоидеи нередко попадаются в .мягких белых и 
оолитовых известняках; особенно распространены здесь описанные 
ниже Permonautilus cornutus ( Go l ovk i nsky ) ,  и Pcripcioceras vagaensis 
L i c h a r e w ;  присутствует, может быть, и P. freislebeni (G е i n i t z).

В области тетиса наутилоидеи довольно обычны. Особенно часто 
встречаются весьма крупные формы в сланцевом горизонте верхней 
перми Сек. Кавказа. где имеются падкие формы и особенно бугорчатые, 
с- 2 и более .продольными рядами бугорков на боковых поверхностях обо
ротов, напоминающие наутилоидеи беллерофоновото известняка Тироля, 
Зап. Сербии и продуктусового известняка. Они, однако, сильно дефор
мированы и до сих пор совершенно не изучены. В известняковом гори
зонте встречены только единичные экземпляры поперечно-ребристых 
форм.

Довольно часты находки Nautiloidea в Джульфе, откуда они были 
изучены Г. Абихом, Г. Артхабером и А. Стояновым; здесь представлены 
рода Pleuronaulihts и Coloceras.

В Азиатской части Союза пермские наутилоидеи известны в огра
ниченном числе экземпляров из сафет-даронского известняка Дарваза 
(нижняя пермь) и из пермских отложений окрестностей гор. Влади
востока, откуда М. Круглов описал Tainoceras sp. nov., несколько напо
минающий Tainoceras fuyax M o j s i s o v i t s h .

Систематика наутилоидей принята согласно 'руководству Циттеля. 
При определении следует особенно обратить внимание на форму оборо
тов и ее изменение в процессе онтогенеза и наружную скульптуру ра
ковины.

Раковина толето-дискоидальпая или субсферическая; оборотыобъе- 
млют от 1/-> до 1 /.-? предыдущих. Поперечное сечение взрослых оборотов 
округленно трапецеидальное. Бока оборотов сближаются к периферии, 
без заметных перегибов переходя в слабо выпуклую слегка приплюсну
тую вентральную поверхность. Отношение высоты середины! оборота 
к его наибольшей ширине равно 0,4—0,6. Сифон располагается немного 
дорзальнее центра. Аннулярная лопасть отсутствует. По середине вен
тральной стороны проходит продольное линейное ребрышко.

Крупная раковина (диаметр до 120 мм), состоящая из 3-4 оборо
тов. Последняя камера занимает около Vs оборота. Края апертуры вы
тянуты в сторону, образуя длинные трубчатые отростки, достигающие

Семейство Triboloceratldae H y a t t  

Род P erm -on a u tilu s  K r u g l o v ,  1933

Permonautilus cornutm (G о 1 о v k i n s k  у, 1 SOS) 

Рис. 35. Табл. XXXYIII, фпг. 1—3

а b с
Рис. 35. Permonautilus cornutus (G о 1 о v k i n s к у). Поперечное 
сечение оборотов трех экземпляров а, Ъ и с; последний X  1/з

(по Круглову).



длины примерно равной половине диаметра раковины. Очертание попе
речного сечения молодых оборотов линзовидное, переходящее в середине 
2-го оборота в округленно трапецеидальное; боковые стороны делаются 
несколько приплюснутыми; вентральная сторона слабо выпуклая; дор
зальная — с глубоким контактовым желобком. У  более взрослых оборо
тов вентральная сторона также приобретает некоторую приплюснутость. 
Отношение 'Средней высоты к ширине равно 0,4—0,5; у взрослых, осо
бенно у геронтичных экземпляров оно уменьшается и может быть 
даже меньше 0,4. Ширина и высота оборота увеличивается примерно 
-вдвое через один оборот. Сутурная линия -слабо изогнута. Более или 
менее заметные лопасти имеются лишь на боковых поверхностях. 
Сифон расположен примерно в Vs высоты оборота от дорзальной сто
роны. По средине вентральной поверхности проходит линейное 
ребрышко.

Coloceras аЫсЫ K r u g l o v  из джульфинской верхней перми весьма 
сходен с молодыми экземплярами данного вида; у джульфинской формы 
раковина растет -сильнее в ширину.

В е р х н я я  пермь.  Цехштейн (верхний отдел) Северного края 
и Поволжья.

Семейство Tainoceratidae H y a t t

Род Tem n oh e ilu s  Mac Coy,  1844

Раковина толсто - диоксид алъная или шаровидная с широким 
пупком; взрослые экземпляры с трапецеидальным поперечным сечением, 
причем боковые поверхности сходятся к центру. Умбональный край 
отсутствует. Вентральный край украшен рядом бугорков или шипов, 
вытянутых иногда в короткие поперечные ребра. Умбональная и анну- 
лярная лопаош отсутствуют. Сифон тонкий, цилиндрический.

Temnocheilus posttuberculatus ( Ka rp i nsky ,  1874)

Табл. XXXIX, фиг. 1

Раковина 'Средней величины (до 40 мм) с мало объемлющими обо
ротами и широким пупком. Боковые поверхности оборотов несколько 

сближаются к центру. Вентральная поверхность слабо 
выпуклая, со спиральным ребрышком по средине (на 
ядрах); боковые — плоские. На наружном крае боко
вых поверхностей имеется ряд бугорков, располагаю
щихся обычно через 2 воздушные камеры. Струйки 
нарастания- простые. Сифон расположен немного даль
ше, чем на Vs высоты оборота от вентральной поверх
ности. На одной боковой поверхности оборота прихо
дится 14— 16 перегородок.

Выделенный Кругловым var. koswae К г u g I о w, 
1928 (рис. 36; тайл. XXXIX, фиг. 3) отличается ме
нее широким пупком, несколько более широко рас
ставленными бугорками, присутствием ребра на гра

нице боковой и умбональной поверхностей, сглаживающегося к жилой 
камере. Другой варьетет var. waschkuricus Kr ug l ow ,  1928 отличается 
присутствием вдавлешгости на вентральной поверхности 3-го оборота 
(табл. XXXIX, фиг. 2).

Н и яг н я я пермь.  Средний У рал — артинский ярус.

Рис. 36. Temnochei
lus posttuberculatus 
K a r p i n s k y  var. 
koswae К ru g  1 о v. 
Поперечное сече
ние оборота (по 

Круглову). . -
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' TemwcheUus pemodosus T s с he г п  у s eh  e w e t  Y a k o v l e w ,  1899

Табл. XXXVIII, фиг. 4

Раковина с типичными признаками (рода. Обороты вытянуты в ши
рину; вентральная сторона слабо выпуклая, в середине приплюснутая. 
Боковые поверхности плоские, слабо сближающиеся к центру, отделен
ные от вентральной резким, но округленным перегибом; перегиб в умбо- 
нальную зону более плавный. Бугорки расположены на линии соеди
нения вентральной стороны с боковой поверхностью; они вытянуты 
в длину; на одном полуобороте их около 15. Сифон отстает на 1/з вы
соты оборота от вентральной стороны.

От предыдущего вида отличается более ■частыми и вытянутыми 
в длину бугорками.

Н и ж н я я  п е р м ь  Северный край. Р: Пинега—  кулогорские 
слои. Точный возраст экземпляра, найденного на Южном Урале в стер- 
литамакском известняке, неизвестен. В н е  О С С Р, вероятно, тождествен
ная 'форма описана из пермских отложений Техаса под названием 
Т. winslowi W h i t e  (non Meek et Hayden) .

Род Metacoceras Hy a t t ,  1883

Раковина субдискоидальная, несколько сдавленная; взрослая рако
вина 'слабо инволютная; очертание оборотов (кроме первого) округленно- 
гексагональное. Пупок широкий, сквозной. Устье с широким округлен
ным синусом. Поверхность раковины с довольно ясными линиями 
нарастания и отчетливым рядом округленных бугорков на наружном 
крае боковой поверхности или коротких игл; иногда они протя
гиваются в виде радиальных ребер, образуя другой ряд бугорков 
на умбональном крае. Сифон маленький, субцентральный или обычно 
немного приближенный к вентральной стороне. Аннулярная лопасть от
сутствует.

Отличается от Temnoheilns тем, что 'боковые поверхности не схо
дятся к центру, и имеется умбональный край с соответствующей ему 
умбональной лопастью.

Metacoceras variabiUs Yakov l ew,  1899 

Табл. XXXIX, фиг. 4 -6

Довольно крупная раковина (до 85 мм), состоящая без жилой ка
меры из 3 слабо объемлющих оборотов, быстро вырастающих в высоту. 
Пупок широкий, до 0,45 диаметра. В молодых оборотах сечение оборо
тов окрутленно-трапецоидальяое, и округленные боковые поверхности 
наклонены к центру раковины; во взрослых — наоборот. С возрастом 
отношение ширины оборота к высоте уменьшается, лишь немного пре
вышая 1 (у молодых оборотов оно составляет 1,5). Внутренний н на
ружный края баковых поверхностей переходят в умбональные и в вен
тральную поверхности без заметных угловатостей. Скульптура рако
вины состоит из ребер, наблюдающихся на боковых поверхностях; на 
молодых оборотах они являются тупыми, округленными, направленными 
не радиально, но вентральным концом несколько назад: во взрослых 
они сглаживаются и, повидимому, к жилой камере исчезают. Число их 
вдвое меньше числа перегородок. Сифон лежит ближе к вентральной 
стороне. Сутурная линия имеет на брюшной стороне слабую широкую 
лопасть; боковые и дорзальная лопасти глубокие. Молодые обороты 
имеют простую сутурную линию (без лопастей).
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В саргинском горизонте Уфимского нлато присутствует особый var. 
subglabra K r u g l o v ,  192В (рис-. 37, табл. XXX IX , фиг. 7). у которого 

ребра дорзальным концом направлены не вперед, а назад, 
и обнаруживают тенденцию к более раннему исчезновению.

Н и ж н я я  пермь .  Широко распространен в доло
митовой толще Донбасса.

Metacocems piszovi K r u g l o v ,  1926
Табл. XXXIX, фиг. 7

Описанный голотип 'без жилой камеры довольно круп
ного размера (дааметр около 60 мм). Раковина дискоидаль- 
ная, быстро возрастающая, с широким пупком; обороты 
слабо объемлющие. Боковые поверхности оборотов плоские, 
немного сближающиеся к оси. Вентральная — немного 
вогнутая по середине, а в молодых оборотах —  выпуклая. 
При переходе в умбональные поверхности имеются резко 

выраженные перегибы; то же при переходе умбональной зоны в кон
тактовый желобок: последние сглажены у молодых экземпляров. 
Отношение высоты оборота к ширине уменьшается по мере роста (у мо
лодых оборотов— 1, у конца последнего — 0,85). На краю, отделяющем 
наружную поверхность, имеется ряд конических округленных сверху 
бугорков, от которых отходят слабые поперечные ребра, более резкие 
на молодых оборотах, где они несколько изогнуты, выпуклостью назад. 
На наружной поверхности имеется срединная бороздка, исчезающая 
на молодых оборотах и ограниченная по бокам 2 слабо выраженными 
килями, идущими на. расстоянии около У* ширины оборота от краев 
наружной поверхности. На ней и местами на боковых поверхностях 
имеются тонкие поперечные струйки нарастания. На наружной поверх
ности они образуют дугу с выпуклостью назад.

Данный вид близок к каменноугольному Metatoceras tschernysclmvi 
T z w e t a e v a ,  но отличается иным наклоном боковых поверхностей и 
превышением оборота над шириной. *

Н и ж н я я  пермь .  Средний Урал — нижнеартинские отложения 
(саргинский горизонт) Уфимского плато.

Metacoceras piszovi K r u g l o v  mut. artiensis K r u g l o v ,  1928 

Табл. XL, фпг. 1 H 2

Эта мутация близко напоминает типичную форму, но отличается 
относительно большей шириной оборотов. Сифон расположен несколько 
ближе к 'вентральной стороне. Слабая продольная вда.вленпость заметна 
лишь на первом внутреннем обороте и сглаживается по мере дальней
шего роста раковины. Бугорки расставлены или па -более близком или. 
напротив, на более далеком .расстоянии и развиты сильнее. На взрослых 
оборотах они имеют вид тригонально-округленной 'пирамидки с желобко- 
образным углублением на грани, обращенной к устью.

Н и ж н я я  пе рмь .  Средний У рал, Уфимское плато —  верхиеар- 
тинские отложения (геликоприоновый мергель).

Семейство Pleuronautilidae H y a t t

Род P le u ro n m it ilu s  Mo j s i s o v i c s ,  1882

Дискоидальная раковина с массивными субпентагональными обо
ротами и с широким пупком. Боковые поверхности украшены хорошо 
выраженными поперечными ребрами и иногда бугорка/ми. Имеется анну-

Рис. 37. Meta- 
coceras varia- 
bilis Y  a k o- 
v  1 e w  var.

subglabra 
К г u g 1 о v. 
Поперечное 
сечение обо
рота (по Кру

глову).
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лярная лопасть. Сифон центральный или смещен к дорзальной сто
роне.

Присутствие хорошо выраженных поперечных ребер отличает этот 
род от Metacocems.

Pleuronautilus verae Ar t habe r ,  1900 
Рис. 38. Табл. XL, фиг. 3

Раковина средней величины (диаметр до 50 мм) . Число оборотов не 
менее 3. Последние быстро растут в ширину и высоту, мало объемлю
щие, оставляющие широкий лупок. Обороты почти прямоугольные, не
сколько сужающиеся к вентральной стороне. Последняя слабо выпуклая, 
широкая; боковые стороны плоские, образующие с наружной и внутрен- 
ной стороны округленные пря
мые углы. Высота и ширина по
следнего оборота равны и состав
ляют 0,4 диаметра. Скульптура
из грубых округленных ребер, , ,
несколько ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ вперед Рнс- £ й т7аГшшш (по Арт1аберу) е Г' 
по отношению к радиусу. Они 
возникают почти у умбонального
киля, оканчиваясь на наружном краю 'боковой стороны тупым бугор
ком. Одно такое ребро приходится на 1 воздушную камеру. Сифон цен
тральный. Характер лобной линии виден на рисунке.

В джульфинской верхней перми имеются и другие виды Pleuro- 
nautilus, близкие ж данному, в частности PI. dorsoarmatus A b i с h 
с вогнутой вентральной стороной и PI. pichleri H a u e r  var.

В е р х н я я  пермь.  Закавказье, Джушьфа.

Семейство Koninckioceratidae H y a t t  

Род D om a tocera s  Hyat t ,  1891

Субдискоидальные, не сильно инволютные раковины; обороты 
с плоскими боковыми поверхностями, сходящимися у взрослых оборо
тов вентрально. Умбональные края развиты. Скульптура в виде бугор
ков или поперечных и продольных ребер отсутствует. Контактовый же
лобок ясно развит. Сифон тонкий. Имеется аннулярная лопасть.

Domatoceras fredericksi Kr ug l o v ,  1928 
Табл. XL, фиг. 4 и 5

. Дисковдальная раковина (диаметр до 90 мм) имеет не менее 2 обо
ротов. Диаметр пушка меньше 1/з диаметра раковин. Поперечное сече
ние молодых оборотов округленное, взр ослы х  — субтетратональное, с не
сколько сходящимися вентрально плоскими боковыми поверхностями, 
ограниченными с обеих сторон округленными перегибами. Наружная по
верхность по мере приближения к жилой камере делается из выпуклой 
плоской. Умбональные поверхности падают круто. Отношение высоты 
жилой камеры к ширине немного более 1; у молодых оборотов попе
речное сечение относительно немного шире. Скульптура состоит из 
струек нарастания более грубых на внутренних оборотах. Сифон распо
лагается в Уз высоты оборота от вентральной стороны. Отличается от 
Domotoceras? sargaensis Fred,  (саргинский горизонт) более широким: 
пупком и более сильным -схождением боковых поверхностей; у  D. huni- 
cus D i e n e r  (известен в верхней перми Джулъфы) пупок более- 
широкий.

Н и ж н я я  пермь.  Артинский и кунгурский ярусы Приуралья.



Род Peripetoceras H y a t t

Раковины гладкие, толсто-дискоидальные с тонкой продольной 
егруйчатостыо и слабо объемлющими оборотами. Очертание оборотов 
почковидное, в начальных стадиях роста округленное. Сифон централь
ный или смещенный к дорзальной стороне. Имеется аннулярная 
лопасть.

Peripetoceras vagacnsis L i c h a r e w ,  1926 

Табл. XL, фиг. 6—9

Раковина средней величины (более 40 мм) из 2 мало объемлющих 
.оборотов с глубоким пупком, из коих воздушная -камера занимает 
11/2 оборота. Обороты медленно возрастающие, сечение почковидного 
очертания. Высота и ширина оборота увеличивается примерно в 2 раза 
через один оборот. Пупок узкий. Вентральная сторона оборотов не
сколько приплюснута; боковые стороны плавно с ней сопрягаются и 
расходятся по направлению к оси; дорзальная — отделяется от них до
вольно резким, но плавным перегибом. Контактовый желобок не более 
Уз ширины оборота. Отношение ширины оборота к высоте колеблется 
от 1,33 до 1,86. Раковина покрыта линейными концентрическими попе
речными и спиральными ребрышками, образующими изящный сетчатый 
рисунок на l -м обороте и изглаживающимся в середине 2-го. Расстоя
ние между спиральными ребрышками достигает 0,4 мм. Поперечные 
ребрышки тоньше и более сближены; на 1 мм их приходится от 4 до 6. 
На вентральной и дорзальной сторонах они образуют синус. Тонкий си
фон расположен центрально или немного ближе к вентральной стороне. 
Перетродаи слабо вогнуты; 'расстояние между ними сильно колеблется, 
составляя в среднем от до V» ширины оборота. Сутурная линия 
образует на вентральной стороне широкую и очень слабо выраженную 
лопасть; боковые — намечены очень слабо; дорзальные в виде широ
кого V. Иногда существует слабая кольцевая лопасть, ограниченная на 
ядрах с обеих сторон слабыми продольными бороздками.

Отличается от Peripetoceras freislebeni G-e ini t z  положением си
фона.

В е р х н я я  пермь.  Цехштейн Северного края.

ОТРЯД A M M O N O I D U A .  АММОНЕИ 

А. А. Ч е р н о в

Аммонеи или аммониты издавна пользуются славой хороших руко
водящих ископаемых благодаря их широкому географическому распро
странению в морских отложениях различных периодов с девона-до мела и 
сравнительно быстрой вертикальной изменчивости, позволяющей выде
лять с;реди них разные мутации (по терминологии Ваагена). Сложность 
организации аммонитов в большой степени отражается на их раковине, 
часто прекрасно сохраняющейся. Исключительная особенность строения 
этой раковины заключается в том, что она отражает в себе онтогенети
ческое развитие индивидуума, начиная с начальной камеры. Это разви
тие устанавливается как на форме спирали, образованной закручиваю
щимися оборотами раковины, и на изменении формы самой раковины 
по мере ее роста, так и на других признаках, из которых осложненный 
внешний шов перегородок между отдельными камерами (лопастная ли
ния) имеет доминирующее значение.

Указанная особенность строения аммонитов позволяет делать вы
воды о филогенезе данной формы на основании исследования ее онтоге
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неза и облегчает поиски предковых форм аммонитов в более древних 
отложениях.

Та же особенность строения аммонитов позволяет во многих слу
чаях давать точное определение форм только по обломкам раковин, по 
небольшим частям их оборотов, если на этих частях выступает лопаст
ная линия, имеется скульптура, заметно поперечное сечение обо
рота и пр.

Пермские аммониты предсжшлены весьма разнообразными родами, 
классификация которых в семейства и более крупные систематические 
единицы еще мало разработала. Особенно ценной для биостратиграфии 
является группа пролеканитид, широко распространенная в перми. 
Корни этой группы уходят в девон (род Prolecamtes), а предки пермских 
пролеканид отчетливо устанавливаются в карбоне, где они имеют боль
шею частью менее расчлененные лопастные линии, чем в перми. Формы 
этой группы позволяют установить отчетливое разделение артинского 
яруса на две части.

Аммониты имеют широкое распространение в пермских осадках 
открытых морских бассейнов и особенно полно представлены в нижнем 
отделе перми (Урал, Индия, Тимор, Сицилия, Техас и пр.). В СССР 
аммониты встречаются особенно широко в артинском ярусе Урала, Пай- 
хоя и Новой Земли, но изучены еще недостаточно полно. Кроме ста
рых работ Э. Вернейля, А. Карпинского и А. Чернова, отметим более 
поздние описания В. Руженцова, Е. Воиновой, С. Максимовой. Пермские 
отложения с аммонитами аргинского типа встречены также в Дарвазе. 
В  последнее время О. Туманскад описала нижнепермские аммониты из 
Вост. Памира и из Крыма, но из первой области все описанные ею 
экземпляры являются раздавленными, а богатая крымская фауна также 
плохо сохранена. Все же можно установить, что последняя имеет зна
чительно большее сходство с аммонитами Сицилии, а не Урала. Неболь
шая фауна верхнепермских аммонитов известна из Джульфы Армении. 
Интересно присутствие в ней рода Otoceras.

Характерными родами пермских аммонитов в СССР являются: Ра- 
rapronorites, Artinskia, Medlicottia, Propinacoceras из пролеканитид; Para- 
gastrioceras, Metalegoceras из глифиоцератвд; Adrianites, Stackeoceras, Ma- 

■rathonites из арцестид; Thalassoceras и Riphaeites.
При систематике аммонитов главнейшими признаками являются 

форма их раковин, скульптура, направление струек роста и, наконец, 
лопастная линия. Есть, однако, семейства, у  которых последняя весьма 
консервативна, например у  глифиоцератвд; в таком случае виды разли
чаются между собой, главным образом, по форме раковины и скульптуре.

При описании размеров раковин введены следующие условные обо
значения: диаметр раиовины —  D, высота последнего оборота —  Н, ши
рина его —  L, диаметр умбо —  U; высота эволютной части1 послед
него оборота —  h. Нужно иметь в виду, что по мере роста аммонитов от
ношения этих величин изменяются. В описаниях они даются! для наиболее 
рослых оборотов. Наружные лопастные линии рисуются то до умбональ- 
ного края, обозначаемого пунктирной дугой, то до умбонального пта; 
в таком случае пространство между двумя пунктирными дугами отве
чает части лопастной линии, расположенной на умбональной стенке.

Семейство Prolecanitidae H y a t t  

Род Pronorites  M o j s i s o v i c s

Раковины дискоидальные, илволютные, гладкие, со слабо заметными 
струйками 'роста. В средине сифонной стороны на ядре проходит про

1 Т. е. той части, которая выступает над предыдущим оборотом.
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дольная бороздка. Жилая камера занимает около 3/4 последнего оборота. 
Пережимов нет. В лопастной линии характерно строение первой боковой 
лопасти, обыкновенно двузубчатой, но возможны и трехзубчатые ло
пасти; остальные боковые лопасти простые.

Pronorites postcarbonarius ( K a r p i n s k y )  va r . vulgaris K a r p i  n s k y ,  1889

Рис. 39. Табл. XLI, фиг. 1

Небольшой пронорит (D —  до 18 мм). H  =  0,44D, L =  0,5D, 
TJ =  0,22D. Отношение ширины раксшины к высоте на всех оборотах 
более 1. Боковые стороны плоские; сифонная сторона плоско-округлен
ная. Нежные струйки роста образуют на боках раковины слабую вы- 

, пуклость; на сифонной стороне —  едва заметный плос-
Л ; Q  р  п  кий синус. Средняя пасть сифонной лопасти еще 
W  *— '  '“'Ч 'С  открыта. Первая боковая лопасть разделяется на 
! . 2 округленных ветви; кроме нее еще 2 округленных

Рис. 39. Pronorites боковых лопасти. На умбональной стенке маленькая 
postcarbonarius Ка г- широкая лопасть. Высота внешних седел почти одина- 
Р i n s к  у  var. ml- 1Кова с высотой первых боковых.
gans K a r p i n s k y .  -г. *  «  .,
X  3 (по Карпин- Вид сходен с молодыми оборотами Parapronorites

скому). urmensis T s c h e r n o w ,  конечная стадия которого лег
ко отличима по более расчлененной лопастной линии. 

Н и ж н я я  п е р м ь .  Нижнеартинские отложения 
Урала. Указания на нахождения этой формы в верхней 
зоне артинских осадков, повидимому, ошибочны; здесь 
за нее принимались молодые формы Parapronorites иг- 
mensis, который является потомком описываемой формы.
Цитируется иногда и из верхнекаменноугольных извест
няков Урала.

%
Рис. 40. Prono
rites postcarbo- 
narius K a rp in 
s k y  var. te- 
tragona K a r 
p i n s k y .  Пунк
тиром показано 
место перехода 
сифонной сто
роны в боко
вую. X  около 2 

(по Карпин
скому).

Pronorites postcarbonarius ( K a r p i n s k y )  var. tetragona 
K a r p i n s k y ,  1874

Рис. 40. Табл. XLI, фпг. 2

Очень сходен с вышеописанной разновидностью, от
личаясь от нее формой раковины; последняя имеет почти 
четырехугольное поперечное сечение извилин, и ее си
фонная сторона плоская, а не плоско-округленная, как. 
у  var. vulgaris.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Нижнеартинские отложения Урала, где она 
встречается значительно реже другой разновидности. Потомок этоё 
формы, т. е. соответствующий ларалронорит, неизвестен.

Pronorites praeperniicus ( K a r p i n s k y ,  1874)

Рис. 41. Табл. XLI, фиг. 3

Крупный пронорит (D —  без жилой камеры 
до 37 мм). Н =  0,56Д L  =  0,27Ю, и  =  0,16D. От
ношение ширины раковины к высоте значи
тельно меньше 1. Боковые стороны плоские; 
сифонная сторона полукруглая. На обломке 
крупного оборота видна только сифонная ло
пасть и первая боковая, остающаяся двураз
дельной с округлыми очертаниями ветвей. На 
внутреннем обороте, изображенном на фиг. 3, 
табл. XLI, лопастная линия имеет 5 боковых

Рис. 41. Pronorites ргае- 
permicus K a r p i n s k y .  
Лопастная линия вну
тренней части крупного 
экземпляра. Увеличено 

(по Карп инскому).
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лопастей. Средняя часть сифонной лопасти еще открыта. Первое боко
вое седло выше сифонного.

Вид не должно смешивать с Parapronorites permicus Т s е h е г n o w, 
от которого он отличается большими 'размерами и меньшей инволют- 
ностью, если даже игнорировать разницу лопастных линий. То же 
касается и сходства описываемого вида с гароноритовыми стадиями Pa
rapronorites permicus T s c h e r n o w ,  с которыми данная форма очень 
часто 'смешивалась.

Н и ж н я я  nepiMb. Южный Урал —  нижнеартинские отложения 
с р. Сакмары. Многочисленные указания на нахождения его в других 
пунктах Урала ошибочны. Нельзя считать доказанной и принадлеж
ность к описанному виду маленькой ршшвины из Дарваза.

Род Parapronorites  G e m m e l l a r o

Раковины как у  проноритов, но более крупные и более инволкхгаые 
(объемлющие). Продольная бороздка на ядре большею частью хорошо 
выражена. Жилая камера занимает около %  последнего оборота. 
Пережимов нет. Первая боковая лопасть большею частью более расчле
нена, чем у проноритов, и распадается на 2 ветви, из которых каждая 
может расчленяться на 2 или на несколько зубцов. Из остальных боко
вых лопастей 2-я лопасть, а иногда и следующие, становится двузубча
той. Как исключение, ,во 2-й боковой лопасти наблюдалось несколько 
зубцов.

Парапронориты принадлежат к очень распространенным аммонитам 
в осадках арчинского яруса. Их можно разделить по формам раковин 
на два комплекса: I —  узкие и II —  широкие формы. Особенно распро
странен первый комплекс, в котором выделяется группа Parapronorites 
permicus T s c h e r n o w ,  имеющая большое количество форм со сход
ной раковиной, но с различными типами лопастных линий.

I. У з к и е  ф о р м ы

Parapronorites konincki G e m m e l l a r o ,  1887 

Рис. 42. Табл. XLI, фиг. 4.

Крупный парапронорит (D до 70 мм); Н  — 0,57D, L  =  0,36D, 
U =  o,13D. Ветви первой боковой лопасти двузубчатые. За ней следует 
еще 5 или 6 двузубчатых боковых лопастей. Судя по 
описанию Джеммелларо, 'боковые стороны плоские, 
чего не передает его рисунок росного экземпляра.

Наибольшее сходство с сицилийским видом обна
руживает тиморокая форма, описанная Ганиелем как 
va r . timorensis Н  a n i е 1. Из Крыма описан небольшой 
деформированный экземпляр, лопастная линия кото
рого сходна с линией молодого экземпляра из Си
цилии.

Н и ж li я я п е р  м ь. Крым (гора Кичхи-буриу) —  верхи отдела.

Parapronorites skworzowi T s c h e r n o w .  1907 

Рис. 43. Табл. XLI, фиг. 5

Очень крупный парапронорит (D до 80 мм); H  =  o,5D, L  =  o,33D, 
U =  0,13D. Боковых лопастей— 5; 0-я лежит .на умбональной стенке. 
Ветви 1-й боковой лопасти и 2-я боковая лопасть двузубчатые.

От Parapronorites tenuis K a r p i n s k y  отличается более эволготной 
и более широкой 'формой раковины. От Р- konincki G e m m e l l a r o  отли

Рис. 42. Ратарго- 
norites копгмкг 
G e m m e l l a r o  
(по Джеммелларо).
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чается лопастной линией: у  вида Джеммелларо .кроме 2-й боковой ло
пасти находятся еще 4 д в у зу бч а ты х  боковых лопасти.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний п 
Южный У р ал— нижнеартинские от
ложения.

Parapronorites .rotundus ( M a x i m o w a ,  
193S)

Рис. 44. Табл. XLI, фиг. 7

Крупный парапронорит (D без жи
лой камеры до 46 мм). H =  0,53D,
L  =  0,26D, U =  0,14D. Едва выпук
лые боковые стороны постепенно пе
реходят в круглую сифонную сто
рону. Боковых лопастей 5. Внешняя 
ветвь 1-й боковой лопасти простая, 
приостренная. Внутренняя ветвь 
трехзубчатая; 2-я боковая лопасть 
четырехзубчатая; остальные про
стые, приостренные. На умбональ
ной стенке лежат 2 приостренные 
лопасти.

По форме раковины сходен 
с P. skworzowi T s c h e r n o w ,  но лопастная линия расчленена иначе.

Рис. 44. Parapronorites rotundus M a x i m o w a .  А  — по
перечный разрез. В  —  сифонная и 1-я боковая лопасти.
С  —  боковые лопасти. Все увеличены (по Максимовой).

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний Урал —  вероятно, в нижнеартинсшх 
отложениях.

Parapronorites mojsisovicsi K a r p i n s k y ,  1889

Рис. 45. Табл. XLI, фиг. 9

Крупный парапронорит с диаметром воздушных камер до 45 мм. 
Относительные размеры невидимому приплюснутого экземпляра (при

близительно) :H =0,5D , L=0,13D(?), 
U =  0,11D (?). Перегородки между 
камерами толстые, и лопастные 
линии показаны двойной чертой,
l -я боковая лопасть очень широка. 
Во внешней ветви ее 2 крупных

Рис. 45. Parapronorites mojsisivicsi внутренней 6 более М6Л-
K a r p i n s k y .  Х 2  (по Карпинскому), КИХ зубчиков; 2-я И 3-Я боковые

L X J

I

Рис. 43. Parapronorites skworzovi 
T s c h e r n o w .  Лопастная линия 
при высоте извилины в 14 мм. X  2г/3 

(по Чернову).
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лопасти двузубчатые; 4-я и 5-я —  простые. Дальше лопастная линия не 
наблюдалась. Внешнее седло ниже 1-го бокового.

Этот вид резко отличается от других форм своеобразной изрезан- 
ностью лопастной линии.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Южный У р а л— •повидимому, в нижнеартин- 
ских отложениях.

Г р у п п а  Parapronorites permicus

Parapronorites permicus T s c h e r n o w ,  1907 

Рис. 46. Табл. XLI, фиг. 8

Небольшой парапронорит (D без жилой камеры до 24 лш); 
H  =  0,53D, L  =  0,41D, U =  0,i4D. Боковых лопастей 5, три высоте обо
рота в 8 мм и 6 —  при высоте 12 мм, с 7-й ло
пастью на умбональном крае. Ветви 1-й боко
вой лопасти двузубчатые: основание лежит 
значительно выше основания сифонной лопа
сти. 2-я боковая лопасть двузубчатая; ее ос
нование лежит выше основания 1-й боковой 
лопасти. На эволютной части оборотов нахо
дятся 3 'боковые лопасти: проекционная спи
раль от предыдущей извилины проходит тот
час за 3-й боковой лопастью.

Этот вид рано обособился от проноритовой стадии и распадается 
на много «форм», разнящихся между собой только деталями лопастных 
линий.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний и Южный Урал —  руководящая 
форма верхнеартиношх отложений.

Parapronorites permicus T s c h e r n o w  f. dentata T s c h e r 
now,  1907

Рис- 47

От типичной формы отличается строением 2-й боковой 
лопасти, трехзубчатой в основании, причем внутренний 
зубчик наибольшей величины; внешний —  наименьший.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний Урал —  верхнеартин
ские отложения р. Усьвы (вместе с типичной формой).

Parapronorites permicus T s c h e r n o w  f. vogulica S с h u 1 g a-  
N e s t e r e n k o ,  1916

Рис. 48

От типичной формы отличается главным образом строением 1-й бо
ковой лопасти, у  которой только внешняя ветвь лопасти расчленена 
на 2 зубца, внутренняя же остается простой.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний Урал —  
верхнеартинские отложения р. Усьвы (вме
сте с типичной формой).

Parapronorites permicus T s c h e r n o w  
f. biarmica S c h u l g a - N e s t e r e n l c o ,  1916

Рис. 49 Рис. 48. Pa  rapronorites permicus

От типичной формы отличается глав- | scchhu° i g “ wN e ster°<fnко 
ным образом строением 1-й боковой лопасти, (по Шульге-Нестеренко).
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Рис. 47. 
Parapronori
tes permicus 

f. dentata 
Tschernow . 
2-я боковая 
лопастная 

при высоте 
оборота 11 
лж.Х2!/а (по 

Чернову).

micus T s c h e r n o w .  Лопа
стная линия при высоте 
оборота 7,5 мм. X  3 (по 

Чернову).



у которой внешняя ветвь расчленена на 3, а не на 2 зубца. Вторым 
отличием является строение 2-й боковой лопасти, тоже имеющей 3 зубца

вместо 2.
Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний 

У рал '— верхнеартинские отложения 
(частью вместе с типичной фор
мой).

Рис. 49. Parapronorites permicus Та с h е г- 
п о w  f. Ыагтгса S c h u l g a - N e s t e -  
r e n k o .  Направо —  сифонная и 1-я бо
ковая лопасть, при высоте оборота 15 мм, 
налево — 2, 3 и 4 боковые лопасти, при 
высоте оборота 16 мм. X  2 (по Шульге- 

Нестеренко).

Parapronorites permicus Т s с h е г- 
п о w f . multidentata S с h u 1 g a- 

N e s t e r e n k o ,  1916

Рис. 50

От типичной формы отличается 
строением 1-й боковой лопасти, 

у  которой во внешней ветви наблюдаются з и 4 зубчика, а во внутрен
ней—  4 и 5; лопастная линия несколько несимметрична (рис. 50). На

Рис. 50. Parapronorites permicus T s c h e r n o w  f. multiden
tata S c h u l g a - N e s t e r e n k o .  Лопастная линия при 

высоте оборота 11 мм. X  2 (по Шульге-Нестереико).

правой стороне раковины наблюдается расчленение 5-й боковой лопасти 
на 2 зубца, что нужно отнести к индивидуальным уклонениям.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Сев. и Средний Урал —  верхнеартинские от
ложения.

Parapronorites permicus T s c h e r n o w .  f. tridentata S c h u l g a -  
N e s t e r e n k o ,  1916

Рис. 51

От типичной формы отличается строением 1-й боковой лопасти, 
у  которой каждая ветвь оканчивается 3 зубцами вместо 2.

В лопастной линии наблюдается несимметричность: на левой сто
роне ядра во внешней ветви 1-й баковой лопасти появляется 4-й зуб-

V l / v v ’

Рис. 51. Parapronorites permicus Т  s с h е r.n о w  
f. tridentata S c h u l g a - N e s t e r e n k o .  Налево сифон
ная 1-я и 2-я боковые лопасти, при высоте оборота 
15 мм. Направо — 3-я, 4-я, 5-я и 6-я боковые лопасти, 
при высоте оборота 14 мм. X  2 (по Шульге-Несте- 

ренко).

члк. Есть формы с запоздавшим расчленением 1-й и 2-й боковых 
лопастей.

Н и ж н я я  п е р м ь  Сев. и Средний Урал —  верхнеартинские от
ложения.
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Parapronorites permicus T s c h e r n o w  f. petchorica 
S с hu 1 ga-N e s t e r  en k  o, 1916

Рис. 52

От типичной формы отличается строением l -й и 2-й боковых лопа
стей: ветви l -й боковой лопасти имеют по 3 зубца вместо 2-х; 2-я же 
лопасть расчленена не на 2, а на 4 зубца.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Сев. У,рал, —  верхнеартинские 
отложения р. Печоры.

II. Ш и р о к и е  ф о р м ы  

Parapronorites ufmensis T s c h e r n o w ,  1907 

Рис. 53. Табл. XLI, фиг. 6

Небольшой парапронорит (D —  до 27 мм); Н =  0,5Д  
L  =  0,45D, и  =  0,13, h =  0,32D. Кроме сифонной и анти- 
<жфонной лопастей с каждой стороны имеется еще по
9 лопастей. Внешняя часть 1-й боковой лопасти и
2-я боковая лопасть двузубчатые.

Вид сходен по форме раковины с Pronorites
postcarbona/faus var. vulgaris K a r p i n s k y ,  но 

, i отличается от него более расчлененной лопаст-

ШЙ ™ н я  я п е р м ь .  Средний и Южный
1 I Урал— ;руководящая форма верхнеартинских

отложений.
Рис. 53. Parapronorites ш -
mensis T s c h e r n o w .  Ло- # _ .
пастная линия при высоте Род A.vtinsTei<z K a r p i n s k y
«борота 16 мм. X  27г (по

Чернову). Раковины дискоидальные, плоские, очень
инволютные. На гладких боковых сторонах 

проходят струйки роста, образуя 2 широких синуса, разделенных 
выпуклой вперед дугой. В середине приплющенной сифонной сто
роны проходит продольная бороздка. По ее сторонам располагаются 
бугорки. По мере роста раковины они переходят в короткие ребра, 
продолжающиеся и на соседнюю часть боковой стороны. Пережи
мов нет. Лопастные линии состоят из многочисленных элементов, среди 
которых выделяется по своим размерам широкое внешнее седло, в свою 
очередь расчлененное на ряд адвентивных лопастей и седел. Остальные 
седла простые. Ближайшие к сифонной стороне боковые лопасти 
являются дву раздельными; остальные —  простые.

Наиболее сходен с родом Propinacoceras (ом. последний). Artiinskia 
выделена из типичных медликоттий, у  которых сифонная сторона обра
зует 2 киля.

Artinskia artiensis ( G r u e n e w a l d t ,  1860)

Рис. 54. Табл. XLI, фиг. 10 и 11

Крупная мелкобугорчатая форма (D более 110 мм). H  =  0,6D, 
L  =  0.2D, U =  0,05D, h =  0,4D. В средних оборотах боковые стороны 
раковины параллельны; на более рослых они сближаются к сифонной 
стфроне, ширина которой в больших экземплярах вдвое уже наибольшей 
ширины оборотов. Сифонная сторона в разрезе образует тупой входящий 
угол. Кроме бугорков и ребер, указанных в родовой характеристике, на 
боках рослых раковин вблизи сифонной стороны появляются ребрышки, 
расположенные черепитчато и образующие синус. У  самых рослых экзем-

Рис. 52. Рата- 
pronorites per
micus T s c h e r -  
п о w  f. pet
chorica S chu 1- 
g a - N e s t e -  

r e n k о. 1-я и 
2-я боковые ло 
пасти, при вы
соте оборота 
10 мм. X  2 (по 
Ш ульге-Несте- 

ренко).
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хгляров число боковых лопастей достигает 11, из которых ближайшие 
к сифонной стороне лопасти двураздельные (в числе от 5 до 9). Внешнее 
седло расчленено на 2 двураздельные лопасти на вершине, на 2 с внеш
ней стороны седла и на 3 с его внутренней стороны. Из последних 
2 нижние лопасти в свою очередь двураздельны.

Рис. 54. Artinskia artiensis G r u e n e w a l d t .  Лопастная 
линия. X  2 (по Карпинскому).

Н и ж н я я  п е р м ь .  Сев., Средний и Южный Урал, Пай-хой —  
верхнеартинские отложения (очень распространена).

Artinskia magnotuberculata, T s c h e r n o w ,  1907 

Табл. XLI, фиг. 14

Крупнобугорчатая форма (D до 60 мм)\ H  =  0,6D, L =  0.2D, 
h==0,37D. Крупные округлые буторки располагаются на сифонной сто
роне в 2 ряда, попеременно. Лопастная линия неизвестна.

От Artinskia artiensis G r u e n e w a l d t  отличается формой бугорков 
и меньшим их количеством: на протяжении, занимаемом 5 бугорками 
у  данного вида, у  Art. artiensis их 6.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний и Южный Урал —  нижнеартинские 
отложения.

Род M ed lico ttia  W a a g e n

Раковины дискоидальные, плоские, очень инволютные. Узкая сифон
ная сторона образует 2 острых киля. Струйки роста идут так же, как. 
у  Artinskia. Пережимов нет. Лопастная линия состоит из многочислен
ных элементов, как у  Artinskia, но отличается узким и высоким внеш
ним седлом, еще более расчлененным.

Наибольшее сходство с родом Episageceras, отличающимся широкой 
и плоской сифонной стороной.

Medlicottia orbignyi ( V e r n e u i l ,  1S45)

Рис. 56- Табл. XLII, фиг. 1

Крупная форма (D может превышать 150 мм). H  =  0,6D, L —  
=  0,18D, U =  0,05D, h =  0,37D. В средних оборотах раковина приобретает 
сечение, как у  Artinskia artiensis G r u e n e w a l d t ;  в крупных извили
нах наружные части боковых сторон остаются быстро суживающимися; 
нижние же части раза в 4 более высокие, чем наружные, становятся 
слабо выпуклыми. На боках крупных оборотов, ниже быстро суживаю
щихся наружных частей, появляются ребрышки, не достигающие сере-
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боковых сторон. Они несколько вогнуты и расположены черегаит- 
У  самых крупных экземпляров наблюдалось 11 боковых лопастей.,

дтпты 
чато. У  самых

из которых 7 первых были двуразделъными. Внешние седла имели- 
кроме 2 небольших вырезок на вершине, 6 адвентивных лопастей на. 
внутренней стороне, из которых 2 ниж
них лопасти были двураздельными.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний и 
Южный Урал —  верхнеартинские отло
жения. В н е  С С С Р  известен из 
пермских отложений Тимора (би- 
тауни).

Род E p isa geceras  N о е 11 i  n g

Раковины ди скандальные, инво- 
лютные. Боковые стороны плоско-округ
ленные; сифонная сторона плоская, 
с 2 небольшими килями по краям 
(на ядрах эти кили не
заметны). Лопастная ли
ния состоит из многочис
ленных элементов; лопа
сти большею частью 
двураздельные. Внеш
нее седло расчленено 
на ряд адвентивных эле
ментов.

Наиболее сходен с 
Medlicottia, отличаясь от 
последнего общей формой 
раковины и плоской” си
фонной стороной.

Episageceras borealis ( T s c h e r n y s c h e w )

Рис. 56

Раковина с плоско выпуклыми боками, с 2 килями по бокам сифон
ной стороны, которая на ядре совсем плоска и килей не отражает.

Рнс. 56. Episageceras borealis ( T s c h e r n y s c h e w )  
K a r p i n s k y .  A — поперечное сечение более 
крупного экземпляра. В  —  вид раковины (реставри
рованной). С —  лопастная линия прп высоте обо

рота около 23 мм. X  3 (по Карпинскому).

K a r p i n s k y ,  1926
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Высота оборота достигает 24 мм (диаметр раковины, вероятно, 44 мм), 
но жилой камеры еще нет. Сифонная лопасть узкая и глубо
кая. Боковых лопастей 11; все двузубчатые. 1-я и 2-я боковые лопасти 
отличаются наиболее крупными размерами; их основания лежат 
почти на одном уровне и значительно ниже основания сифонной 
лопасти. Внешнее седло имеет 4 адвентивных лопасти на внешней сто
роне и 5 лопастей на внутренней. Нижняя из 5 лопастей двураз
дельная.

По форме раковины сходен с Episageceras dalailamae D i е п е г, по 
ЛОДастным линиям —  с Medlicottia trautscholdi G e m m e l l a r o .

Н и ж н я я  пе рмь .  В афганских отложениях Новой Земли; веро
ятно, в нижней их части. Наиболее древний представитель данного 
рода.

Род Propinacoceras G e m m e l l a r o

Ражовины дискоидальные, плоские, очень инволютные, с. гладкими 
почта параллельными боковыми сторонами и с приплюснутой сифон
ной стороной, несущей 2 ряда бугорков или коротких поперечных ребер 
по бокам срединной бороздки. Пережимов нет. Лопастные ш и ш  состоят 
из многочисленных элементов с широким внешним седлом, расчленен
ным адвентивными элементами на вершине и с внутренней стороны. 
Ближайшие к сифонной стороне лопасти двураздельны.

Наиболее сходен с Artinskia, от которого отличается, кроме общей 
формы раковин, строением внешних седел, не имеющих вырезок на 
внешней стороне их.

Propinacoceras sakmarae ( K a r p i n s k y ,  1874)

Рис. 57. Табл. XLI, фиг. 12

Крупный аммонит (D без жилой камеры более 40 мм). Н  =  o,55D, 
Ъ  =  0,22D, U =  0,04D. Боковые стороны параллельные. Бугорки

с овальным поперечным се
чением, расположены супро
тивно и косо к сифонной бо
роздке; па взрослых оборо
тах они переходят в корот
кие, тоже косо расположен
ные ребра. Число боковых ло
пастей 9 или 10; из них на
блюдались только 7. Вероят
но, 5 лопастей являются 
двураздельными. Сифонная 
лопасть еще открыта. Осно
вание 1-й боковой лопасти 
лежит ниже основания 
остальных боковых лопа
стей. Внешнее седло имеет 

простую адвентивную лопасть на вершине и двураздельную на внутрен
ней стороне, косо расположенную.

Сходен с Propinacoceras affine G e m m e l l a r o ,  отличаясь от сици
лийской формы менее расчлененной лопастной линией.

Н и ж н я я  пермь .  Южный Урал — нижнеартинские отложения 
р. Сакмары. Дарваз —  дарвазская серия, гундаринская толща.

Рис. 57. Propinacoceras sakmarae K a r p i n s k y .  
Лопастная линия при высоте оборота в 7 мм. 
Р8 —  проекционная спираль предыдущего обо
рота, U — умбо, о —  двураздельная адвентивная 
лопасть, L  —  1-я боковая лопасть (по Карпин

скому).
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Диаметр почти совершенно объемлющей раковины очень неполно 
сохранившегося экземпляра равен 22 мм. H  =  o,66D, L =  o,l6D. По 
сторонам сифонной бороздки расположены попеременно бугорки по 14 
на четверти оборота. В отличие от других форм на боковых сторонах 
вблизи бугорков наблюда
лись тонкие струйки, во
гнутые спереди. Боковых 
лопастей 10 или 11. Ло
пасть, помеченную L, А.
Карпинский считает 1-й 
боковой1. В таком случае 
на эволютной части обо
рота лежат 4 'боковые 
двураздельные лопасти, из 
которых 2-я и 3-я имеют 
наибольшую глубину.
Внутри проекционной спирали от предыдущей извилины наблюдались
2 средние лопасти, являющиеся простыми. Широкая вершина внешнего 
седла несет 2 зачаточных адвентивных лопасти. На внутренней стороне 
седла косвенно лежит двураздельная лопасть с.

От предыдущей формы отличается скульптурой и строением лопаст
ной линии.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Дарваз —  из отдельной глыбы, вероятно, из 
низов дарвазской серии.

Propinacoceras ajense M a x i m o w a ,  1935 

Рис. 59. Табл. XLI, фиг. 13

Диаметр раковины без жилой камеры около 35 мм, Н  =  0,62D, 
L  =  o,22D, U =  0,03D. Плоские боковые стороны несколько сужи

ваются к  умбо. Округлые бугорки сифонной стороны молодых 
Г^~^\  оборотов у  рослых форм превращаются в короткие ребра, рас

положенные супротивно и перпендикулярно к срединной 
борозде. Число боковых лопастей 9; 6 из тгитг являются 
двураздельными; 1-я боковая лопасть отличается очень круп
ными размерами и ее основание свисает даже ниже узкой

Propinacoceras darwasi K a r p i n s k y ,  1889

Рис- 58. Табл. XLII, фиг. 7

А В

Рис. 59. Propinacoceras ajense M a x i m o w a .  А  —  поперечный разрез. X  4. Б  —  лопаст
ная линия при высоте оборота в 17,5 мм. X  6 (по Максимовой).

и глубокой сифонной лопасти. Широкое внешнее седло несет 4 адвен
тивных лопасти, из которых внутренняя двураздельная лопасть имеет 
значительно более крупные размеры.

1 Возможно, что она представляет наиболее глубокую адвентивную лопасть 
внешнего седла.

Рис. 58. Propinacoceras darwasi K a r p i n s k y .  Ло
пастная линия оригинала (см. табл. XLII, фиг. 7) 
при высоте оборота около 14 мм. X  4, 5. Обозначе

ния см. рис. 57 (по Карпинскому).
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От описанных выше пропинакоцерадюв легко отличается строением 
лопастной линии. От Propinacoceras sakmarae K a r p i n s k y  отличается 
также иной формой и расположением бугорков.

Н и ж н я я  пе р мь .  Средний Урал —  верхнеартинские отложения 
pp. Косывы и Ая.

Род Daraelites G e m m e l l a r o

Раковины плоские, эволтотные, с  эллиптическим поперечным сече
нием, гладкие, с нежными струйками роста. Последние образуют на бо
ка^ раковины выпуклую вперед дугу, на сифонной «гороне —  синус. Пе
режимов нет. Лопастная линия имеет широкую сифонную лопасть и до 
5 боковых лопастей. Ветви сифонной лопасти, как и ближайшие боко
вые лопасти, являются мелкозазубренными.

Резко отличается от других пролеканитид как формой раковины, так 
и своеобразной зазубренностью лопастей.

Daraelites elegwns T s c h e r n o w ,  1907 

Рис. 60. Табл. XLII, фиг. 5

Небольшая форма (D без жилой камеры до 34 мм). H  =  0,5D, 
L  =  0,33D, U =  o,2lD , h =  0,38D. Лопастная линия состоит из си
фонной лопасти и 5 боковых. Ветви сифонной лопасти и ближайшие

лопасти мелкозазубрены. 1-я и 2-я боко
вые лопасти у  основания образуют взду
тия, направленные в противоположные 
стороны. Первое боковое седло значи
тельно выше внешнего. Двузубчатость 
5-й боковой лопасти следует рассматри
вать как индивидуальное уклонение, так 
как на правой стороне эта лопасть 
остается простой. Сходен с  Darae-

А в  Utes meeki G e m m e l l a r o ,  являясь более
Рис 60 Daraelites eleaans T s c h e r -  ИНВОЛЮТНЫМ И ИМвЯ ОДНОЙ ИЛИ Д в ум я  Л0-
now. ' а - поперечный разрез, остямиоолыпе,нежелиоицшшйскийвид. 
в  —  лопастная линия при вы- Е и ж н я я  пе рмь .  Средний и
соте оборота в 1з мм. х  почти 2 Южный Урал —  верхнеартинские отло-

(по Чернову). жения.

Семейство Glyphioceratidae Hyat t  

Род Paragastrioceras T s c h e r n o w

Раковины как. у  Cfastrioceras, т. е. у  типичных форм эволютные, ши
рокие, бугристые или ребристые. Отличаются от Gastrioceras наятравле- 
нием струек роста и пережимав, которые образуют на с̂ифонной стороне 
не синус, как у  Gastrioceras, а выпуклую вперед дугу, или идут прямо
линейно. Лопастная линия наружной стороны состоит из сифонной 
лопасти, разделенной седлом на две ветви с характерными сосцевидными 
приострениямм, из одной боковой с таким же приострением и одной 
суспензивной лопасти. Подобно тому, как Gastrioceras только условно 
отличается от форм, объединяемых под названием Glypkioceras, т. е. форм 
инволютных, плоских и гладких, так и Paragastrioceras постепенно пере
ходит в формы инволютные, плоские и гладкие, обладающие однако тем 
же направлением струек роста (и пережимов), как и типичные формы 
Paragastrioceras. В дальнейшем эти формы, может быть, придется выде
лить в особый род '(например Pamglyphioceras). В настоящее время мы
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ограничимся только разделением всего сложного комплекса указанных 
форм на две группы.

1. Г р у п п а  Paragastrioceras jossae ( V  e r n e u i l )

Широкие эволютные аммониты 'с трапецовдальным, субтрапецои- 
дальным или полулунным сечением оборотов (во взрослой стадии). Ш и
рина оборотов заметно превышает их высоту. Бугры и .ребра большею 
частью хорошо выражены. Ветви сифонной лопасти обыкновенно значи
тельно уже боковых лопастей.

Paragastrioceras jossae ( V e r n e u i l ,  1845)

Рис. 61. Табл. XLII, фиг. 3

Крупный аммонит (D без жилой камеры до 58 мм) с широкими обо
ротами траиецоидального поперечного сечения. Н  =  o,24D, L =  o,62D, 
XJ =  0,55D, h =  o,l8D. Продольные ребрышки вы
ражены на раковине значительно резче, чем попе
речные струйки. На умбональном крае ряд круп
ных бугров. Пережимы отчетливы. Ветви сифонной 
лопасти в 1 V2 раза уже боковых лопастей. На ум- 
бональной стенке широкая приостренная суспен
зивная лопасть.

Отличается от близких видов трапецеидальным 
сечением оборотов.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Сев., Средний и Южный Урал —  верхнеартин
ские отложения (распространенная форма). Указания на, нахождение 
в нижней зоне требуют проверки.

Paragastrioceras jossae (V  e r n e u i l )  var. subtrapezoidalis M a x i m o v a  et
T s c h e r n o w ,  in litt.

Рис. 61. Paragastrio
ceras jossae V e r 
n e u i l .  Лопастная 
линия (по Вернейлю).

Крупный аммонит с
.перечного сечения (D

Рис. 62. Paragastrioceras jos
sae V e r n e u i l  var. sub- 
trapezoidalis M a x i m o w a  
et  T s c h e r n o w .  Лопаст
ная линия при высоте обо
рота в 16 мм нат. в. (по Мак

симовой и Чернову).

Рис. 62. Табл. X LII, фиг. 4

широкими оборотами субтрапецоидального по- 
без жилой камеры до 63 мм). H  =  o,27D. 
L =  0,52D, U =  0,45D, h =  0,17D. На ум
бональном крае крупные бугры. Пережимы 
имеются. Ветви сифонной лопасти в 1% раза 
уже боковых лопастей. На умбональной стен
ке широкая приостренная лопасть.

От типичной формы отличается формой 
раковины, более инволюшой и менее ши
рокой.

В е р х н я я  п е р м ь .  Сев. Урал —  верхне
артинские отложения.

Paragastrioceras kojimense M a x i m o v a  et T s c h e r n o w ,  in litt.

Рис. 63. Табл. X LII, фиг. 6

Очень крупный аммонит с субтрапецоидальным или полулунным 
сечением оборотов (D до 110 мм). H  =  o,27D, L  =  o,5D, U =  o,5D, 
h =  0’17D. Продольные ребрышки выражены на раковине более резко, 
чем поперечные струйки. Вдоль умбонального края ряд бугорков, 
выраженных у одних экземпляров слабо, у  других —  более резко. Бу
горки переходят в короткие поперечные ребрышки, вскоре исчезающие 
на боковой стороне. Пережимы выражены слабо и у  некоторых экзем
пляров отсутствуют. Длина жилой камеры превышает 1,1 оборота. Веши
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сифонной лопасти значительно уже боковых, лопастей. На умбоналъной 
стенке широкая приостренная лопасть.

От Paragastrioceras jossae ( V e r n e u i l )  легко отличим по форме попе-
■речного сечения оборотов, по 
большей их высоте и меньшей 
ширине.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Пе
чорский Урал —  верхнеартин
ские отложения.

Paragastrioceras subhameli 
( R u z e n c e v ,  1933)

Рис. 64. Табл. XLII, фиг. 2 

Аммонит с широкими обо
ротами субтрапецоидального 

поперечного сечения. Умбо глубокое, конусовидное (D без жилой 
камеры до 32 мм). H  =  0,3 lD, L =  0,75D, U =  0,43D, h = 0,22D. 
Скульптура наблюдалась только в молодых оборотах в форме 
резких ребрышек на умбональных стенках. Пережимы отчетливы. 
Ветви сифонной лопасти вдвое уже боковых лопастей. 1-я бо
ковая лопасть в верхней части сжата. На 
умбоналъной стенке лежит широкая воронко
видная лопасть.

Очень близок к Paragastrioceras hanieli Smi t h ,  
отличаясь от него несколько более узкими оборо
тами. Кроме того, у  уральской формы антисифон- 
ная лопасть шире каждой ветви сифонной лопасти; 
у  тиморской формы —  наоборот.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Южный У  рал —  нижнеар
тинские отложения (р. Шолак-сай).

Paragastrioceras kirghizorum V o i n o v a ,  1934 
Рис. 65. Табл. X L III, фиг. 2

Эволютная форма (D до 50 лиг). H  =  o,24D, L  =  0,34D, U =  0,5oD, 
h =  o,17D. Дискоидальна-я раковина с полулунным поперечным сече
нием оборотов и с очень широким умбо. На боковых сторонах располо

жены бугорчатые ребрышки (бугорки),, 
направленные вперед и быстро зату
хающие к сифонной стороне. Ракови
на обычно с тонкой сетчатой скульп
турой. Пережимы в числе 3-4 на обо
роте. Ветви сифонной лопасти не
сколько уже боковых лопастей.

Е. Воинова описывает 3 разновид
ности этого вида, которые едва ли раз
личимы [между собой. Изображенные 
здесь экземпляры относятся к разно
видности typica.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Южный и Средний У  рал —  верхнеартинские 
отложения (р. Косьва).

И. Группа. Paragastrioceras sues si K a r p i n s k y

Плоские слабо эволютные аммониты с полуэллиптическим или 
параболическим сечением оборотов (во взрослой стадии). Ширина обо
ротов менее высоты или почти одинакова с ней. Бугры и ребра часто 
не выражены. Ветви сифонной лопасти приблизительно одинаковой 
ширины с боковыми лопастями.

f
Рис. 65. Paragastrioceras kirghizorum 
V o i n o v a .  Лопастная линия при 
высоте оборота в 10 мм (по Воино

вой).

Рис. 64. Paragastrio
ceras sitihanieli R  U- 
z e n с e v. Лопастная 
линия при высоте 
оборота в 11 мм (по 

Руж енцеву).

\ \

Рис. 63. Paragastrioceras kojimense Maximowa 
et Tschernow. Лопастная линия при высоте 
оборота в 23 мм. X  1 (по Максимовой и Чер

нову).
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Очень крупная дискоидальная форма (D до 130 мм, судя по облом
кам жилой камеры). H =  o,37D, L  =  o,34D, U =  o,36D. Раковина 
состоит из полу объемлющих оборотов полуэллиптического попереч
ного сечения. В каждом обороте вы
сота его возрастает приблизительно 
в  1% раза. Продольные ребрышки 
с возрастом раковины становятся 
более резкими. Пережимы не часты.
Ширина боковых лопастей почти 
одинакова с шириной ветвей сифон
ной лопасти.

Очень сходен по форме рако
вины и лопастной линии с Gastrio- 
ceras sosiense G e m m e l l a r o ,  но 
у  сицилийского вида поперечные 
струйки образуют на сифонной сто
роне вогнутую дугу, а не выпуклую, 
как у  артинского вида.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Урал и 
Пай-хой —  верхнеартинские отложения 
форма).

Paragastrioceras suessi K a r p i n s k y ,  1889

Рис. 66. Табл. XLIII, фиг. 1

Рис. 66. Paragastrioceras suessi K a r 
p i n s k y .  Л  —  поперечное сечение. 
Б — лопастная линия (по Карпинскому)

(широко распространенная

Рис. 67. Paragastrioceras imolutum  V o i n o v a .  
Лопастная линия при высоте оборота в 9 мм. 

Х 3 ,5  (по Воиновой).

Paragastrioceras involutvm V  о i п| о v  а, 1934 

Рис. 67. Табл. XL1V, фиг. 5

Небольшая форма (D около 35 мм). H  =  0,36D, L  =  0,38D, 
U =  0,43D. Дискоидальная раковина с эллиптическим поперечным 
сечением оборотов и с широким умбо. Раковина имеет нежную сетчатую

скульптуру. Кроме того, на 
умбоналБНЫх краях начи
наются радиально располо
женные ребрышки, перехо
дящие на боковые стороны 
и вскоре затухающие. Пере
жимы в числе 3-4 на обо
роте. Ветви сифонной лопа
сти несколько уже бо
ковых.

Сходен с Paragastrioceras suessi K a r p i n s k y ,  отличаясь формой 
раковины, и, главным образом, значительно более широким умбо.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Южный У р ал— верхнеартинские отложения.

Paragastrioceras fedorowi K a r p i n s k y ,  1889 

Рис. 68. Табл. X L III, фиг. 4 и 5

Небольшая форма сравнительно с другими видами этого же рода 
(D до 60 лиг). H =  0,4D, L  =  0,4D, U =  0,3D. Дискоидальная рако
вина имеет рослые обороты с параболическим поперечным сечением. 
Высота их в каждом обороте возрастает приблизительно в 2 раза. Про
дольные ребрышки преобладают над поперечной скульптурой лишь на 
больших оборотах. Пережимы непостоянны; иногда они совсем отсутст
вуют; иногда их насчитывается до 5 на одном обороте. Перегородки 
с возрастом сближаются и соприкасаются, как показано на рисунке. 
Боковые лопасти почти одинаковой ширины с ветвями сифонной лопасти.
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Наиболее 'сходен с Paragastrioceras swessi К а г р /infeky, но при 
одинаковом диаметре раковин имеет значительно меньший диаметр

умбо, т. е. является более ин- 
волютным.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Весь 
Урал —  широко распространен 
в верхнеартинских отложе
ниях.

Paragastrioceras abichi (М  о е 1- 
1ег, 1878)

Рис. 69. Табл. XLIII, фиг. 3

Очень крупная, сильно 
инволютная форма со слабо 
выпуклыми боками и округ

ленной сифонной стороной (D без жилой камеры 100 мм ). H =  0,52D, 
L  =  o,37D, U =  o,16D. На ядрах отчетливо видна продольная ребри
стость. Пережимов нет. Род установлен в предположении, что струйки 
роста образуют на сифонной стороне выпуклую 
вперед дугу. Ветви сифонной лопасти несколько 
уже первой боковой лопасти. На сифонном седле 
видны следы сифонной трубки, обращенной впе- 

ф  ред. Боковое седло значительно шире внешнего Рис. 69. Paragastrioceras 
Суспензивная лопасть лежит невидимому на ум- аЫсЫ ( м о е 11 е г). Ло- 
бональном пгве. пастная линия (по

Резко отличается от других форм очень mty
большой инволютностью, размерами и своеобразным положением 
суспензивной лопасти.

В е р х н я я  п е р м ь .  Закавказье, Джульфа —  в зоне того же.имени.

Род P a ra leg o ce ra s  H y a t t

Раковины —  как у  Gastrioceras, но с 2 боковыми лопастями. Таким; 
образом Paralegoceras имеет по окружности всей лопастной лин'и к ю  ло
пастей вместо 8 лопастей, свойственных Gastrioceras. Остается неясным 
направление струек роста у  Paralegoceras, не имеющего, может быть, и 
пережимов. Если бы оказалось, что среди форм с 10 лопастями есть 
с одной стороны такие, у  которых струйки роста образуют на сифонной 
стороне синус, и, с другой стороны, такие, у  которых на сифонной сто
роне образуется выпуклая вперед дута, то мы должны будем разбить этот 
род на два, аналогично Gastrioceras и Paragastrioceras.

Paralegoceras трудно отличим от Metalegoceras, у  которого имеются 
тоже 2 боковых лопасти; однако, в целом у  Metalegoceras 12, а не 10 
лопастей.

Paralegoceras (vel MetalegocerasJ) tschernyschewi K a r p i n s k y ,  1889

Рис. 70. Табл. X L IV , фиг. 7

Очень гарупный аммонит с полуэллиптичеоким (почти полукруглым) 
сечением оборотов (D без жилой .камеры до 140 мм). H  =  o,44D, 
L  =  0,36D, U =  o,26D. Раковина не сохранилась; ядро гладкое, пере-

1 Внутренняя часть лопастной линии описываемого вида неизвестна. Судя по 
положению суспензивной лопасти на умбональной стенке, а не на умбональной 
шве, как у типичных Paralegoceras нужно предполагать, что у описываемого вида 
есть 2-я боковая лопасть и на внутренней стороне. В таком случае этот вид дол
жен быть отнесен к Metalegoceras.

Рис. 68. Paragastrioeeras fedorowi K a r 
pinsky.  А  — поперечное сечение. X I  - В — 
лопастная линия при высоте оборота в 9 мм; 
U  —  умбональная стенка. X  2 (по Карпин

скому).
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жимов нет. Узкие ланцетовидные ветви сифонной лопасти вдвое уже
1-й боковой лопасти. Несколько менее глубокая 1-я боковая лопасть 
■оканчивается длинным сосцеобразным острием; 2-я боковая лопасть 
меньшей величины и соединяется широким седлом почти с такой же 
лопастью умбональной стенки.

Рис. 70. Paralegoceras tschernyschewi K a r p i n s k y .  А  —  по
перечное сечение задней половины последнего оборота. 1/2- 
В  —  лопастная линия, и —  умбональная стенка. Va (по Кар

пинскому).

Наиболее сходен с Paralegoceras iowense ( M e e k  e t  W  o r t h e n ) ,  от
личаясь от него более широкой раковиной, более широким умбо и фор
мой сифонной лопасти.

Н и ж н я я  пе р мь .  Ю. Урал —  артинский ярус (р. Уй-Теляк).

Род Metalegoceras S c h i n d e w o l f

Раковина как у  Gastrioceras, но с более сложной лопастной линией: 
боковых лопастей по 2 каж. на наружной, так и на внутренней стороне. 
Таким образом у  Metalegoceras всего 12 лопастей вместо 8, свойствен
ных Gastrioceras. Струйки роста образуют на сифонной стороне вы
пуклую вперед дугу, как и пережимы, свойственные этому роду. У  не
которых форм указывается продольная ребристость.

Metalegoceras ajdaraleme ( R u z e n c e v ,  1933)

Рис. 71. 5Габл. XLIII, фиг. 8

Широкая форма с субтрапецоидальным сечением оборотов и конусо
видным умбо (D  без жилой камеры более 40 мм). Н  =  0,35D, L  =  0,77D, 
U  =  0,4D, h  =  0,23D. Скульптура плохой 
сохранности; заметны струйки роста. Имеются 
пережимы, образующие на сифонной стороне 
слабо выпуклую вперед дугу. 1-я боковая ло
пасть вдвое шире каждой ветви сифонной ло
пасти; те и другие с сосцевидными оконча
ниями; 2-я боковая лопасть клиновидная. Су
спензивная лопасть и 2-я боковая лопасть 
внутренней стороны похожи на нее и отделены 
одна от другой широкими седлами. Антиси- 
фонная и соседняя с ней лопасть копьевидной формы; первая более 
крупных размеров.

Сходен с некоторыми формами, описанными Ганиелем, как Parale
goceras sundaicum, но точное сопоставление затруднено тем, что тимор- 
ская форма предсталзлена обычно только очень крупными экземпля
рами.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Южный Урал —  верхнеартинокие отложения.

Рис. 71. Metalegoceras aJda- 
ralense ( R u z e n c e v ) .  Л о 
пастная линия при высоте 
оборота в 15 мм (по Ру- 

женцеву).

12 Зак. 451. Атлас руководящих форм 177



Metalegoceras evolutum H a n  i e 1. var. sogmrensis E u z e u c e v ,  1933

Pnc. 72. Табл. XLIII, фиг. 6 н 7

Широкая форма с трапецеидальным сечением оборотов, с широким 
конусовидным умбо (D без жилой камеры до 55 мм). Н =  0,25D,. 
L  =  o,8D, U =  d,6D. Струйки роста образуют на сифонной стороне ши
рокую дугу, слабо выпуклую вперед. На молодых экземплярах слабая

продольная ребристость и поперечные реб
рышки на умбоналъной стенке. Пережимы на
блюдались. l -я боковая лопасть вдвое шире 
каждой ветви сифонной лопасти. Обе лопасти 
с сосцевидными окончаниями. 2-я боковая ло
пасть, суспензивная и 2-я боковая лопасть 
внутренней стороны —  клиновидной формы и 
отделены одна от другой широкими седлами. 
Антисифонная лопасть и 1-я боковая внутрен
ней стороны похожи по форме на l -го наруж
ную боковую лопасть, но меньше ее.

От Paralegoceras sundaicum f . evoluta H a n i e l  отличается деталями 
лопастной линии: у тиморской 'формы суспензивная лопасть короче со
седних лопастей, у  уральской —  длиннее.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Южный У рал— верхнеартинские отложения.

Рис. 72. Metalegoceras evo
lutum  H a n i e l  таг. sogu- 
rensis R u z e n c e v .  Лопаст
ная линия при высоте обо
рота в 14 мм (по Ружен- 

Деву).

Семейство Arcestidae  M ' o j s i s o v i c s  

Род A ga th icera s  G e m m e l l a r o

Небольшие эллипсоидальные инволютные формы. Тонкие попереч
ные струйки на сифонной стороне образуют синус. На раковине обычно 
хорошо выражена продольная ребристость. Пережимы известны и тоже 
образуют на сифонной стороне синус. Лопастная линия состоит из си
фонной лопасти, 3 боковых и 1 суспензивной. В сифонной лопасти ха
рактерно высокое сифонное седло. Характерно также широкое седло, 
следующее за 3-й боковой лопастью.

Agathiceras suessi G e m m e l l a r o ,  1887 

Pnc. 73. Табл. XLIV, фиг. 1

Раковина эллипсоидальная, плоско выпуклая с боков и округлен
ная на сифонной стороне. Умбо очень мал (D  до 45 мм). I I  =  0,52 D, 
L  =  0,48 D, U  =  0,1 D, h =  0,23 D.

Поперечные струйки образуют на сифонной стороне 
синус. Спиральные ребрышки .расположены равномерно 
по всей поверхности. Пережимы наблюдались. Жилая 
камера почти равна одному обороту. Ветви сифонной 
лопасти достигают величины l -й боковой лопасти, в ос
новании приострены, как и 'боковые лопасти. К  умбо- 
налъному краю примыкает более широкое седло, чем 
остальные боковые седла.

Крымские экземпляры деформированы, но имеют 
совершенно сходные лопастные линии с сицилийской 
формой.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Крым —  верхняя часть отдела (в известняках 
горы Кичхи-бурну).

Рис. 73. Aga
thiceras suessi 
G е mmelJ а г о. 
Лопастная ли
ния (по Джем

мелларо).



Agathiceras uralicum ( K a r p i n s k y ,  1874)

Рис. 74. Табл. XLIY, фпг. 8

Ражшина эллипсоидальная, плоско выпуклая с боков и округлен
ная на сифонной стороне. И-звилнны объемлющие, умбо закрыт 
(D —  30 мм). H =  0,63D, L  =  0,48D, h =  o,4D. Поперечные струйки 
очень слабы: на боках раковины они обра
зуют синус, при переходе на сифонную 
сторону —  выпуклую вперед дугу; на си
фонной стороне вновь— синус. Резкие 
спиральные ребрышки расположены рав
номерно по всей поверхности. Пережимы 
то отсутствуют, то выражены в числе т>псЖ.АдММсега*таисчтКъг 
1 5 на обороте. Жилая камера равна 0,9 р i n s к у. Лопастная линия, х  2,5 
оборота. Ветви сифонной лопасти дости- (ПО Карпинскому),
гают величины 1-й 'боковой лопасти. Си
фонное седло около 3А  высоты сифонной лопасти, расширяется к вер
шине и имеет на ней выемку.

Вид сходен с Ад. suessi G e m m e l l a r o ,  отличаясь от сицилийской 
формы большей инволютностыо и иной формой лопастей, не имеющих 
характерных приострений.

Н и ж н я я  п е р м ь. Урал —  артинский ярус. Дарваз —  дарваз- 
ская серия, основание гундаринской толщи. Повидимому, космополит- 
ная форма (Европа, Азия, Америка, Австралия) со значительным) верти
кальным распространением.

Род Adrianites G e m m e l l a r o

Типичные адрианиты1 представляют шарообразные инволютные 
формы. На раковине выражена как поперечная струйчатость, так и 
продольная ребристость. Пережимы наблюдаются. Боковых лопастей 3 и 
больше; часто присутствуют несколько суспензивных лопастей.

Отличаются от агатицеров более раздутыми раковинами и большим 
количеством элементов лопастных линий. Кроме того, сифонное седло 
адрианитов обыкновенно не достигает той высоты, как у  агатицеров.

Adrianites globosus T s c h e r n o w ,  in litt.

Рис. 75. Табл. XLIV, фиг. 2

Шаровидная раковина (D до 45 мм). H  =  0,48D, L  =  o,74D„ 
U =  0,13D, h =  o,2D.' Поперечные струйки, образуя на боковых сторо- 

_ нах весьма слабый синус, проходят через сифонную 
(СУПДДЯтгГ сторону без заметного искривления. Резкие продоль- 

v '  ные ребрышки покрывают раковину равномерно, но на
__ . . умбональном крае проходит более широкое ребро. Пе- 

gUftosus т s c°h е г- Ре5МЕ[МЬ1 крайне редки. Часто сохраняются широкие и 
n o w .  Лопастная глубокие устьевые пережимы, образующие на сифон- 
линия при ширине ной стороне слабо выпуклую вперед дугу. Жилая ка- 
оборота в 20 мм. Мера немного менее одного оборота. Сифонная лопасть
X 1 (по Чернову). с у ЗКИМИ заостренными ветвями. Боковых лопастей 3, 

с сосцевидными окончаниями. 3-е боковое седло зна
чительно меньше 2-го; через него проходит умбональный край. На 
умбональной стенке находятся 2 заостренные лопасти.

Сходен с Adrianites insignis G e m m e l l a r o ,  отличаясь от него 
длиной жилой камеры, почти полным отсутствием пережимов (у  сици

1 Мы отделяем от них подрод Iloffmannia, к которому Джеммсларо отнес дис- 
коидальные эволютные формы.

12* 179



лийского вида по 3 пережима на обороте) и скульптурой устьевого пере
жима, на котором продольные ребрышки не исчезают. В описанном виде 
имеются формы, которые различаются .между собой строением мелких 

. . элементов лопастной линии в области
I '• Г) IО  П n ' I ум (Зонального края и умбональной 

тДПДлм^/ V U  (A) U стенки. Одна из них описана гаже.
v  • Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний

Рис. 76. Adrianites giobosus f. а Урал верхнеартинские отложения.
Tschernow.  Лопастная линия Adrianites giobosus. T s c h e r n o w  f. a 
при ширине оборота в 18 мм. X I  m u •

(по Чернову). T s c h e r n o w ,  m  litt.
Рис. 76

3-е боковое седло с небольшой выемкой на внешней стороне, 
вследствие чего 3-я 'боковая лопасть кажется двузубчатой. На умбо
нальной стенке 4 лопасти с правой стороны, и 3 с левой стороны. На 
внутренней%гороне раковины находятся, кроме антисифошгой, 3 боко
вых лопасти; все —  с сосцевидными окончаниями.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний Урал —  верхнеартинские отложения.

Adrianites fredericksi E m e l j a n z e w ,  1929 

Рис. 77. Табл. XLIV, фиг. 6

Шарообразная раковина (D до 25 мм). H =  o,47D, L  =  o,9D, 
U =  0.08D, h =  0,19D. Продольные ребрышки выражены резче попе
речных струек. Наблюдаются почти прямые поперечные пережимы.

Рис. 77. Adrianites fredericksi E m e l j a n z e w .  Лопастная линия. X  3,5
(по Емельянцеву).

Длина жилой камеры не менее одного оборота. Сифонная лопасть с уз
кими заостренными ветвями. Боковых лопастей 4 с сосцевидными окон
чаниями. На умбональной стенке находятся 2 заостренных лопасти. На 
внутренней стороне оборота, кроме антисифонной, 4 боковых лопасти.

От Adnanites giobosus T s c h e r n o w  отличается лопастной линией, 
имеющей лишнюю боковую лопасть.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Северный Урал —  верхнеартинские отложения.

Род Stctcheoceras G e m m e l l a r o

К  Stacheoceras в тесном смысле принадлежат формы эллипсоидаль
ные ииволютные. Струйки роста образуют на сифонной стороне широ
кий едва заметный синус. Скульптура отсутствует. Пережимы наблю
даются. Длина жилой камеры достигает 1 у2 оборота. Боковых лопастей 
более 5. Большею частью они расчленены на 2 или на 3 зубца. Ветви 
сифонной лопасти двузубчатые.

К типичным Stacheoceras тесно примыкают формы, выделенные 
в подрод Marathonites (ом. ниже).

Stacheoceras meditc’rraneum G e m m e l l a r o ,  1887 
Рис. 78. Табл. X L IV , фиг. 4

Раковина инволютная с полулунным сечением оборотов (D до 80 мм). 
H =  0,48D, L =  0,52D, U =  0 ,liD .1 Поперечные струйки образуют на

1 По данным Джеммелларо; диаметр уыбо явно преувеличен; судя по его рисунку, 
U =  0,08 D.

180



боках раковины (выпуклую вперед дугу, а на сифонной стороне очень 
пологий широкий синус. Пережимы наблюдались. Жилая камера зани
мает 1% оборота. Ветви сифонной лопасти дву
зубчатые. Боковых лопастей 9; из них только ( 0 П ' П О П  
последняя простая; остальные —  трехзубчатые.  ̂ г  vJ 6J O'

Крымские экземпляры, описанные О. Туман
овой как var. crimensis T o u m a n s k y ,  деформи
рованы, и о сходстве раковин судить трудно; ло
пастная же линия настолько близка, что они 
могут быть' выделены только как форма сици
лийского вида.

Н и ж н я я  пе рмь .  Крым —  верхняя часть 
отдела (в известняках горы Кичхи-бурну).

Stacheoceras borissiaki T o u m a n s k y ,  1931 

^  Рис. 79. Табл. X L IV , фиг. 3

Раковина инволютная, эллипсоидальная (D без жилых камер 
до 30 мм). Ы =  0,55 D, L  =  0,55 D, U =  0,09 D. Струйки роста не сохра

нились. Пережимы 
наблюдались и обра
зуют на сифонной 
стороне слабый си
нус. Ветви сифонной 
лопасти двузубча
тые. Боковых лопа
стей 9. Первые 4 ло
пасти трехзубчатые; 

5-я, 6-я и 8-я —  двузубчатые; 7-я и 9-я —  простые.
Сходен с Stacheoceras mediterraneum G e m m e l l a r o ,  но легко отли

чим по деталям расчленения лопастной линии.
Н и ж н я я  пе рмь .  Крым — верхняя часть отдела (в известняках 

горы Кичхи-бурну).

Подрод Marathonites Bo e s e
Тесно примыкает к Stacheoceras и отделяется от последнего условно. 

Сюда принадлежат формы сильно-инволютные, эллипсоидальные, разду
тые. Раковины лишены скульптуры. Струйки роста образуют на сифон
ной стороне очень слабый синус. Пережимы наблюдаются или отсутст
вуют. Длина жилой камеры достигает I1/, оборота. Боковых лопастей 
4 или 5, большею частью расчлененных на 2-3 и даже 4 зубца. Ветви 
сифонной лопасти обыкновенно двузубчатые, редко простые. От Stacheo
ceras отличается меньшим количеством лопастей.

Marathonites krasnopolskyi ( K a r p i n s k y ,  1889)

Рис. 80. Табл. XLV, фиг. 1

Раковина вздутая, сильно инволютная, с полулунными поперечными 
сечениями оборотов (D до 55 мм). I-I =  0,63D, L  =  0,55D, U =  0,ID - 
Тонкие поперечные струйки 
образуют на боках раковин 
очень плоскую дугу, а на си
фонной стороне едва заметный 
синус. Пережимы наблюдаются 
не у  всех экземпляров. Жилая 
камера превышает 1 У> оборота.
Ветви сифонной лопасти дву-

Рис. 80. Marathonites krasnopolsTcyi ( K a r p i 
n s k y ) .  Лопастная линия при высоте оборота 

в 9— 10 мм. X  4 (по Карпинскому).

Рис. 79. Stacheoceras borissiaki T o u m a n s k y .  Лопастная 
линия. X  4,5 (по Туманской).

Рис. 78. Stacheoceras me
diterraneum G с m m е I- 
I а г о. Лопастная линии 

(по Джеммелларо).
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раздельные. Из 5 боковых лопастей 1-я лопасть двураздельная с 2 зуб
чиками в каждой ветви. 2-я и 3-я боковые лопасти трехзубчатые; 4-я и 
5-я боковые лоласти двузубчатые, причем 5-я лопасть шире 4-й и ее 
зубцы крупнее, что указывает на ее более раннее расчленение.

Описанный вид распадается на много форм, которые различаются 
между собой строением лопастных линий.

Н и ж н я я ' п е р м ь .  Сев. и Южный Урал —  распространен в верхне
артинских отложениях вместе о различными его формами, описанными

ниже

Marathonites krasnopolskyi
( K a r p i n s k y )  f . a M a x  i- 

m о w  a, 1935

Рис. 81
Рис. 81. Marathonites krasnopolsky$%. a r p i n s k y  
f. o M a x i m o w a .  Лопастная линия при вы- 
; соте оборота в 14 мм. X  4 (по Максимовой).

Отличается от типичной 
формы главным образом 
строением 1-й боковой ло

пасти, ветви которой остаются простыми. Кроме того, зубцы 5-й лопасти 
несколько меньше зубцов 4-й лопасти.

Marathonites krasnopolskyi ( K a r p i n s k y )  f. Ъ. M a x i m o w a ,  1935
Рис. 82

1-я боковая лопасть, как ;и у  предыдущей формы, двураздельная, 
с  простыми ветями, но 4-я боковая лопасть остается еще простой.

Рис. 82. Marathonites krasnopolskyi K a r p i n s k y  f. с 
M a x i m o w a .  Лопастная линия при высоте оборота в 

14 мм. X  4 (по Максимовой).

'  / / 
I 
I 
\

Рис. 83. Marathonites krasnopolskyi K a r p i n s k y  
1. с M a x i m o v a .  Лопастная линия при высоте 

оборота в 13 мм. Увеличена (по Максимовой).

Рис. 84. Marathonites krasnopolskyi K a r p i n s k y  
f. d M a x i m o v a .  Лопастная линия при высоте 

оборота в 11 мм. X  4 (по Максимовой).

Marathonites krasnopolskyi 
( K a r p i n s k y )  f. с M a 

x i m o w a ,  1935 

Рис. 83

1-я боковая лопасть 
тоже с простыми ветвями, 
но 3-я лопасть двузубча
тая, а 4-я простая. В 5-й 
двузубчатой лопасти зуб
цы крупные.

Marathonites krasnopolskyi 
( K a r p i n s k y * )  f . d Ma x i 

mowa ,  1935
Рис. 84 

Внутренняя ветвь 1-й 
боковой лопасти двузубча
тая, внешняя ветвь простая. 
4-я лопасть еще простая.
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Рис. 85. Maraihoniles krasnopolskyi K a r p i 
na  к у  f. e M a x i m o w a .  Лопастная ли
ния при высоте оборота в г20 мм. X  2 (по 

Максимовой).

Рис. 86. Marathonites krasnopolskyi K a r p i 
n s k y  f. f  M a x i m o w a .  Лопастная 'линия 
при высоте оборота в 21 «л». X  4 (по Мак

симовой).

Marathonites krasnopolskyi ( К  а  г- 
p i n s k y ) f .  е. M a x i m o w a .  1935 

Рис. 85

Внешняя ветвь 1-й боковой 
лопасти двузубчатая; внутрен
няя ветвь простая. 4-я лопасть 
уже двузубчатая.

Marathonites krasnopolskyi ( K a r 
p i n s k y 1) f./. M a x i m o  w a, 1935

Рис. 86

Ветви 1-й боковой лопасти 
простые, 3-я лопасть двузубча
тая, 4-я и 5-я простые. Наиболее 
резко отличается от типичной 
формы вследствие меньшей из
резанное™ всех боковых лопа
стей, кроме 2-й.

Marathonites timorensis ( H a n i e l )  f. typica R u z e n c e v .  1933 
Рис. 87. Табл. X LV , фиг. 2 

Раковина эллипсоидальная с полулунным сечением оборотов (D без
-------------  _...ч тт = 0 j57d ,L  =  O,62D, U =  0,06D, h =  0,28D.

Струйки роста образуют на сифонной 
стороне слабый синус. Пережимов нет. 
Узкие ветви сифонной лопасти двузубча
тые. Боковых лопастей 4: 1-я —  двузуб
чатая, 2-я —  трехзубчатая, 3-я —  тоже 
трехзубчатая, но внешний зубчик едва 
намечается; 4-я лопасть начинает раз
дваиваться. На умбональной стенке лежит 
простая округленная лопасть: 3-е боко
вое седло шире остальных, 

сходна с Marathonites timoren&s f. a H a n i e l  (экзем
пляр b), отличаясь от последнего только намечающимся делением
4-й боковой лопасти.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Южный Урал — :верхнеартинские отложения 
р. Актасты.

Marathonites romanowshyi ( K a r p i n s k y ,  1889)
Рис. 88

Раковина с плосковыпуклыми боками и округленной сифонной сто
роной. Умбо очень мал. (D до 20 мм). H =  o,52D, L  =  0,48D .1 Пере
жимы наблюдались. Ветви сифонной 
лопасти двузубчатые. Боковых лопа
стей 3; все трехзубчатые. У умбональ- 
ного края рисуется начало лопасти, 
повидимому, простой.

От видов, сходных по форме рако
вины, отличается своеобразным расчле
нением лопастной линии.

Н и ж н я я  п е р м ь. Дарваз —  из глыбы, повидимому, происходя
щей из низов дарвазской серии.

жилой камеры до 24 мм). Н :

timorensis 
R  u z в п-

Рис. 87. Marathonites 
( H a n i e l )  1. typica 
е е w. Лопастная линия при вы
соте оборота в 12 мм (по Руж ен- 

цеву).

Очень

Рис. 88. Marathonites romanowskyi 
K a r p i n s k y .  Лопастная линия при 
высоте оборота в 10 мм. X  4 (по 

Карпинскому).

1 Экземпляры деформированы.
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Marathonites romanowskyi ( K a r p i n s k y )  var. invariabilis R u  z e n c e v ,
1933

Рис. 89. Табл. X LV , фиг. 3

Д Ш Ш Ш  U l U U D  р с д о -и .  iU jJU iyiC  О  1J-

ЬйАЛлк.
D =  45 мм. H  =  0,53D, L  =  0,58D, U =  0 ,08D. Пережимы наблю

дались очень редко. Кроме 3 трехзубчатых 'боковых лопастей на рослых
оборотах наблюдалась 4-я простая бо
ковая лопасть. На умбоналъной стенке 
наблюдалась простая лопасть. Зача
точная лопасть находится на умбо- 
нальном пгве.

Форма несомненно очень близка
Рис. 89. Maraihonites romanowskyi дарвазСКОМу ТИПу, НО ТОЧНОМУ СОПО-

^  ставлению мешает плохая сохранность
Z 6 D С 6 V.; Лопастная ЛИНИЯ ПТЭИ ^
высоте оборота, 11 мм (по ру- последнего. 4-я боковая лопасть появ- 

женцеву). ляется только с возрастом. Несколько'
меньшая ширина дарваз ской формы 

может быть результатом ее деформации.
Н и ж н я я  п е р м ь .  Южный У  рал —  верхнеартинские отложения.

Подрод Yidrioceras J b e s e
В этот подрод условно выделяются формы, тесно примыкающие 

к Marathonites, но отличающиеся менее изрезанной лопастной линией. 
Струйки роста образуют на сифонной стороне едва заметный синус. Пе
режимы встречаются. Ветви сифонной лопасти простые. Боковых лопа
стей 3, часто трехзубчатых или двузубчатых.

Vidrioceras рудтеит ( G e m m e l l a r o ,  1887)

Рис. 90. Табл. X LV , фиг. 17

Небольшой широкий аммонит (D  до 12 мм). H  =  0,58D, L  =  0,5D.. 
Умбо замкнуто. На рададвине наблюдаются тончайшие струйки, обра
зующие едва заметный .синус на сифонной стороне. Пережимы наблюда
лись. Длина жилой камеры достигает одного оборота. Ветви 
сифонной лопасти простые приостренные. Боковых лопа
стей 3; все они трехзубчатые. 4-я простая округленная ло
пасть лежит, повидимому, на умбональной стенке.

Крымские экземпляры этого вида, легко отличимого от 
других форм очень малой величиной, со сходной лопаст
ной линией, но об их габитусе трудно составить точное 
представление. О. Туманская описывает у  них умбо диа
метром в 0,5 мм, при диаметре раковин в 9 мм.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Крым —  нижний горизонт (гора 
Кичик-сораман).

Рис. 90. Vid
rioceras руд
теит G е ш- 
m e  1 1 а ю .  
Л о п а с т н а я  
линия. Увеу 
личсно (по' 

Джеммел
ларо).

Род Popanoceras H y a t t

Дископдальньте инволютные формы. Струйки роста образуют на 
боках раковин 2 слабо выпуклые вперед дуги, на сифонной стороне — 
резкий синус. Скульптура раковины выражена в форме поперечных 
углублений (бороздок), следующих в 'С®оем направлении струйкам роста. 
У  некоторых форм наблюдаются пережимы. Лопастные линии состоят 
из многочисленных элементов. Лопасти часто бывают многозубчатыми, 
причем крайние зубцы неотюлько взбегают на седла.

Представители этого рода принимаются иногда за Stacheoceras, от 
которого, однако, легко отличимы формой раковин, скульптурой и на
правлением струей (роста.



Popanoceras sobolew sky anum ( V e r n e u i l ,  1S45)

Рис. 91. Табл. X LV , фиг. 4

Раковина с плоско выпуклыми боковыми сторонами, со слабо 
выпуклой сифонной стороной, соединяющейся с боковыми сторонами 
угловатыми краями (D до 45 мм). H =  0,5D, L =  0,29D, U =  0,12D. 
По раковине проходят бороздки, образующие на 'боках 2 очень слабо 
выпуклых вперед дуги, соединенных едва заметным синусом. На сифон-

Рие. 91. Popanoceras sobolewsTeyanum ( V e r n e u i l ) .  Лопастная линия при высоте 
оборота в 12 мм (по Карпинскому).

ной стороне они образуют резкий синус. Между бороздками наблю
даются тонкие струйки в числе 3-4 на боковых сторонах ж до 8— 10 на; 
сифонной стороне. Пережимы не называются. Ветви широкой сифон
ной лопасти четырехзубчатые. Ботовых лопастей, отчетливо выражен
ных, —  6. l -я и 2-я лопасти с 4 зубцами, 3-я лопасть с 3, 4-я и 5-я ло
пасти двузубчатые, 6-я —  простая. На умбональной крае находится еще 
простая лоиасть и едва заметная выемка на седле между двумя послед
ними лопастями. По форме ракжины вид очень сходен с Popanoceras- 
tscJiemowi M a x i m o w a ,  но лопастные линии у  них резко разнятся.

Н и ж н я я  пермь .  Средний Урал!■— верхнеартинские отложения. 
Цитируется и из нижнеартинских отложений Южного Урала, но точ
ность определений не проверена.

Popamoceras Ыпдшпит ( V  е г  n  е и  i  1, 1845)

Рис. 92. Табл. XLV , фиг. 5

Небольшая форма с слабо выпуклыми боковыми сторонами и 
с округленной сифонной стороной (D до 21 мм). Н  =  0,52 D, L  =0 ,29  D, 
U =  0,12 D. Сама раковина не сохранилась; На 
ядре видны поперечные углубления, не перехо
дящие на сифонную сторону. Число их на по
следнем обороте от 10 до 11. Ветви сифонной 
лопасти с 4 зубцами, как и 3 первых боковых 
лопасти. 3-я, впрочем, часто бывает трехзуб
чатой. Дальше, по Э. Вернейлю, следует толь
ко 1 простая лопасть, но А. Карпинский на
блюдал на боковой стороне еще 2 простых 
лопасти. По форме раковин сходен с предыду
щим видом, от которого отличается лопастными линиями, главным обра
зом, более простым строением лопастей, начинал с 4-й боковой лопасти.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний и Южный У  рал —  верхнеартинские 
отложения.

Popanoceras koninckianum ( V e r n e u i l ,  1845)

Рис. 93. Табл. X LV , фиг. 6

Форма с приплющенными боковыми сторонами и округленно сифон
ной стороной (D без жилой камеры до 20 jut)- H =  0,5D, L  =  0,37D,, 
U =  0,15D. На ядре видны поперечные углубления, не переходящие на 
сифонную сторону. Число их на обороте от 11 до 12. Ветви сифонной

Рис. 92. Popanoceras Tcingia- 
пит ( V e r n e u i l ) .  Лопаст
ная линия. Увеличено (по 

Вернейлю).
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лопасти с 2 зубцами, как и 2 первых боковых лопасти. Основания их 
лежат выше основания сифонной лопасти. Кроме них, па боковой сто
роне находится 4 простых и нриостренных лопасти.

_ По форме раковин сходен с Popanoceras
I—чалГЛЛ  П Г/ О О  sobolewskyanum ( V e r n e u i l )  и  P.  kingianum 

w  U  ( V e r n e u i l ) ,  но отличается от них менее из
резанной лопастной линией.

Рис. 93. Popanoceras кот- Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний Урал —
пастна™ линия16(по Вер- верхнеартинские отложения (горы Кашкобаяи, 

нейлю). у Артинского завода).

Т
Рис. 94.Popanoceras lahuseni K a r 
p i n s k y .  Лопастная линия при 
высоте оборота в 12 мм. X  ^ !i< 

(по Карпинскому).

Popanoceras lahuseni K a r p i n s k y ,  1889 
Рис. 94. Табл. XLV, фиг. 7 

Раковина с почти плоскими боками и 'слабо выпуклой сифонной 
стороной (D до 45 мм). H  =  0,5D, L  =  0,33D, U =  0,11D. По рако
вине проходят группы струек, начинаю
щиеся более резкой струйкой, за чсото- 

следует 8— 10 менее заметных струек, 
а боках раковины они образуют 2 пло

ских, выпуклых вперед дури, соединен
ных синусом, на сифонной стороне —  
резкий конус. Есть пережимы, более ча
стые на молодых оборотах. Длина жилой 
камеры превышает 1Ув оборота. Лопаст
ная линия имеет 7 боковых лопастей, 
глубина которых быстро уменьшается к умбо. Ветви широкой сифонной 
лопасти двузубчатые. 1-я боковая лопасть разделяется на 3 или 4 зубца.
2-я боковая лопасть двузубчатая; остальные простые. 4-я и 5-я лопасти 
сближены и разделены относительно более низким седлом.

Отличается от других видов более шростым строением лопастной
-ЛИНИИ.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Южный Урал —  нияснеартинокие отложения., 
_ Дарваз —  дарваз окая серия, основание гундаринской толщи.

Popanoceras praecinctum T s c h e r n o w ,  in  l i t t .

Рис. 95. Табл. XLV, фиг. 8 

Раковина со слабо выпуклыми боками и округленной сифонной сто
роной (D до 30 мм). H  =  0,52D, L=0 ,39D , U =  0,09D. Раковина

покрыта резкими бороздками, хо
рошо заметными и на ядре. На бо
ковых сторонах они образуют ши
рокий едва заметный синус, на 
сифонной стороне—довольно глу
бокий синус. Между бороздками 
проходят струйки: в наиболее ши
роких промежутках число их до
стигает 15. Наблюдаются широкие 

пережимы одинакового направления с бороздками и струйками. Ветви 
сифонной лопасти двузубчатые. Боковых лопастей 6. Ширина первой 
двузубчатой боковой лопасти одинакова с ветвью сифонной лопасти.
2-я боковая лопасть трехзубчатая и шире первой; 3-я лопасть дву
зубчатая; 4-я и 6-я простые, заостренные; 5-я лопасть находится в ста
дии перехода из простой в двузубчатую. На умбональной стенке
2 простых лопасти. 4-е боковое седло значительно ниже соседних.

Наиболее сходен по форме 'раковины и скульптуре с Popanoceras la- 
huseni K a r p i n s k y ,  отличаясь от него более сложной лопастной линией. 

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний Урал—верхнеартинские слои р. Сьшвы.

П  s r r y

Рис. 95. Popanoceras praecinctum T s c h e r 
n o w .  Лопастная линия при высоте обо 

рота в 10 мм X  4 (по Чернову).
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Popanoceras scrobiculatum G e m m e l l a r o  var. martaensis T o u m a n s k y ,
1917

Рис. 96. Табл. XLV, фиг. 9

Раковина с почти плоскими боковыми сторонами и слабо выпуклой 
сифонной стороной (D без жилой 'камеры до 37 мм). H =  0,5D, 
L  =  0,27D, U =  0,12D. По 
раковине проходят бороздки, 
образующие на сифонной 
стороне узкий и глубокий 
синус. На боках молодых 
оборотов Наблюдались уг- Рис. 96. Popanoceras scrobiculatum, G e m m e l l a r o  
лубления, характерные для var. martaensis T o u m a n s k y .  Лопастная ли- 
многих видов Popanoceras. ния- X  2 (по Туманской)

Ветви очень широкой сифон-
ной лопасти пятизубчатые. Боковда лопастей 8. 1-я боковая лопасть 
с 5 зубцами; 2-я —  с 6; 3-я —  с 4; 4-я —  с 3; 5-я— с двумя; остальные 
лопасти— простые.

По форме раковины крымская разновидность сходна с сицилийским 
видом. Лопастная линия дает мелкие отличия, главным образом, мень
шее расчленение 5-й и 6-й боковых лопастей.

Н и ж н я я  пе рмь .  Крым —  верхняя часть отдела (горизонт горы 
Кичхи-бурну).

Popanoceras tschem/yschewi S t o y a n o w ,  1910 

Рио. 97. Табл. XLV , фиг. 10

Раковина с эллиптическими, сильно объемлющими оборотами и 
•очень узким умбо (D более 30 мм). H =  0,59D, L =  0,28, U =  0,12D.

Скульптура неизвестна. Лопастная 
линия имеет 9 боковых лопастей. 
l -я боковая лопасть двураздельная; 
внутренняя ветвь ее имеет 2 вто
ричных зубчика. Остальные -боко
вые лопасти трехзубчатые, не впол
не симметричные.

По своей лопастной линии очень 
похож на Stacheoceras mediterraneum 
G e m m e l l a r o ,  имеющий, однако, 

иную, форму раковины, что указывает на его принадлежность к иному 
роду.

В е р х н я я  пе рмь .  Закавказье, Джульфа —  вместе с Paragastrio
ceras abichi M o e l l e r .

Семейство Thalassoceratidae G e m m e l l a r o

Род Thalassoceras G e m m e l l a r o

Инволютные раковины с параболическим поперечным сечением. 
Струйки роста образуют на сифонной стороне синус. Спиральные 
ребрышки слабо выражены на взрослых оборотах и (более отчетливо на 
молодых. Боковых лопастей 1— 2. Ветви широкой сифонной лопасти и 
1-я боковая лопасть сильно изрезаны; зубцы высоко поднимаются на 
соседние седла.

Рис. 97. Popanoceras tschernyschewi 
S t o y a n o w .  Лопастная линия. X  3 

(по Стоянову).
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Thalassoceras gemmellaroi K a r p i n s k y ,  1889

Рис. 98. Thalassoceras gemmellaroi 
K a r p i n s k y .  Лопастная ли
ния. X  4 (по Карпинскому).

Рис. 98. Табл. XLV , фиг.. 11

Раковина с параболическим сечением оборотов (D без жилой камеры
10 мм). Н  =  0,55D, L  =  0,55D, U =  0,09D. Струйки роста едва заметны 
и на 'Сифонной стороне образуют синус. -Спиральные ребрышки очень

слабо выражены. Очень широкая сифонная 
лопасть несет узкое сифонное седло. Широ
кие ветви лопасти имеют по 6 зубцов; край
ние из них едва заметны. Ширина единствен
ной боковой лопасти больше ее высоты. Она 
имеет ф  зубцов; ближайший к умбо едва 
заметен. Внешнее седло узкое; боковое сед
ло широкое.

По форме раковины вид сходен с Tha
lassoceras phillipsi G e m m e l l a r o ,  но отли

чается менее зазубренной лопастной линией и отсутствием 2-й боковой 
лопасти. У сицилийского вида, кроме того, не наблюдалось продольных 
ребрышек.

Н и ж н я я  пермь .  Средний Урал—■ верхнеартинского отложения. 
Указания на нахождение этой формы в нижнеартнсктх отложениях 
нуждаются в проверке.

Thalassoceras gemmellaroi K a r p i n s k y  var. ckabakowi V o i n o w a ,  1934

Рис. 99. Табл. X LV , фиг. 12

Раковина с параболическим сечением оборотов (D 'без жилой ка
меры более 15 мм). H  =  0,7D, L  =  0,6D; умбо, повидимому, не вполне,, 
закрыто. Скульптура не наблюдалась.
В широких ветвях сифонной лопасти 
насчитывается 'до 9 зубцов: крайние 
очень малы и высоко взбегают на 
седла. В боковой лопасти наблюдается 
8 зубцов; крайние из них тоже высоко 
заходят на соседние седла. Боковое 
седло низкое и широкое.

Описываемая форма очень близка 
к типу, данному А. Карпинским, отли
чаясь несколько более высокими обо
ротами и большей изрезанностью лопастной линии.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Южный Урал —  верхнеартинские отложения..

Thalassoceras siibreticulatum  G e m m e l l a r o ,  1887 

Рис. 100. Табл. XHV, фиг. 13

Раковина с широкими оборотами и почти полукруглой сифонной 
стороной (D до 30 мм). H  =  0,65D, L  =  0,69D, U = j0,03D. Раковина 
покрыта многочисленными тонкими поперечными струйками, которые 

при переходе с боковой стороны на сифонную образуют 
выпуклую вперед дугу и на сифонной стороне узкий и 
глубокий синус. Имеются также тонкие спиральные 
ребрышки. В ветвях широкой сифонной лопасти насчи
тываются 6 зубцов; внутренние из них взбегают на внеш
нее седло. Боковых лопастей две. 1-я боковая лопасть 
шире и глубже ветви сифонной лопасти. В ней насчиты
ваются 8 зубцов; крайние лежат вблизи вершины сосед,- 
них седел. 2-я боковая лопасть с 2 зубцами.

Рис. 99. Thalassoceras gemmellaroi 
K a r p i n s k y  var. chabakowi V o i 
n o wa .  Лопастная линия при высоте 
оборота 5,5 мм. Увеличено (по Вои

новой).

Рис. 100. Thal- 
lassoceras subre- 
ticulatum G em- 
rn e 11 a г о. Ло
пастная линия. 
Увеличено (по 
Джеммелларо).



К этому виду следует отнести крымский экземпляр, описанный 
О. Тумашжой как НОВЫЙ вид —  Thalassoceras karpinskyi T o u m a n s k y .

Н и ж н я я  не р мь .  Крым —  верхняя часть отдела (известняки 
горы Кичхи-бурну). В н е  СССР встречен в перми Сицилии.

Семейство Celtitidae M o j s i s o v i c s

Род Paraceltites G e m m e l l a r o

Раковины дискоидалытые, эволютные, с очень широким умбо. По
крыты простыми широкими поперечными ребрами, образующими на си
фонной стороне вып^шгую вперед дугу. Длина жилой камеры около 
одного оборота. Сифонная лопасть неглубокая и нерасчлененная. Боко
вых лопастей 2, но 2-я лежит, погвидамому, уже на умбональной 
стенке. Обе лопасти простые, округленные— 1-я значительно больше 
и глубже 2-й. Боковое седло одно; оно еще шире и выше внешнего седла.

Paraceltites hoeferi G e m m e l l a r o ,  1887 

Рис. 101. Табл . XLV , фиг. 14

Раковина очень эволютная, с параболическим поперечным сечением 
оборотов (D до 20 мм). Н =  0,3D, L  =  0,23D, U =  0,47D. Раковина 
покрыта широкими притупленными ребрами, образующим® на боковой 
и на сифонной стороне по выпуклой вперед дуге. Длина 
жилой камеры около одного оборота. Сифонная лопасть не
глубокая и нерасчлененная (на рисунке Джеммелларо 
видны приострения в ее основании). 1-я боковая лопасть 
глубже 2-й; обе с округленными основаниями. Внешнее 
седло ниже 1-го бокового.

Крымские экземпляры сходны с сицилийскими по фор
ме раковин и скульптуре. В лопастной линии: наблюдаются 
незначительные отличия в форме лопастей и седел.

Н и ж н я я  пе рмь .  Крым —  верхи отдела (горизонт 
горы Кичхи-бурну).

Семейство не установлено

Род Bhiphaeites R u z e n c e v ,  1933

Раковины дискоидальные, эволютные, с полулунным, полуэллипти- 
яеским и параболическим сечением оборотов. Раковина покрыта попе
речными ребрышками, образующими на боковой стороне слабый синус, 
при переходе на сифонную сторону, выпуклую вперед дугу и на сифон
ной стороне —  вновь слабый синус. Пережимы того же направления. 
Жилая камера почти равна одному обороту. Лопастная линия состоит 
в целом из 12 лопастей. Ветви сифонной лопасти простые, заостренные. 
Боковых лопастей 2; обе простые. На умбональной стенке 1 простая 
лопасть.

Резко отличается от Paralegoceras и других глифиоцератид как, фор
мой раковин, так и своеобразной поперечной окульптурой.

Bhiphaeites pseiidomeneghini ( H a n i e l )  var. nralensis R u z e n c e v ,  1933

Рис. 102. Табл. XLV, фиг. 15

Эволютная форма (D без жилой камеры до 30 лш ). Н  =  0,32D, 
L  =  0,32D, U =  0,5D. Поперечное сечение оборотов округло-полуэл- 
липтичеокое. Ветви-сифонной лопасти несколько уже i -й боковой ло

Рис. 101. Pa
raceltites hoe
feri Gem- 
m e 1 1 a r o. 
Лопастная

ЛИНИЯ. У В0-
личено (по 
Джеммел

ларо).
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пасти. Последняя немного короче сифонной лопасти и имеет заострен
ное основание. 2-я боковая лопасть клиновидной формы. Суспензивная 

лопасть широкая и низкая.
Ь а  От вида, описанного Ганиелем, отличается по-
I  Ж  перечным сечением оборотов, принимающим у ти-

морской формы параболическое очертание, несвой
ственное уральской форме. В деталях лопастных 
линий тоже небольшое различие.

Ни ж н я я  пе рмь .  Южный У рал — верхне- 
артийЯЬге отложения р. Актасты.

Рис. 102. Rhiphaeiles 
pseudomeneghimi PI а- 
n i е 1 var. иralensis 
R u z e n c e v .  Лопа
стная линия при вы
соте оборота в 7,5 мм 

(по Руженцеву).
Rhiphaeites aktubensis R u z e n c e v ,  1933 

Рис. 103. Табл. XLV, фиг. 16

Небольшая сильно эволютная форма (D более 25 мм). Н =  
=  0,12D, L  =  0,3D, u =  o,64D. Сифонная лопасть почти оди
наковой ширины и высоты. Сифонное седло достигает половины ее вы
соты и несет выемку на вершине. 1-я боковая лопасть низкая, с легким 
приострением; ее основание лежит на уровне вер
шины сифонного седла. 2-я боковая лопасть очень 
мала. Суспензивная лопасть шире ее. На внутрен
ней стороне з лопасти. Копьевидная антисифонная 
лопасть длиннее сифонной.

От предыдущего вида отличается менее инво- 
лютными оборотами и деталями лопастной линии.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Южный и Средний 
Урал —  верхнеартинские отложения.

Рис. 103. Rhiphaeites 
aktubensis R u z е n- 
c с v. Лопастная ли
ния при высоте обо
рота в 4 мм (по Ру

женцеву).

Тип Arthropoda. Членистоногие
Класс CRUSTAGE А. Ракообразные

Из представителей этого класса здесь могут быть рассмотрены 
только филлоподы и остракоды.

ОТРЯД J P U Y L L O P O D A .  ЛИСТОНОГИЕ

Е. М. Л ю т к е в и ч

В пермских отложениях СССР филлоподы известны только из 
Европейской части Союза и описаны из отложений нижней красшщвет- 
ной толщи казанского и татарского ярусов. В более низких слоях ниж
ней перми они не были встречены, а из ветлужского яруса нижнего 
триаса описаны новые, отличные от пермских формы. Развитые в перми 
представители рода Estheria, наиболее распространенного среди филло
под, занимают промежуточное положение между девонскими и карбоно
выми формами с точечной и мезозойскими с полигональной скульпту
рой. Это подтверждается появлением форм с полигональной и ячеистой 
скульптурой в казанском и татарском ярусах.

Филлоподы встречаются только в пресноводных отложениях с конца 
палеозоя; в девоне же, откуда известны первые Estheria, они находятся 
в солоноватоводаых фациях вместе с Lingula. Их стратиграфическое 
значение выясняется только за последнее время, когда сборы из раз
личных по возрасту слоев в Европейской части СССР дали возмож
ность после их обработки установить распространение ряда новых видов 
и одновременно выяснить значение видов, прежде кратко описанных 
А. Нечаевым.
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Пересмотр оригиналов Estheria и Estheriella, описанных П. Кротовым 
в 1888 г., дал возможность установить, что все описанные им формы 
относятся в действительности к пелециподам. Представители последнего 
рода в пермских отложениях СССР вообще пока не обнаружены.

Систематические признаки, позволяющие устанавливать различие 
между .видами Estheria, сводятся к данным о положении макушки, коли
честве знаков нарастания и о величине длины, определяемой расстоя
нием между передним и задним краем и высоты между спинным и 
брюпгным краями. Скульптура, заметная только при большом увели
чении (30— 50), позволяет установить принадлежность представителей 
Estheria к одной из трех групп: с точечной, ячеистой или полигональ
ной скулъптурш. Другие роды встречаются гораздо реже и имеют не
много видов; они легко отличаются друг от друга своими родовыми 
признаками, как например, бугорковидной макушкой у  Cornia, шипами 
у  Vertexia или килем на раковине у Lema.

Род Estheria R u р р е I
Роговая двустворчатая раковина с плоской невыдающейся макуш

кой, расположенной в передней половине раковины, с прямым спинным 
краем и округлыми другими краями. Знаки нарастания, очерчивая ма
кушку, покрывают вою раковину. При большом увеличении заметна 
скульптура: точечная в виде шагреневой поверхности, ячеистая —  в виде 
ячеек среди точечной поверхности, или полигональная, располагаю
щаяся между знаками нарастания в виде мелких 'многоугольников. 
Сетчатая сложная скульптура появляется у  мезозойских форм. Из 
пермских отложений. СССР описано 10 видов этого рода; большинство 
из них происходит из татарского яруса.

Estheria exigua ( E i c h w a l d ,  1860), em. L u t k e v i e h  
Табл. X LV I, фиг. 1

Маленькая (около 3,5 мм в длину) раковина округлого очертания, 
несколько оттянутая назади вниз. Макушка расположена на переднем 
конце спинного края. Высота около 0,65 длины. Знаки нарастания по- ' 
крывают раковину в количестве от 10 до 20. Скульптура точечная.

От Estheria mezensis. L u t t k e l v i c h .  (из пижией краснопрютной 
толщи) отличается меньшими размерами, положением макушки и мень
шим количествам знаков нарастания. Формы из' татарского яруса от
личаются, главным образом, по своему очертанию, часто своеобразному, 
как напр, у  Е. trapezoidalis N e t s c h a j e w  или Е. angulata L u t k e v i e h .

В е р х н я я  пе рмь .  Казанский ярус; красноцветные отложения 
Оренбургского района, р. Камы, Каргалинских рудников. Нижняя 
красноцветная толща западного склона Тимана.

Estheria сеИиШа L u t k e v i e h ,  1938
Табл. X LV I, фиг. 2

Маленькая (до 4,5 мл) раковина с коротким .спинным краем, оуб- 
ромбоидального очертания. Макушка округлая и расположена у  перед
него конца спинного края. Высота 0,65 длины. Раковина покрыта 10—
12 знака.™ нарастания, имеющими вид лент в средней части. Скульп
тура точечная, осложненная между знаками нарастания ячеистыми 
углублениями, по краям которых, (в промежутках между ними) точки 
резко очерчены.

От Estheria rotunda L u t k e v i e h  (из татарского яруса) отличается 
вытянутыми в длину очертаниями, а от Е. eichwaldi N e t s c h a j e w ,  
em. L u t k e v i e h  из казанского яруса, с полигональной скульптурой 
меньшими размерами, ячеистой скульптурой и расположением знаков 
нарастания.
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В е р х н я я  п е р м ь .  Северный край —  татарский ярус, северо-
;ДБИЕОКИв СЛОИ.

Род L e a ia  Jones

Роговая раковиЖ покрыта знаками нарастания, как и раковина 
Estheria. От макушки к краям раковины проходят кили, в месте пере
сечения 'СО знаками нарастания образующие бугорки. Число килей 
таменяется от 3 до 1.

В п е р м и  СССР известны только два вида —• один в казанском 
.ярусе и другой (в татарском.

Leaia kargalensis N e t s c l i a j e w ,  1894 

Табл. X LV I, фиг. 3

Макушка расположена у  переднего конца спинного крал; от нее 
вниз к переднему и к заднему нижним закругленным углам проводят 
два киля. Спинной юрай утолщен небольшими бугорками в местах 
окончания знаков нарастания. Кили широки и ясно возвышаются не 
только в местах пересечения со знаками нараютания. Последних на ра
ковине 10— 12. Раковина достигает в длину до 7 мм; высота составляет 
0,66 длины.

От татарской Leaia monocarinata L u t k e v i c h  отличается тем,. что 
последняя имеет один киль и меньшие размеры, а от карбоновых 
Leaia —  меньшим количеством килей.

В е р х н я я -  п е р м ь .  Красшщветы казанского яруса р. Камы 
(Тихие горы) и Каргалинских рудников.

Род V ertex ia  L u t k e v i c h

Роговая раковина несет на месте макушек по одному полому вну
три шипу. По спинному краю в месте окончания знаков нарастания 
расположены обрамляющие его сверху шипы. На задаем конце спин
ного края имеется также шип с широким основанием. Раковина покрыта 
знаками нарастания.

V e r te x ia  ta u r ic o rn is  L u t k e v i c h ,  in  litt.

Табл. X L Y I, фиг. 4

Маленькая раковина (около 2,5 мм в  длину). Высота —  0,7 длины.
На месте макушки расположены полые шипы, отходящие в стороны 

от плоскости створок и достигающие 1 мм в длину. Знаки нарастания 
покрывают раковину в количестве 15, кончаясь на спинном крае ши
пами, из которых сохраняются задние 4 или 5. Ближе к макушке по 
спинному краю располагаются бугорки. Задний край створки, изгибаясь, 
образует вместе со спинным краем шипообразный выступ. Первичная 
раковина, ограниченная первым знаком нарастания, значительна по 
величине и достигает почти половины размера створки.

В е р х н я я  п е р м ь .  Северный край —  самые верхние слои татар
ского яруса.

Род Сот га  L u t k e v i c h

Этот род близок к Estheria, но для него характерно присутствие на 
макушке бугорка или валика. Роговая раковина обладает точечной 
скульптурой, которая на бугорке и первичной раковине крупнее по 
сравнению с остальной более молодой частью раковины.
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Согпш melliculum  L u t k e v i c l i ,  in litt.

Табл. X LYI. фиг. 5

Маленькая раковина, (длиной до ‘2 мм) овальная, почти круглая 
Высота около 0,9 длины. Макушка расположена в средней части рако
вины в чщр бугорка, удлиненного сверху вниз поперек первичной рако
вины. Знаки нарастания покрывают раковину в количестве 13— 14. 
Скульптура точечная, более крупная в примакушечной части.

Близка к Comm papillaria L u t k e v i c l i  из триаса Кузнецкого 
бассейна, отличаясь от нее округлой формой и величиной.

В е р х н я я  пе рмь .  Северный край —  самые верхние слои татар
ского яруса.

ОТРЯД O S T R A C O D A .  РАКОВИНЧАТЫЕ РАКИ 

Т. Н. С п и ж а р с к и й
Ostraeoda пермских отложений Советского Союза изучены очень 

слабо. А. Кейзерлингом и А. Нечаевым были кратко описаны несколько 
форм из казанского яруса, а Э. Эйхвальдом из краснощветных толщ. 
Но эти определения устарели и в родовом и в видовом отношениях и 
требуют, особенно если принять во внимание, что классификация иско
паемых Ostraeoda создана только в последние годы, коренного пере
смотра. К тому Яге приводимые ими изображения настолько неясны, что 
по ним нельзя установить строение оригиналов. Это заставляет нас от
казаться от описания старых форм и дать характеристику только неко
торых видов, встречающихся в татарском ярусе Европейской части 
СССР и в кольчугашокой свите Кузнецкого бассейна. В пермских от- 
лоясеннях Советского Сою-за остракоды встречаются однако и в отложе
ниях как нижнего отдела — в артинском и кунгурском ярусах, так и 
верхнего — казанском и татарском ярусах, но до настоящего времени 
они не описаны.

Насколько позволяет судить иностранная литература, остракоды 
играют большую роль в стратиграфии благодаря быстрому изменению 
в [вертикальном направлении не только в видовом отношении, но и в ро
довом, а также благодаря космополитизму многих форм. Особенно боль- 
щую роль они должны получить в стратиграфии континентально-лагун
ных толщ, бедных органическими остатками. В настоящее время в силу 
слабой изученности мы не можем дать исчерпывающего описания рас
пространения остракод по районам Советского Союза; можно только 
отметить, что представители верхнепермских Suchonella встречаются 
в татарском ярусе Северного края, Тимана, Башкирской АССР и 
в вольчугинской свите Кузнецкого бассейна, а род Tomidia  известен пока 
только из кольчугинской свиты Кузбасса. Следует также отметить, что 
остракоды континентально-лагунных фаций отличаются от типично 
морских.

Главными родовыми признаками у этого отряда служат: очерта
ние раковины, способ охвата одной створки другой створкой, строение 
замка и мускульного отпечатка, а для нижнепалеозойских форм —  при
сутствие латеральных глаз. Видовыми признаками являются: скульп
тура створок, различные украшения раковины —  шипы, бугорки, кайма 
вокруг створки и другие вторичные признаки.

Семейство Cypridae Z e n k e r  

Род Suchonella  S p i z h a r s k y

Раковина с брюшной стороны клиновидная, с толстым задним и 
острым передним краями. Левая створка больше правой и охватывает

1 3  Зал. 451. Д т л е ю  руководящих форм. 193



ее на заднем кон-це и брюшном крае. Замок состоит из желобка на. 
правой створке и соответствующего ему валика на левой створке. Рако
вина гладкая, глянцевитая. Круглое мускульное пятно лежит ближе 
к переднему краю.

gWhonella typica S p i z h a r s k y .  in  l it t .

Табл. X LV I, фиг. в

Раковина с боковой стороны неправильно овальная, с вытянутым 
передне-брюшным углом. Спинной край равномерно выпуклый с тупым 
углом на передне-спинном конце. Задний край изогнут по дуге круга 
и незаметно переходит в спинной, образуя с брюшным иногда закруглен
ный угол. Брюшной край почти прямой —  слабо вогнутый ближе к пе
реднему концу. Наибольшая ширина раковины в середине. Выпуклость 
створок, равномерно увеличивается от переднего конца к заднему, бла
годаря чему раковина с замочного края имеет вид широкого, слабо 
пережатого в середине к лина. Левая створка больше, чем правая, и охва
тывает последнюю на брюшном и заднем крае. Замок состоит из желоб
ков на правой створке и валика на. левой. На переднем конце валик 
раздваивается и образует небольшую ямку, куда входит край правой 
створки. Отпечаток мускула в виде круглого пятна расположен ближе 
к переднему краю.

В е р х н я я  пермь .  Татарский ярус, северо-двипские слои бас
сейна pp. Сухоны и Сев. Двины.

Suchonella malachovi S p i z h a r s k y ,  1937 

Табл. X LV I, фиг. 11

Раковина с прямым брюшным и равномерно выпуклым спинным 
краями. Спинной край незаметно переходит на задний и передний края 
створки. В месте соединения переднего края с брюшным видны закруг
ленные углы. Створки гладкие, глянцевитые. Выпуклость створок рав
номерно возрастает от спинного края к брюшному и на расстоянии У* 
от него круто обрывается, образуя угловатость. У  заднего края в месте 
обрыва виден небольшой острый гребень. Наибольшая ширина раковины — 
в середине; наибольшая толщина лежит ближе к заднему .краю. Левая 
створка больше правой и охватывает ее на брюшном и заднем краях.

В е р х н я я  пе рмь .  Pp. Сухона и Сев. Двина — татарский ярус, 
северо-двинские слои. Кузнецкий бассейн — кольчугинокая свита.

Род Siichonellina S p i z h a r s k y

Левая створка больше правой и охватывает ее на заднем it брюш
ном краях. Створки равномерно выпуклые. Спинной край слабо вы
пуклый; брюшной —  прямой. Передний край остроугольный в нижней 
части, задний —  равномерно выпуклый. Замок состоит из валика на 
левой створке к желобка на правой. Мускульное пятно имеет радиально 
расходящиеся от центра валики и углубления.

Siichonellina imrmta (М. C o y ,  1844)

Табл. X LV I, фиг. 7

Спинной край прямой или слабо выпуклый. Брюшной — прямой, 
слабо вогнутый у переднего края. Задний край равномерно выпуклый. 
Передний край образует с брюшным закругленный угол. Наибольшая 
ширина и толщина раковины лежит ближе к заднему краю. Левая 
створка больше правой. Мускульное пятно расположено в передней
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половине створки. Замок состоит из валика на левой створке и желобка 
на правой створке.

В е р х н я я  пермь .  Pp. Сев. Двина и Сухона — татарский ярус, 
северодвинские слои. Кузнецкий бассейн —  кольчупшская свита. В н е  
ССОР встречена в пермских отложениях Англии.

Семейство Kirkbijidae U l r i c h  e t B a s s l e r

Род Amphissites G i r t y

Створки раковины прямоугольные с округленными углами или 
субовальные, с прямым замочным краем и параллельным: ему брюшным. 
Поверхность сетчатая, часто с бугорками или гребнеобразными вали
ками, идущими по краям створки. Мускульный отпечаток расположен 
ближе к переднему краю, чаще всего у  срединного бугорка,

AmphissUr.s lutht vie hi S p i z h a r s k y .  m litt.

Табл. X LV I, фиг. 9 и 10

Раковина субавальная, умеренно выпуклая. Спинной край прямой. 
От переднего конца спинного края идет небольшой скос, переходящий 
в дугу переднего края. Задний край округлый и образует со спинным 
неясный угол, незаметно переходя в брюшной край. Последний слепка 
вогнут у переднего края. Створка окружена очень тонкой каймой, за 
исключением спинного края. Замок 'простой. Мускульный отпечаток 
(pit) в виде углубления с внешней стороны, расположен почти в цен
тре или слабо сдвинут к переднему краю. Он имеет округло-четырех
угольное очертание. С внутренней стороны углублению соответствует 
выпуклость. Поверхность створок покрыта нежным сетчатым рисун
ком.

В е р х н я я  пермь .  Бассейн pp. Сухоны и Сев. Двины — татар
ский ярус, сухонские слои.

Род Sinusuella S p i z h a r s k y ,  in litt.

Форма створок прямоугольная, с резкими замочными и закруглен
ными брюшными углами, или несколько скошенная в виде парал
лелограмм. Поверхность украшена неправильными вытянутыми воз
вышениями, бугорками и шипами. Мускульное пятно в центре 
створки. .

Sinusuella ignota S p i z h a r s k y ,  in litt.

Табл. X LV I, фиг. 8

Раковина с боковой стороны имеет вид неправильного параллело- 
грама. Сппппой край прямой, брюшной слабо вогнутый у переднего 
конца: задний крап скошенный п образует со спинным тупой, а с брюш
ным более острый угол. Передний край выпуклый и образует со спин
ным краем закругленный угол. Створки имеют кайму на заднем крае 
более широкую, чем на переднем. У  переднего конца, ближе к брюшному 
краю, на каждой створке расположен маленький шип, от которого 
тянется сипусоподобное вздутие, сильно расширяющееся в середине. 
Раковина гладкая. Замок простой.

В е р х н я я  пермь .  Бассейн pp. Сухоны и Сев. Двины — татар
ский ярус, сухонские слои.
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Семейство Primitidae U l r i c h  et Ba s s l e r  

Род T om ie lla  S p i z h a r s k y

Раковины прямоугольной формы с прямым спинным краем и парал
лельным или слабо вогнутым брюшным. Передний край в верхней части 
скошен, в нижней —  равномерно выпуклый и образует со спинным 
краем резкий или закругленный угол. Задний край более тупой. Створки 
равные, выпуклые, разделены поперечной срединной бороздой, на перед
нем крае которой имеется бугорок, переходящий иногда в острый шип. 
У  основания бугорка расположено овальное мускульное пятно с попе
речными валиками и углублениями. Наибольшая выпуклость лежит 
в середине или несколько сдвинута к брюшному краю. Задняя половина 
створки выпуклее передней. Поверхность сетчатая или ячеистая. Замок 
простой.

В е р х н я я  п е р м ь .  Кузнецкий бассейн —  кольчугинская свита.

Tomiella yavorskyi S p i z h a r s k y ,  1937 

Табл. XLVI, фиг. 13

Раковина прямоугольно-овальная. Замочный край прямой, меньше 
длины створки и образует с передним и задним краями тупые углы. 
Задний край округлый, слабо выпуклый; передний —  более вытянутый, 
скошенный в верхней части. Брюшной край слабо вогнутый. Створки 
средней выпуклости, делятся широкой бороздой, изогнутой дугообразно 
на две части. Впереди борозды расположен бугорок, имеющий треуголь
ную форму; в основании его на стороне брюшного края помещается 
мускульный отпечаток в форме овала, расположенного по диагонали 
створки, разделенный 3 продольными впадинами и 4 углублениями, 
идущими параллельно короткой оси овала. Наибольшая выпуклость ра
ковины лежит за бороздой, ближе к брюшному краю. Поверхность рако
вины сетчатая.

В е р х н я я  п е р м ь .  Кузнецкий бассейн —  кольчугинская свита.

Tomiella tclirrnijsheri S p i z h a r s k y .  1937 

Табл. X LV I, фиг. 12

Раковины с широким передним краем и более узким задним. За
мочный край прямой и образует с передним краем тупой угол, а с. зад
ним—  прямой. Брюшной край слабо вогнутый в середине. Выпуклость 
приурочена к брюшному краю. Вокруг створки узкая кайма, исчезаю
щая на спинном крае. Посередине створки у  переднего края борозды 
имеется небольшой бугорок, резко отделенный бороздой от остальной 
части створки. Замок простой. Поверхность раковины гладкая или слабо 
сетчатая.

В е р х н я я  п е р м ь .  Кузнецкий бассейн —  кольчугинская свита 
tильинская подсвита и низы ерунаковской).

Класс TRILOB/TA. Трилобиты

Б. К. Л и х а р е в

В Перми трилобиты вымирают и от этого разнообразного в нижнем 
палеозое класса остается в этой системе ограниченное число представи
телей семейства Proetidae и Otarionidae.

Пермские Proetidae приобретают в голове признаки дальнейшего 
развития отрыва глабели от затылочного кольца (род Pseudophillipsia) ,
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но в то же время у  них разви
ваются боковые лопасти глабели, 
что замечается впрочем уже у  
^хнекаменноугольного вида 
Griffithides roemeri M o e l l .  В хво
стовом щите развитие сегмента
ции наблюдается у рода Pseudo- 
phMipsia, и подрода Anisopyge (до 
30 сегментов). Но среди пермских 
трилобитов можно выделить рода, 
у которых головной щит имеет 
признаки одного каменноуголь
ного рода, а хвосты —  другого; 
такие формы получили новые ро
довые названия (установлены О. 
Туманской; по В. Веберу некото
рые из них надо считать только 
подродами).

Среди пермских трилобитов 
СССР можно насчитать предста
вителей около дюжины родов и 
лодродов, всего около 40 форм. 
Наиболее богатыми являются фа
уны тетиса, особенно фауна Кры
ма, которая была изучена О. Т у 
манской, и фауна Сев. Кавказа, 
которая обработана В. Вебером. 
Они имеют ближайшее сходство 
с сицилийскими трилобитами 
(с р. Созио). В пермских отложе
ниях уральской геосинклинали 
трилобиты встречаются довольно 
редко и более однообразны (всего 
3 рода: Griffithides, Cypliinmm  и 
Cheiropyge). Вне этих районов 
были найдены лишь единичные 
экземпляры в Дарвазе, Сев. Фер
гане, Закавказье и Уссурийском 
крае.

При диагностике родов и ви
дов была использована еще 
неопубликованная сводка В. Ве
бера, из которой заимствована 
также таблица для определения 
родов, диагноз которых дан 
поэтому ниже в очень краткой 
форме.

Семейство Proetidae С or da

Род Cyphinium  W e b e r

Глабель грушевидная; задний 
ее край прямой. Имеется лредза- 
тылочная лопасть. Хвостовой 
щит на рахисе оодержит до 17 
колец.
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Cyphinium  artinskensc W e b e r .  1933

Табл. X LV I, фиг. 14 u 15

Глабсль грушевидная, спереди обрывистая; перекрывает струйча
тую кайму. Предзатылочная лопасть выражена слабо; глаза крупные 
округлые. Свободные щеки перегнуты под углом около глаз. Кайма 
сбоку массивная, .перегнутая под прямым углом; щеки продолжаются 
в длинные шипы. Хвост широкий; рахис с 11— 12 кольцами; в средней 
горизонтальной их части —  ряд туберкул. Плевральных ребер 8, имею
щих ближе к краю тоже мелкие туберкулы. Лимб .широкий, выпуклый.

Сходна с другой артинской формой Cyphinium sylvense W e b e r ,  
у которой глабсль более удлинена и перед которой имеется кайма; лимб 
хвостового щита площе.

Н и ж н я я п е р м ь. Средний Урал —  артинский ярус (из сква
жины в Чусоюских городках). Северный Урал, р. Подчерем.

Род P a ra p h illip s ia  Т о u m а п s к у

Глабель цилиндрическая, с 3 парами борозд; базальные лопасти 
четырехутольны. Хвостовой щит малосегментный; до 10 колец на ра
хисе и до 8 плевральных ребер. Рахис не доходит до лимба.

Paraphillipsia karpinskyi T o u m a n s k y ,  1935 

Табл. XLVI, фиг. 17

Глабель сильно 'выпуклая, .пережатая с боков: базальные лопасти 
удлиненные; задние борозды глабели доходят до затылочной борозды;
2 передние борозды короткие, вблизи задних. Затылочное кольцо вы
пуклое с наибольшей шириной посередине; по бокам суживается, так 
как базальные лопасти заходят за среднюю часть глабели. Глаза неболь
шие, полулунные, расположены около глабели. Хвостовой щит полу
круглый; ширина его больше длины. Осевая часть не доходит до края; 
на оси 9 сегментов; на боковых лопастях сегментация [выражена слабо, 
лимб очень узкий. Поверхность обоих щитов точечная.

Н и ж н я я  пермь .  Крым, р. Салгир —  верхи отдела.

Paraphillipsia tschernysche wi N  е t с h a j е w, 1932 

Табл. X LV II, фиг. 1

Глабель слабо (выпуклая; спинные борозда, ее ограничивающие, не
резки; спереди глабель расширяется и без .каймы заворачивается на 
брюшную сторону. Борозды глабели еле заметны, кроме задних. Глаза 
на уровне середины глабели. Хвостовой щит слабо сегментирован, полу
круглый, выпуклый; на осевой части 7 сегментов, разделенных тонкими 
бороздками, на боковых лопастях сегментация еще слабее; лимба нет. 
Поверхность точечная.

Сходна с визейокой Phillipsia derbyensis М а г t i п, отличаясь ци
линдрическим рахисом и обрывистостью заднего края хвостового щита.

Н и ж н я я  пе рмь .  Сев. Фергана. Дарваз— средняя часть дар- 
вазской серии (сафет-даронский известняк).

Род Griffithides  P o r t l o c k  

Подрод Neogriffitliides T o u m a n s k y

Глабель грушевидная с 3 парами борозд. Хвостовой щит много
сегментный (17— 20 колец на рахисе).
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G riffith ic lcs  (N e o g riff ith id -cs ) g a n m rlla ro i T o u m a n s k y ,  1935 

Табл. X LV II, фиг. 3 ii 4

Глабель грушевидная, пережатая посередине с боков, сильно -вы- 
^  пуклая; спинные борозды -резки; поперечные 'борозды глабеля, в числе

3 пар, хорошо заметны; задние доходят до затылочной борозды, отделяя 
плоско-выпуклые, большие базальные лопасти. Фронтальная кайма 
узкая. Затылочное кольцо одинаковой ширины. Хвостовой щит удли
ненный; осевая часть высокая, с 17— 20 сегментами. На боковых лопа
стях 11— 12 ребер, тоже выпуклых. Лимб выпуклый, сравнительно не
широкий. Оба щита покрыты мелкими бугорками.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Крым —  верхняя часть отдела (гора Кичхи- 
бурну).

Род PseudophiTlipsia G e m m e l l a r o

Глабель грушевидная, сзади фестончатая; имеется предзатылочная 
лопасть. Хвостовой щит удлиненный, многосегментный (колец на рахисе 
25— 28, плевр— 11— 15). Сечение рахиса трапецеидальное.

l ’s< udoph illips ia  horissialH  T o u m a n s k y ,  1935 

Табл. X LY II, фиг. о

Глабель округло-грушевидная, с наибольшей шириной спереди и 
резко выделяющимися бороздками, ограничивающими бугорки перед
них лопастей. Между глабелью и затылочным кольцом 3 больших бугра: 
средний является нредзатылочной лопастью, боковые (базальные ло
пасти) вытянута вдоль и в свою очередь образуют 3 бугра.. Кайма 
окружает весь щит. Хвостовой щит большой, удлиненный; на осевой 
части, очень высокой, находится 25 сегментов; сбоку сегменты изогнуты 
и сглажены. На боковых лопастях щита 13 ребер. Лимб плоский, глад
кий. Оба щита гладкие.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Крым, р. Салгир —  верхняя часть отдела.

Pseudophillip&a paffenholzi W e b e r ,  in litt.

Табл. X LV I, фиг. 16

Глабель яйцевидная, с неясными боковыми бороздками. Предзаты- 
-лочная лопасть повторяет строение затылочного кольца; базальные ло
пасти каплеобразны, с двумя поперечными пережимами. Пальпебраль
ные лоиасти -приподняты снаружи; глаза крупные, бобовидные. Щечные 
углы с шинами. Хвостовой щит удлиненный; Осевая лопасть ззыеокая, 
с 25 кольцами; на вершине— с туберкулами. Бока щита выпуклы, 
с нитевидными бороздами, разделяющими 11 плевральных ребер. Лямб 
плоский сверху.

От Pseudophillipsia borissiaki T o u m a n s k y  отличается удлинен
ной .глабелыо, строением предзатылочной лопасти; число ребер на хво
стовом щите меньше.

В с р х Ti я я н е р м ь. АССР. р. Веди-чей.

Род Proetus■ S t e i n i n g e r
Хвостовой щит широкий, многосегментный (колец на рахисе до 10).

Proetus?  f jir t i j i  T o u m a n s k y ,  1935 

Табл. X LV I I, фиг. 6

Хвостовой щит выпуклый, с я сегментами на широкой осевой части, 
не доходящей сзади до лимба. Боковые лопасти имеют 6 ребер; за осе
вой частью расположены еще 2-3 пары ребер. Ребра разделены про-
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дольно -на две равные части, причем каждая имеет свой ряд бугорков. 
Лимб не отделен от баковых лопастей, составляя их продолжение, так 
что бугорки ребер доходят почти до края щита.
^  Н и ж н я я  п е р м ь .  Крым: —  горизонт горы Кичхи-бурну. В е р х -  
У я  я п е р м ь .  Сев. Кавказ (бассейн р. М. Лабы) —  известняковый го
ризонт.

Семейство Otarionidae Z e n k e r

Род C h eiropyge  D i e n e r ,  1897

Край хвостового щита фестончатый; за. рахисом выпуклая пост- 
ажсиальная лопасть; она шире плевральных ребер, число которых в 2 
раза (меньше, чем колец рахиса.

Cheiropyge maureri W e b e r ,  in litt.

Табл. XLVI1, фиг. 2

Хвостовой щит выпуклый; осевая часть имеет 14— 15 сегментов, 
украшенных рядами резких бугорков (до 12 на сегменте), из которых 
по своей величине выделяются средние. Осевая, 'сегментированная часть 
отделена сзади слабой бороздой от крупной сзади отвесно загнутой ло
пасти, повторяющей строение бокового ребра. Боковые части щита вы
пуклы, с 6 ларами ребер, из которых своей большой величиной резко 
выделяется последняя пара, не достигающая, однако, размеров непар
ного среднего ряда, Передние ребра двойные; на каждой их части 
имеется ряд бугорков; концы ребер имеют точечную скульптуру. Край 
щита фестончатый.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Средний Урал — артинский ярус.

Класс INSECTA. Насекомые

А. В. М а р т ы н о в  |

В настоящее время в СССР известно около десятка местонахожде
ний пермских насекомых, по из числа их только 4 дали пока значи
тельное количество остатков чтих животных: из прочих мест известны 
лишь ло 1— 3 вида. Все они изучены, главным образом, в последнее 
время большей частью А. Мартыновым.

Остатки насекомых встречаются, главным образом, в тонких про
слоях более тонкозернистых пород, особенно в глинистых сланцах, и 
представлены в них большей частью отпечатками крыльев; иногда за
метны даже следы самих крыльев с их окраской и с обуглившимися 
волосками; самые тела насекомых сохраняются очень редко.

Из кунгурского яруса, нижней перми на Урале известна фауна 
Чекарды с р. Сылвы (Свердловская область); здесь преобладают свое
образные веснянкообразные прямокрылые с длинными церками, а у са
мок часто и с яйцекладами. Mecoptera представлены небогато и до
вольно 'примитивны, a  Homoptera и вовсе отсутствуют.

Наиболее богатая фауна насекомых обнаружена на р. Сояне в Ар
хангельской области и на р. Каме у с. Тихие горы. В том и другом место
рождении фауна приурочена к низам нижнего отдела, цехштейна, Осо
бенно богата первая из них. Чаще всего встречаются здесь представители 
некоторых родов щикадок (Homoptera), сеноедов (Psocoptera), древних пря
мокрылых (Protorthoptera), предвеснянок (Protoperlaria), скорпионовых 
мух (Mecoptera), затем сетчатокрылых (Neuroptera) и двух совершенно 
вымерших отрядов Protohymenoptera и Miomoptera. Представители дру
гих отрядов встречаются реже, но все же стрекозы (Protozygoptera) и
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таракановые (Blattoidea и Proto'blattoidea) могут оказаться ,в каждом. 
coojKi. Обычно сохраняются лишь крылья; тело и ноги —  редко.

Эта оригинальная энтомофауна отличается от нижнепермской 
фауны Зан. Европы и гораздо более сходна с фауной W ellington beds 
Канзаса, заключая также формы, родственные некоторым верхнеперм- 
ским родам Австралии. Число видов, являющихся остатками вымершей 
верхнекаменноугольной фауны европейскою типа, очень невелико.

Фауна Каргалы, около Оренбурга, очень мало изучена1 и является 
несколько -более примитивной (древнее), чем соя некая и тихогорская; 
в ней довольно мало тараканов, большинство которых относится к се
мейству Arehim ylacridae; Protohymnoptera представлены особым весьма 
архаичным родом; Homoptera и Meeoptera представлены чрезвычайно 
бедно. Из Protoperlaria констатировало несколько особых родов.

В азиатской части Союза наиболее богатую энтомофауну доста
вили угленосные отложения Кузбасса; из балахонской свиты описано до 
12 видов, причем эта фауна носит более древний характер и относится 
А. Мартыновым даже к самым верхам карбона. В кольчугинекой свите 
было найдено 3 вида определенно верхнепермского габитуса.

Вероятно в будущем удастся обнаружить насекомых также в от
ложениях Тунгусского бассейна, в Сучане и Казахстане, причем для 
поисков хорошо сохранившихся экземпляров следует обратить особое 
внимание на тонкозернистые сланцеватые породы (вроде известных из
вестковых юрских сланцев Кара-тау).

Принадлежность ископаемых крыльев к определенным системати
ческим категориям —  семействам, родам и даже видам —  устанавли
вается, главным образом, на основе изучения их жилкования, т. е. рас
положения и ветвления укрепляющих перепонку крыла жилок.

Нормально мы находим в крыльях следующие жилки (для сравне
ния ом., например, фиг. 2, табл. X L V III, изображающую переднее крыло 
представителя отряда Meeoptera.—  скорпнонницы—  Agetochorista, ornata 
M a r t y n o v ) .

Передний край крыла часто называют •костальным; ближайшую 
к нему жилку —  субкостой (subcosta, SC ); она дает нередко косые ветви 
вперед. Следующая сильная жилка есть радиус (radius, R); он, как 
правило, рано делится на 2 ветви; переднюю— простую, или собственно 
радиус, и заднюю —  сектор радиуса <RS), который обычно делится 
на несколько различным образом расположенных ветвей; счет им 
ведется спереди назад (RSi, RS2 и т. д.). За радиусом следует медиана 
(mediana, М) у  скорпионниц; у  (цикад она делится в дистальной части 
на несколько ветвей —  Mi, М2, M s ; у прямокрылых и близких к ним 
она обычно уже в основной части делится на 2 главных ветви, назы
ваемых передней и задней ветвями (mediana anterior, МА, и mediana 
posterior, МР). Далее следует 'сильный кубитус, называемый теперь пе
редним (cubitus anterior Си А ) ,  а позади него проходит слабый задний 
кубитус (cubitus posterior, C uP ). Затем следует анальная область, в ко
торой расположены жилки: l -я анальная —  A i, 2-я анальная —  Аа,
3-я анальная —  А 3. Форма задних крыльев обычно иная, но мы находим 
здесь те же жилки, обозначаемые сходным образом. Эти сокращенные 
обозначения приняты в дальнейшем изложении.

ОТРЯД Ш ОМОРТЕЛЛ  

Семейство Prosbolidae H a n d l i r s c h
В надкрыльях R и М в основании слиты в общий ствол R +  М, 

а СиА образует выгиб в точке их расхождения; R, М и СиА делятся

1 В настоящее время онуоликозапа работа А. Мартынова, посвященная этой 
фауне (прим. ред.).
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рано и почти на одном уровне; в этом месте через надкрылие проходит 
у некоторых форм поперечная полоса, отграничивающая более перепон
чатую дистальную часть. Задние крылья широкие, перепончатые, с глу
бокой выемкой посреди переднего мрая. Главные роды —  Prosbole II an d- 
l i r s c h ,  Sojanoneura M a r t y n o w  и Pei'mocicada M a r t y n o w — чрез
вычайно характерны для отложений казанского яруса европейской 
части Союза.

Род P ro sb o le  H a n d l i r s c h

Надкрылья крупные, широкой формы; дистальная, меньшая часть 
суживается к концу, отграничена ясной поперечной полоской от боль
шей основной части и содержит ib себе довольно богатые разветвления 
систем радиуса (R и RS), медианы (М) и таубитуса (СиА); по переднему 
крало дистальная часть отграничивается от основной легким углубле
нием, иногда надрезом (узелком); основная часть надкрылья густо по
крыта мелкими точечными ямками; дистальная часть всегда гладкая 
и полуперепончатая или перепончатая. Задние крылья также крупные, 
но короче передних, перепончатые; передняя часть широкой вырезкой 
или вогнутостью посередине подразделена, как. бы на Две выпуклости — 
базальную и дистальную; дистальная часть закругленная; анальная и 
югальная области довольно сильно расширены. До 8 видов в Ива-.горе 
и Шеймо-горе и 4— 5 видов в Тихих горах.

Prosbole sojanrmis M a r t y n o w .  1035 

Табл. X LY III, фиг. 1

Костальный край выпуклый; дистальная часть уже проксимальной 
и закруглена на конце. Общий основной ствол R +  М сравнительно 
длинный, а спереди от него видны лишь следы субкосты; делящая по
лоска ясная, буроватая; радиус (R) делится за ней. на две ветви — 
Ri и Ra; RS делится только на две ветви. Медиана (М) делится на 
уровне поперечной полосы сначала на 2 глашые ветви, а затем каждая 
из них делится сходно на переднюю, простую, и -заднюю—-вновь деля
щуюся ветвь с образованием короткого развилка —  на М2ь и М4ь; зад
няя главная ветвь делится раньше -передней. Передний кубитус (СиА) 
делится на 2 ветви, из которых передняя образует еще развилок. Аналь
ная часть (clavus) отграничена, как обычно, прямой линией; A i изо
гнута волнисто. Клавус и основная часть надкрылья покрыты точеч
ными углублениями. Длина надкрылья около 30 мм при наибольшей 
ширине около 12 мм.

В е р х н я я  п е р м ь .  Северный край —  казанский ярус: иво-гор- 
•ск-ие слои р. Сояны.

Семейство Scytinopteridae H a n d l i r s c h

Надкрылья жестковатые, но все жилкование видно на них еще 
медиана и кубитус делятся очень поздно; делящей полосы нет.'

Род Scytinoptera  H a n d l i r s c h

Надкрылья жестковатые, но все жилкование на них видно еще 
хорошо.

Scyionoptera maculata M a r t y n o w ,  192S 

Табл. XLV III, фиг. 4

Передний край сильно выпуклый в основной половине; апикаль
ный край закругленный; общий ствол R +  М короткий; спереди от него 
изогнутый остаток SC; R без ветвей, отходит рано, почти посреди
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надкрылья, простой; М делится очень поздно, образуя три веточки; 
Си А  также поздно образует 2 ветви; CuAi связана полеречной жилкой: 
с Мз, a i l i  — с RS. Основная часть покрыта точками; окраска бурая, но 
имеется по желтоватому пятну между Си н МСи и началом R; два. сла
бые пятна в анальной области и в основной части костального поля. 
Длина —  6,5 мм. Задние крылья широкие, перепончатые, но без выемки 
по переднему краю.

В е р х н я я  п е р м ь .  Р. Кама —  казанский ярус, нижние слои 
цехштейна — Тихие горы.

ОТРЯД P R O T O R T l l O  P T E R A

Семейство Oedischiidae H a n d l i r s c h

Сюда принадлежат крупные прыгающие прямокрылые, с вытяну
тыми узкими надкрыльями; задние крылья расширены в анальной 
области.

Род M etoed isch ia  . M a r t y n o v

В надкрыльях есть короткое прекосталыюс поле с несколькими 
жилками. SC кончается на С во .второй трети крыла, a R дает за кон
цом ее несколько веток спереди.

RS отходит от R почти посреди крыла и дает 4— 5 ветвей наружу; 
передняя ветвь медианы делится за началом RS на две ветви, из кото
рых передняя на коротком протяжении сливается с RS; задняя ветвь М 
простая, но тотчас базально от нее медиана связана косой жилкой 
с CuA; CuA длинный и образует ряд ветвей сзади; СиР идет к осно
ванию надкрьшья и связан сериями поперечных жилок с CuA и Ai.

M etoedisclria m agn ified  M a r t y n o v ,  192S 

Табл. X LV III, фиг. 6

Длина надкрылья 35 мм; R образует спереди 6 ветвей; RS отходит 
немного за -серединой крыла и постепенно приближается к R; он дает 
сзади з ветви, кончающиеся развилками; M Aia также кончается раз
вилком, а МАг вскоре делится на две ветви; CuA дает сзади 6— 7 вет
вей; анальные жилки не длинные. Продольные жилки связаны рядами 
поперечных; между концевыми частями ветвей Си и М по два ряда 
неправильных ячеек,

В е р х н я я  п е р м ь .  Северный край —  казанский ярус, ива-гор- 
ские слои цехштейна р. Сояны.

ОТРЯД M I O M O P T E R A

Семейство Palaeomantidae H a n d l i r s c h

Мелкие насекомые с бедным жилкованием крыльев. Единственное 
семейство в данном отряде.

Род Palaeom cintis  H a n d l i r s c h

В передних крыльях SC укорочена и несет спереди 2-3 неясных 
ветви: R кончается небольшим развилком; RS довольно скоро делится 
на 2 ветви, из которых передняя кончается коротким развилком: ме
диана в основной части слита с CuA, а затем делится на 2 длинные про
стые ветви; CuA образует широкий развилок, посреди которого видна
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еще срединная ветвь. A i простая; Аг дает 2 ветви и соединяется с A i 
поперечной жилкой.

Palaeomantis schmidti H a n d l i r s e h ,  1904 

Табл. X LV III, фиг. 5

М делится раньше, чем RS; СиА делится еще чуть раньше и обра
зует 3 веточки; основные части A i и А 2 сильные, соединены между со
бой поперечной жилкой и несут бугорки, от которых вероятно отходили 
волоски; SC кончается на С на уровне середины крыла; длина 
6,5— 7,5 мм.

В е р х н я я и е р м ъ. Р. Кама —  низы цехштейна в Тихих горах- 

ОТРЯД Ж В С  О Р Т  E R A  

Семейство Негтоchoristidae T i l l y a r d

Род Agetoch orista  M a r t y n o v
Передние крылья: SC образует три веточки; RSi+2 делится на 2 

простых ветви; RS3+4 делится раньше на простой RSs н образующий 
■развилок RS4. Медиана образует всего 6 ветвей, причем Mi и Мг про
стые, а М2 и М4 дают по развилку. СиА простой, A i и Аг связаны около 
середины поперечной жилкой.

Agetochorista ornata M a r t y n o v ,  1933 

Табл. X LV III, фиг. 2

Передние крылья почти эллиптические; ра-звилок передней ветви 
RS почти равен своему стебельку; развилок RS4 немного короче сте
белька; RS3 простой; основание Мг связано поперечной жилкой с Мз, 
которая далее связывается с  М4; СиА немного изогнут и имеет как 
бы Y -видное начало; Ai и Аг сильные; Аз короткая; вое крыло по
крыто округлыми бурыми ^пятнами (длина—  10,7 мм). В задних крыльях 
Мз + 4 делится на две простые ветви. СиА прямой, СиР и Гагаальные 
жилки расположены менее косо.

В е р х н я я  пермь .  Казанский ярус — ива-горские слои цех
штейна р. Сояны.

ОТРЯД У  i: I I !  О Р Т  E R A

Семейство Palaemerobiidae M a r t y n o v

Род P erm eg a lon ia s  M a r t y n o v

В передних крыльях SC дает несколько ветвей, вновь разделяю
щихся, а на конце впадает в R; RS связывается с R поперечными жил
ками и образует всего 7 ветвей, которые в аяхикальной части образуют 
довольно правильный ряд коротких развилков и связаны между собой 
одним или двумя рядами поперечных. М рано делится на две главные 
ветви, бифуркирутощие повторно; СиА дает ветви лишь в апикальной 
части.

Permegalomus maculipenms M a r t y n o v ,  1933 
Табл. X LV III, фиг. 3

Костальное поле широкое в средней части; проходящие в нем 3 
средних ветви SC сложны и образуют по 2— 5 вторичных веточек;
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R на конце загибается к RS подобно SC; ряд концевых развилков ветвей 
RS продолжается назади короткими развилками ветвей МА и МР; СиА 
с немногими веточками на конце. Через крыло проходят 4 неправиль
ные буроватые полосы, частью прерывающиеся; вдоль апикального края 
протягивается еще одна полоса. При длине переднего крыла 10 мм, 
ширина его 4,5 мм.

В е р х н я я  п е р м ь .  Северный- край —  казанский ярус —  ива-гор- 
ские слои цехштейна р. Сояны.

ОТРЯД M E G  A L A  P T E R A

Семейство Permosialidae M a r t y n o v

Род P e rm o s ia lis  M a r t y n o v

SC дает спереди несколько простых ветвей; RS отходит рано и за
тем делится, причем передняя ветвь образует развилок; задняя простая. 
М  делится на 2 простых ветви и не сливается вначале с СиА. Последний 
образует удлиненный развилок: СиР и A i простые; Аг делится на две 
ветки.

Permosialis bifasciata M a r t y n o v ,  1933.

Табл. X LV II, фиг. 8

Переднее крьтло овоидное, с выпуклым костальным краем; 'RS, М 
и СиА делятся на одной линии. Поперек крыла проходят 2 широкие 
буроватые полосы. При длине крыла 10 мм, ширина его 4,Г> мм.

В е р х н я я  п е р м ь .  Северный край —  казанский ярус, ива-гор- 
ские слои цехштейна р. Сояны.

ОТРЯД P R O T O H Y M E J S T O P T E R A  

Семейство Kulojidae M a r t y n o v

Kyloja  M a r t y n o v

Передние крылья довольно широкие, с очень простым жилкова
нием1. Передний край почти пря-мой и SC слита с С в одну сильную 
жилку. R проходит на некотором расстоянии от C +SC  и на конце 
загибается полого назад. RS делится на две простые ветви, также заги
бающиеся назад. М рано отходит от R и скоро делится на две ветви. 
Си состоит из двух ветвей; анальная жилка очень короткая.

Euloja cubitalis M a r t y n o v  

Табл. X LV II, фиг. 7

М is основной части слита с R; она отходит от него раньше RS и не 
сближается с последним. Си делится под острым углом на две ветви; 
анальная жилка короткая, изогнутая. Длина передних крыльев 
24— 28 мм, ширина около 8— 9 лг.и. Задние крылья подобны передним. 
Внешность насекомого неизвестна.

В е р х н я я  п е р м ь .  Северный край —  казанский ярус, ива-гор- 
ские слои цехштейна р. Сояны.

1 Простота жилкования здесь вторичная: то, что мы пазвали ES, на деле есть 
лишь часть RS, так как другая часть RS слилась с It.
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Тип Chordata. Хордовые 

Подтип Vertebrata. Позвоночные

Класс PISCES. Рыбы 

А. В. Х а б  а к о к

Полоса медистых песчаников казанского яруса в Приуралье 
является наиболее палеонтологически изученной областью местонахож
дений рыбных остатков среди пермских отложений СССР. Отсюда из
вестно не .менее 20 видов рыб, преимущественно мелких ганоидов из 
оем. Palaeoniscidae, различные Amblypterus и Palaeoniscus. Подавляющее 
большинство оригиналов видов, монографически описанных Э. Эйхваль- 
дом, Б. Кротовым и др., происходит из горных выработок в Пермском, 
Уфимском и Оренбургском районах медистых песчаников, нередко отли
чаясь превосходной сохранностью. В 1020 г. открыто другое замечатель
ное, еще мало изученное местонахождение рыбных остатков в известня
ках и мергелях в кровле цехштейна у  дер. Шихово-Чирки в верхнем 
течении р. Вятки между городами Слободским и Кировым. Заслуживают 
дальнейших оборов и изучения также местонахождение рыб в пресно
водных и солоновато-водных фациях казанского яруса на р. Вязовке 
(к востоку от Чкалова-). У Тихих гор на р. Каме, затем у сел. Кар- 
малы Татарской: АССР и пр.

В собственно морских слоях казанского яруса цельные остатки рътб 
встречаются значительно реже: наряду с чешуямц и фрагментами тела 
крупных ганоидов Acrolepis в обоих отделах русского цехштейна часто 
встречаются отдельно зубы мелких селахий Cladodus, Cymatodus. Janassa 
и др. Большинство интересных находок относится к наиболее известным 
разрезам цехштейна Вятско-Камской области. Зубы мелких селяхий, 
особенно кладодонтид, гораздо более многочисленны в брахиоподовых 
известняках северной субпровинции русского цехштейнового бассейна, 
например на pp. Пинете. Ваге и пр.

Следует отметить, что и в красноцветных толщах казанского яруса, 
а также в вышележащих пес-троцветных породах татарского яруса рыб
ные остатки бы,ли находимы нередко во многих областях Русской плат
формы. В нижних горизонтах татарского яруса наиболее обычны остатки 
мелких палеонисцид из рода Amblypterus, платизомид и кистеперых. 
Кроме них вплоть до верхнего горизонта татарского яруса встречается 
и самый крупный вид русской пермской ихтиофауны Acrolepis macro
derma E i c h w a l d ,  обнаруженный в известных линзах песчаников 
с Pareiasauridae на р. М. Сев. Двине. В костепоспых слоях горизонта 
эотриаса тоже продолжают встречаться наряду с чешуямп ганоидов 
триасового типа (колободонтид) некоторые реликтовые пермские виды: 
например, характерная для ветлужских слоев форма двоякодышащих 
Gnaitliorliiza pusilla С о р е  раньше была известна лишь из верхнеперм
ских отложений Сев. Америки. Находки рыб' в красноцветных слоях 
обычно отличаются крайней разрозненностью и фрагментарностью (от
дельные окатанные чешуйки, кости и зубы).

Для цехштейна и эквивалентных ему оолоноватоводных красно- 
цветных толщ характерны следующие формы: мелкие Cladodus (2 новых 
вида), Janassa bituminosa (S с h 1 о t h e i m), Palaeoniscus kamnensis 
V e t t e r ,  Paramblypterus costatus ( E i c h w a l d ) ,  Amblypterus tubcrcu- 
latus E i c h w a l d ,  Acrolepis rJtombifcra E i c h w a l d  и др.

Acrolepis macroderma E i c h w a l d ,  Amblypterus oricntalis E i chwa l d .  
Platysomus biarmicus E i c h w a l d  одинаково часто продолжают ветре-
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чаться и в вышележащих нижних горизонтах татарского яруса. Чешуи 
кистеперых Coelacanthusp. и Megalichthys sp. до сих пор найдены лишь 
в татарском ярусе.

Ихтиофауна нижнепермских отложении европейской части СССР 
еще очень мало известна, за исключением замечательной группы эде- 
стид, изученной А. II. Карпинским. Из артинских с.гоев Приуралья 
известны, кроме двух родов эдестид (Ile licoprim i и •Parahelicoprion) и 
зубов Cladodus sp., Campodus sp., чешуи Elonichthys из rp. robisoni 
T r a - q u a i l ’, El. icf. aitkeni T r a q u a i r ,  Acrolepis aff. macroderma, 
Acrolepis aff. rhombifera. В мергелях кунгурского яруса Приуралья 
были найдены Campodus sp., Acrolepis a ff. rhombifera, Acrolepis из 
группы macroderma. Руководящими для артинских слоев Приуралья 
можно пока признать остатки эдестид: Hcliocoprion bessonovi K a r p i n 
s k y  и  Parahelicoprion clcrci K a r p i n s k y .

Из Сибири и других областей азиатской части COOP рыбные 
остатки достоверно пермского облика до сих пор не описывались. Из
вестно, что некоторые толщи, на/пример в Кузнецком и Тунгусском угле
носных 'бассейнах, раньше относившиеся ,к карбону, являются перм
скими, в частности вер хне пермским и, но рыбные остатки, опреде
лявшиеся разными авторами оттуда, не содержат видов, которые могли 
быть отождествлены с формами, характерными для изученных ихтио
фаун пермских отложений Европы, Африки и Америки, и состоят из 
совершенно своеобразных видов или заключают реликты каменноуголь
ного облика. Исключением является лишь небольшой фрагмент чешуй- 
иого покрова Acrolepis cf. sedffwicki A g a s s i z  из кольчугинской свиты 
Кузнецкого бассейна, тождество которого с названным видом не является 
однако ’бесспорным. Рыбные остатки хорошей сохранности, определения 
которых имеют теперь лишь исторический интерес, уже давно указы
вались также из Кендерлыка (юго-западный Алтай) и из Тунгусского 
'угленосного бассейна. Ихтиофауна пермских отложений области Тстиса 
почти неизвестна. Лишь однажды в шглшеиермских глинистых слан
цах Южной Органы был найден отпечаток крупной спирали Ilettcop- 
rion sp.

Ввиду этого предлагаемый перечень руководящих видов рыб для 
пермских отложений является в значительной мере односторонним, 
характеризующим, главным образом, пока лишь верхнепермские отло
жения европейской части ССОР. К числу описанных здесь видов можно 
было бы добавить еще несколько форм, которые приобрели зональное 
руководящее значение, как например мелкие Cladodus sp., характерные 
для северно-русского цехштейна.

При коллектировании первично разрозненных остатков скелета, 
рассеянных в породе, что бывает чаще всего, встает вопрос: какие же 
элементы скелета являются с точки зрения определения самыми важ
ными, находки чего следует добиваться во что бы то ни стало? В отно
шении пермских ихтиофаун на этот вопрос можно ответить следующим 
образом. Для всех групп наиболее ценными являются находки черепов 
и других крупных и связных фрагментов внутреннего скелета. Зубы 
эласмобрапхяй поддаются точному определению обычно только тогда, 
когда у них сохранилось основание (базис). Находки плакондных 
4einyii имеют меньшее значение для определений .по сравнению с нхтио- 
дорулптами и зубами эласмобранхий. Для ганоидных рыб, после чере
пов и цельных экземпляров туловища, по ценности следует поставить 
находки плавников (особенно грудных и спинного) с фрагментами че
шуйчатого покрова, остатков хвоста, серий отдельных чешуй со скульп
турой эмалевой поверхности изолированных зубов и, менее всего, 
отдельных лучей плавников, покровных чешуй, фулькр к позвонков.

При описании чешуйчатого покрова дается так называемая че-



iii у  й н а я ф о р м у л а ,  показывающая число чешуи в поперечном 
ряду над и под боковой .линией в определенной области тела; например,

7-8
чешуйная формула dors. 1 1. 1. -|— 10~ 19~ обозначает, что в области

dors, (у  спинного плавника) в поперечном ряду имеется кроме 1 1. 1. 
(одной чешуи боковой линии), 7— 8 чешуй над и 10— 12 под боковой 
линией. Обозначения: an tedors. указывают на счет чешуй антедорзаль- 
ной области, осс. —  затылочной области (сразу же за черепом) и т. д. 
Добавочные чешуйки около плавниковых областей обозначены —  sq. add.1

Подкласс ELASMOBRANCHII

ОТРЯД S E L A C H I I  

ПОДОТРЯД EUSEIACHH

Семейство Edestidae K a r p i n s k y

Симфизный срединный ряд зубов каждой челюсти сильно увели
чен, латерально сдавлен, вытянут в дугу, по временам отваливавшуюся 
или сохранявшуюся в течение всей жизни, в виде седментированной 
зубной спирали.

От н и  ж н е г о  к а р б о н а до н и ж н е й  п е р м и .

Род Н elicoprion  K a r p i n s k y

Симфизный ряд зубов в виде сплошной пилообразно-зубчатой спи
рали в несколько оборотов из вазодентина с покрытыми эмалью сегмен
тами и промежутками, лишенными эмали, с глубоким жолобом вдоль 
внутренней стороны спирали и с двумя продольными каналами, прони
зывающими середину и основание каждого зубного сегмента.

Eeticoprion bessonowi K a r p i n s k y ,  1889

Табл. XLIX, фиг. 1—12

Единственными ископаемыми остатками, известными от этого за
мечательного вида эдестид, являются симфизные зубные спирали и, 
возможно, куски ллакоидной шагрени.

Двусторонне симметричная зубная спираль состоит из несопри- 
касатощихся оборотов, число которых может превышать зУг, с наиболь
шим известным поперечником до 0,35— 0,39 м. Завивание близко к ло
гарифмической спирали. Размеры сегментов постепенно, но довольно 
быстро увеличиваются от центра завивания спирали. Сегменты начи
наются от внутренней стороны спирали косыми остистыми основаниями, 
расширяющимися и затем переходящими поперек к направлению спи
рали в длинные лезвеевидные уплощенные зубы с режущими зазубрен
ными краями. Большая часть остистого основания и вся остальная 
поверхность зуба покрыты гладким слоем эмали. У  лриостренного ди
стального конца зуба боковые режущие края с пилообразным рядом 
зубчиков нередко чуть более плоски по сравнению с общим линзо- 
видно-выпуклым поперечным сечением зуба.

В сечении поперек к направлению спирали очертания каждого зуб
ного сегмента являются округленно-клиновидными. Верхняя, наиболее 
узкая часть сечения имеет узко-треугольное ланцетовидно-приострен-

1 Нижеприведенные описания основаны на переисследовании оригиналов видов, 
с учетом бывших в распоряжении А. Хабакова новых коллекций. Там, где описание 
расходится с прежними диагнозами и изображениями, опубликованными авторами 
видов, его следует считать новым, исправленным диагнозом данного вида.
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ное очертание, расширяющееся вниз к основанию сегмента. Прокси
мальная часть сечения сегментов заканчивается широкой седловидной 
выемкой. Внутри зубов обычно в проксимальной трети и в основании 
зуба проходят 2 круглых продольных канала. Покрытые эмалью зубные 
сегменты сидят на костистом основании спирали, выступающем наружу 
вдоль самого внутреннего края оборотов и в узких поперечных проме
жутках между эмалевыми сегментами. На последнем (внешнем) обороте 
49— 51 зубов: на предыдущем обороте до 42— 43 н, наконец, на внутрен
ней около 37— 35 зубов. Общее число зубных сегментов до 136— 146 
(в 3’ ;! оборотах). Длина зубных сегментов вместе с их основанием ( =  ши
рине спирали) увеличивается от < 1  до <0,5 см.

Helicoprion bossonovi довольно близок к более древней форме Я. 
h-anovi K a r p i n s k y  из верхнего карбона Подмосковного бассейна. 
Последний отличается: 1) черепицеобразным налеганием краев зуб
ных ‘Сегментов; 2) наличием слабо намеченного продольного ребрышка 
на остистом основании каждого покрытого эмалью зубного сегмента; 
3) иным, не вдающимся под края зубных сегментов, сечением проме
жутков, не покрытых эмалью; 4) более значительным развитием зуб
чиков, сидящих па более плоских (чем у  Я. bessonovi) режущих краях 
зубного сегмента; 5) более плавным изгибом зубных сегментов по отно
шению к оси завивания спирали. Еще более близок к Я. bessonovi —  
Я. davisii Н. W o o d w a r d ,  найденный в ннжнепермс-ких отложениях 
Зап. Австралии.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Урал и Приуралье —  артинский ярус верхне- 
и нижнеартинские отложения (Красноуфимск, ст. Аша, Оренбургская 
степь, р. Сылва. Чусовские городки) р. Воркута, Фергана —  артинский 
ярус. В н е  С С С Р — в Японии. Характерная руководящая форма ниж
ней перми.

Род P a ra lle lico p r io n  K a r p i n s k y ,  1924

Известен лншь небольшой фрагмент зубной спирали единственного 
вида (ом. ниже). Вместе с ним' были найдены крупные ихтиодорулиты, 
вероятно также относящиеся к этому роду. Зубные сегменты очень 
крупные, массивные, с полого изогнутым основанием1 и очень глубокой 
и крупной седловидной выемкой. Внутри зубных сегментов продольных 
сквозных каналов нет. Края зубных сегментов в значительной части 
притупленно округлые: передний край с ’Круглыми косыми зубчиками.

Ихтиодорулиты, (табл. X L IX , фиг. 15— 17) (описанные раньше под 
именем Xystracanthus и Daetylodus) имеют значительные размеры, про
дольно сплющенное сечение с совершенно плоскими боками и округлым 
передним ребром. Основание расширенное по сравнению с искривлен
ной скульптированной частью. 'Скульптура наружной поверхности: из 
продольных рядов эмалевых бугорков, украшенных радиальными 'бо
роздками. ■ ‘

P.arahcKcoprion elerei K a r p i n s k y ,  1889 

Табл. XL1X, фиг. 13, 1-1 н 20

Зубные сегменты, покрытые эмалью, отличаются своими крупными 
размерами (до 13 см высоты) и массивностью. Сегменты значите,льно 
более полого изогнуты, челе х  Helicoprion. Клиновидно суживающееся 
длинное основание каждого зубного сегмента значительно 'больше поло- 
вшгы ©сей высоты сегмента. Седловидная выемка внутри сегмента 
очень .крупна и глубока, около половины всей высоты зубного сегмента. 
Относительная толщина сегментов у  основания спирали весьма значи
тельная (по сравнению с ПеИсорпоп). Края проксимальной, половины
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зубных сегментов грубо зазубрены. Косо направленные зубчики осо
бенно сильно развиты на переднем крае и слабее на заднем. Тесно со
прикасающиеся друг с другом покрытые эмалью зубные сегменты явля
лись единсттвенными скелетными образованиями, сидящими на опирали; 
костистых не покрытых эмалью промежутков, как у  I I elicoprion, нет. 
Продольные каналы отсутствуют. Края вершины зубов и передний край 
основания 'сегментов притупленные, сглаженные (а не острорежущие, 
как у  Н elicoprion). Один лишь задний край на известном промежутке 
более или менее лезвеевидно приострен.

Н и ж н я я  п е ,р м ь. Средний У  рал —  верхнеартинские отложения 
около гор. Крас-ноуфимска (Дивьи мергеля).

ПОДОТРЯД BRA1VYOPONTI 

Семейство Petalodontidae A. S. W o o d w a r d

Зубы сдавленные в передне-заднем направлении, поперечно удли
ненные, тесно (на-подобие мостовой) расположенные в- продольные н 
поперечные ряды. Коронка покрыта эмалью, более или менее искри
вленная назад (вследствие чего продольное сечение зубов плоско S-образ
ное), с наружной поверхностью выпукло, изогнутой и задней —  вогнуто 
изогнутой, с острым режущим краем в виде кашошоиа или козырька, 
или же с утолщенным валиковидным краем наподобие губы; базис зу
бов широкий, нередко отделенный от коронки сужением и складками 
эмали (карбон —  пермь).

Род Ja n assa  M u e n s t e r ,  em. Z i t t e l  

Tatf.x. XLIX, фиг. 18

Зубы с утолщенным режущим краем довольно сильно изогнутые, 
округленно-треугольного, трапецеидального или плоско-грибовидного 
очертания, нередко с уплощегою-й-образным поперечным сечением. На 
обнажающейся части поверхности (в дистальной половине зуба) 'много
численные складки эмали образуют поперечные выдающиеся рубцы или 
гребни. Общий тшг озубленпя типичный трнторальный (размалываю
щий). Зубы располагаются в виде плоской мостовой г>— 7 продольными 
рядами (боковые —  мельче) и в 7— 9 поперечных рядов. В каждое дан
ное время функционировал, невидимому, лишь одни поперечный ряд. 
Кроме зубов известны остатки очень крупных вееровидных грудных 
плавников, начало которых находилось далеко впереди под челюстным 
хрящом. Брюшные плавники небольшие, в виде округлых лопастей с не
большими фронтальными выступами. Тело покрыто мелкими овальными 
или субквадратными гладкими зернами плакопдной шагрени, более 
крупными в антеро-вентралыюй области.

Janassa hituminosa ( S c h l o t h e i m ,  1S20)

Табл. XLIX, фиг. 19 н 21

Дистальные (соответствующие лезвею) концы зубов длинные; две 
трети их эмалевой поверхности покрыты многочисленными тонкими по
перечными рубчиками.

В нижней перми и в верхнем карбоне Америки и Англии имеется 
ряд других очень близких видов, отличающихся лишь большим разви
тием базиса зубов и менее многочисленными поперечными рубчиками.

В е р х н я я  пермь .  Цехштейн русской платформы. В н е  СССР —  
в цехштейне Зап. Европы.
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Подкласс G AN O ID E I

О ТРЯД  C H O X J )  H O S T  E l

Семейство Palaeoniscidae T  r a q u a i г

Тело удлиненно-веретенообразное. Хвост удлиненно-гетероцеркный. 
Кости головы снаружи более или менее покрыты эмалью. Парные parie- 
tale п frontale. Надглазничный слизевой канал не соединяется с под
глазничным. Крышечный аппарат неполон. Зубы узкие, конические 
jjли палочковидные; краевой ряд состоит из чередования более крупных 
зубов с мелкими. Чешуи ганоидные, ромбического очертания, реже пере
ходные к циклоидным.

Род P a la eon iscu s  B l a i n v i l l e ,  em. T r a q u a i r
Стройные, небольшие по размерам рыбы. Подвесок нижней челю

сти косой. Зубы очень мелкие. Плавники небольшие. Спинной плавник 
расположен по вертикали между брюшными н анальным. Лучи грудного 
плавника сплошь членистые. Чешуи слабо скульптированньте, сзади за
зубренные.

К Palaeoniscus по общему облику тела очень 'близок Amblypterus, 
у которого подвесок нижней челюсти почти вертикальный, спинной 
плавник лишь частью впереди анального, плавники крупнее, лучи груд
ных плавников членистые в дистальной половине. Также довольно бли
зок Bhadimchtliys, но у  него лучи грудных плавников членисты лишь 
в дистальном конце, а спинной плавник расположён почти против 
анального.

Palaeoniscus Ivasanensis  V e t t e r ,  1880 
Табл. l.T, фиг. 1

Голова составляет несколько меньше Vs всей -длины тела. Грудные 
плавники невелики, с 28 лучами; спинной —  небольшой, с коротким 
основанием остро-треугольный, расположен целиком впереди анального, 
почти на вертикали брюшных плавников, и содержит до 34 членистых 
лучей. Брюшные плавники имеют 9— 10 лучей. Анальный плавник не
большой с коротким основанием, остро-треугольный с 18— 19 лучами. 
Фулькры на переднем крае плавников мелкие, слабо развитые. Крупных 
покровных чешуй на спине впереди от спинного плавника пет. Сзади 
они покрывают длинную лопасть глубоко вырезанного гетероцеркного 
хвоста. Длина туловища (5,2 см) в 2у2 раза превосходит наибольшую 
высоту и лшпь в 2 раза длиннее хвоста (по осп боковой линии). Чешуи 
слабо скульлтированные с тончайшими продольными бороздками и за
зубренным задним краем. По боковой линии насчитывается до 48 че
шуи. Боковая линия впереди от спинного плавника поднимается ближе
к спине. Чешуйная формула: осс. 1 1. 1. +  , v. 1 1. I. -f- „

d- i L 1 - + S -
Все чешуи боковой линии имеют резко выраженный выпуклый ко

сой киль, в котором проходил канал органа боковой линии.
В е р х н я я  п е р м ь .  Русская платформа —  верхние горизонты 

цехштейна главного поля.

Род A m b ly p te ru s  A g a s s i z ,  em. T r a q u a i r
Туловище широко веретенообразное. Подвесок нижней челюсти 

почти вертикальный. Зубы мелкие. Плавники относительно крупных 
размеров с мелкими фулькрами. Лучи плавников довольно многочислен-
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ные. дистальпо ветвистые. Снинной плавник частью впереди анального. 
Сильный хвостовой плавник. Чешуи гладкие или с бороздчато-ребристой 
скульптурой; задний край нередко зубчатый.

Palaconiscits сходен с Amblypterus (отличие car. выше). Parambhjpte- 
rus S а и v a g е отличается присутствием поясов мелких неправильных 
чешуек вокруг непарных плавников; начало спинного плавника нахо
дится заметно впереди анального. Amblypterops S a u v a g e  также имеет 
околоплавниковые зоны мелких чешуек, но у него начало спинного 
плавника находится лишь чуть впереди начала анального.

Amblypterus tubcrculatus ( E i c h w a l d ,  1860)

Табл. L1, фиг. 4

Голова составляет Vs всей длины тела, Спинной плавник довольно 
короткий н высокий, треугольного очертания, с 40— 45 членистыми лу
чами, ветвящимися лишь в дистальном конце, начинается на верти
кали 2S— 30 ряда чешуи (от конца боковой линии), наполовину впе
реди от анального. Грудные плавники невелики; брюшные, расположен
ные как, раз впереди от начала спинного пла-внкка, небольшие и невы
сокие, имеют до 35 членистых лучей, ветвистых в дистальной половине. 
Анальный плавник большой, треугольный, с широким основанием, со
держит 35— 3S членистых лучей; задние лучи ветвисты в дистальной 
трети. Длина туловища (7 см) лншь в 3 раза превосходит наибольшую 
высоту тела п только в 4 раза длину хвоста (по оси боковой линии). 
Чешуи резко скулыггироваиы. в антедорзальной половине тела сильно 
вытянутые в .высоту н зигзаговидно перекрывающие друг друга. Скульп
тура из неправильных косых языковидных гребней, концы которых обра
зуют зубчатый задний край. В постдорзальном конце туловища чешуи 
слабо скулыггироваиы (с продольными или окошенными короткими реб
рышками и бороздками). По боковой линии насчитывается 75— 77 чешуй.

О ] К_17
Чешуйная формула antedors. 1. 1. 1. - f  • 1Ц—13 , <fore. 1 1. 1. ~)~ 1 ^-47" •

Ряд небольших покровных чётпуй перед /спинным: плавником и 
крупная апальпая пластинка перед анальным. Почти непрерывно по
зади спинного плавника, тянется "по хвосту другой ряд крупных покров
ных чешуи. Хвост гетероцеркный; нижняя лопасть в оригинале вида 
не сохранилась. Фулькры на плавниках довольно крупные. Общая 
форма тела удлиненно-веретеновидная.

В е р х н я я  п е р  м ь. Медистые песчаники казанского яруса При- 
уралья.

Amblypierus orientalis E i c h w a l d ,  I860 

Табл. LI, фиг. 2

Голова, повидимому, составляет около V* длины всего тела, Груд- 
» ные плавники довольно длинные с 8— 10 членистыми лучами-. Спин

ной плавник известен лишь в обломках (до 25 членистых лучей), и на
чало его находится почти против начала анальното. Брюшные плав
ники содержат до 30 членистых лучей. Анальный широкий, более чем 
с 25 лучами. Длина туловища в 214— 3 раза превосходит высоту. 
Отроение хвоста неизвестно. Скульптура эмалевой поверхности чешу# 
очень характерна и состоит нз параллельных контуру чешуи ленто
образных бороздок и плоских гребешков, образующих серию вписанных 
друг в друга ромбов; орнаментация чешуи напоминает продольный раз
рез луковицы, -Ромбоидальные бороздки и лентовидные гребни выра
жены резче всего и сходятся в нижнем заднем углу чешуи. Задний край 
чешуй антедорзальной части туловища зазубрен.
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В е р х н я я  п е р м ь .  Обычен в медистых песчаниках казанского 
яруса Приуралья и в пижппх горизонтах татарского яруса Русской 
платформы.

Род P a vc im M y p te ru s  S a u v a g e

Диагноз рода, признаваемого некоторыми лишь за подрод АшЫу- 
ptems, и его отличия от близких родов см. в приведенном выше диагнозе 
Amblyptems.

РагатЫу pUrus coslaius ( E i e l i w  a i d ,  1SG0)

Табт. LI, фиг. 3

Размеры и детали строения головы неизвестны (вероятно не меньше 
1/е всей длины тела). Спинной плавник большой, широкий, слеша 
вееровидно выпуклого очертания, с 55— 60 членистыми, ев дистальной 
четверти разветвляющимися, -тучами; он начинается на 20-м ряду чешуй 
(считая от конца боковой линии), заметно впереди анального. Грудные 
плавники довольно большие, не менее чем с 27 длинными, дистально- 
ветвистыми члеппстымп лучами. Брюшные —  неизвестны. Анальный плав
ник сохранился неполно— с 1 s + ?  дисталъно ветвящимися членистыми 
лучами. Вокруг непарных плавников пояс мелких зерновидных чешуек. 
Длина туловища (около 10 см) в 2 раза превосходит наибольшую вы
соту тела и почти в 3 раза длину хвоста (по оси боковой линии). Че
шуи в передней части туловища заметно вытянуты в высоту. Скульп
тура эмалевой поверхности выражена, главным образом, на переднем' 
крае чешуй в виде коротких продольных (по оси боковой линии) бороз
док и плоских валиков, переходящих в точечные углубления. Задний 
край чешуй незубчат; по боковой линии насчитывается 1.1. г»2— 03 че-

ц _к; 14
шуп. Чешуйиая формула antedors. 1 1. 1. +  dors. 1 1. 1. —
sq. add. Впереди епплпого плавника. 4— 5 больших покровных чешуй. 
Большая скульптированная анальная пластинка, у  начала анального 
плавника. Ряд покровных чешуй по краю верхней лопасти хвоста. 
Хвост гетероцеркный, с  более длинной верхней лопастью, содержит бо
лее 50 членистых лучей, разветвляющихся в дистальной половине или 
даже в проксимальной четверти. Фулькры на плавниках мелкие, слабые.

В е р х н я я  п е р м ь .  Обычен в казанском ярусе, особенно в фации 
медистых песчаников Приуралья.

Род A cro lep is  A g a s s i z ,  em. T r a q u a i r

Тело веретенообразное, удлиненное/ Подвесок нижней челюсти: 
косой; пасть большая. Зубы остро-конические, Двух величин (большие, 
чередующиеся с более многочисленными мелкими). Плавники крупные 
с хорошо развитыми фулькрами. Первые лучи грудных плавников не- 
членисты в проксимальной трети. Опинной 'плавник остро-треугольный, 
расположен на вертикали между брюшными и анальными плавни
ками. Анальный плавник также прпостренно-треугольный, высокий. 
Брюшные плавники сравнительно небольшие. Хвост гетероцеркный, 
мощный, глубоко рассеченный, с более длинной верхней лопастью. Че
шуи крупные, толстые, сильно покрывающие друг друга (с крупными 
покровными площадками на переднем краю), резко скульптированные, 
с толстым слоем эмали. Скульптура чешуй состоит из более или менее 
многочисленных выдающихся косо расположенных гребней или ребер, 
иногда ветвистых или соединяющихся друг с другом: у  самых древних 
видов из нижнего карбона встречается также зерни сто-ребристый изви-
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листыii орнамент скульптуры. Задний край чешуй цельный не зазуб
ренный. 1

Наиболее близкий род Elonichthys отличается значительно мень
шими размерами, сплошь расчлененными лучами грудных плавников и 
в особенности чешуями, не 'перекрывающими друг друга, с зазубрен
ным задним краем, и иным типом скульптуры.

Отдельные формы Acrolepis несмотря на широкое вертикальное 
распространение рода в целом (нижний карбон —  верхняя пермь) ха
рактерны для определенных отделов перми или карбона., но отличаются 
друг от друга, довольно тонкими особенностями скульптуры чешуй, 
расположением плавников и пр.

Acrolepis rhombifera E i c h w  ai d,  18-GO 
Табл. L, фиг. 1 и 2

Голотип представляет собой фрагмент чешуйното покрова -со спин- 
ньтм плавником. Голова около Vs всей длины туловища: наиболее круп
ные экземпляры, вероятно, достигали: до 1 м. Плавники довольно круп
ные: спинной расположен 'в задней трети тела, но вое же начинается 
значительно впереди анального. Грудные плавники довольно длинны-? 
с 25— 20 в значительной части нечлеиистыми лучами. Спинной плав
ник остро-треугольного очертания, с 39-—42 членистыми лучами, вет
вистыми в дистальной кайме (от дистальной 1/i  до 1/г ).  Брюшные 
плавники небольшие с коротким основанием, но довольно длинные 
с 26— 30 в большей части нечленистыми лучами. Анальный плавник 
треугольный;, с довольно широким: основанием, имеет -свыше 30 чле
нистых лучей. Фулькры па непарных плавниках заметно развиты. Хво
стовой плавник сильный, довольно глубоко рассеченный, с крупными 
членистыми лучами, в дистальной половине ветвистыми. Ветвление 
хвостовых лучей происходит дихотомическими пучками: вначале лучи 
расщепляются каждый на 2 ветви, которые позже тоже делятся, благо
даря чему кайма хвостового плавника имеет сложный рисунок ветвле
ния. Боковая линия идет таря-мо, значительно ближе к спине, очень 
слабо поднимаясь в антидорзальной части туловища. Непосредственно 
перед головой боковая линия несколько изгибается кверху параллельно 
надключичной кости. По боковой линии насчитывается до 84— 85 чешуй 
с резко выраженным килем для канала. Чешуи сравнительно крупные, 
толстые, -резко скул вотированные, значительно перекрывающие друг 
друга. Скульптура эмалевой поверхности состоит из более или менее 
двураздельного -пучка сильно -выпуклых гребней, направленных косо 
к нижнему углу чешуи и 'местами соединяющихся между собой. Коли
чество гребней колеблется от 6 до 1, уменьшаясь от головы к хвосту и 
к брюшной области. У  молодых экземпляров орнамент скульптуры 
является -менее сложным, чем у  взрослых. Чешуйиая -формула типичных

экземпляров из верхней перми осс. l l. 1. +  ^  1 l.-j- 26.^1° ,
, ,  , т . 1 2 -1 4  
d0rS- 1 1 1 +  -16=19--

У  нижнепермской формы Acrolepis rliomb-ifcra E i c l i w a l d  f. p re 
cursor C h a b a k o v .  in litt. (из верхней части артинского яруса 
Северного Урала) наблюдаются лишь один-два резких косых гребня; 
число продольных рядов чегпуй более многочисленно; величина, тела 
меньше. Близок к Acr. sedgwicki М ’С о у  из цехштейна Зап. Европы 
(чешуя с более округлыми -гребнями).

В е р х н я я  п е р м ь .  Медистые песчаники казанского яруса 
в Прпуралье (особенно в южном). В верхнем отделе цехштейна.

1 В, повой более совершенной систематике Альдпнгера этот род понимается 
более учко (см. донолн. спнс. лит.; 16).
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Acrolepis macroderma E i c h w a l d ,  I860 
Табл. L, фиг. 3

Очень крупные рыбы, длиной до 1 .к. Голова составляет около 
Уз всей длины туловища. Плавники крупные, мощные, с многочислен
ными лучами. Болес или менее полно сохранился лишь анальный 
плавник с широким основанием, содержащий до 66— 70 членистых, 
в дистальной половине ветвистых, лучей. Хвостовой плавник неравно
лопастной, гетероцеркиый глубоко расчлененный. Чешуи толстые, 
крупные (до 1 с.«), сильно перекрывающие друг друга. Передний край 
чешуй образует широкую скошенную покровную площадку, в .передней 
части туловища нередко вытянутую в довольно длинный рогообразнын 
киль. -Скульптура эмалевой поверхности состоит из многочисленных ко
со расположенных гладких округлых ребер, то более или менее парал
лельных и слабо изогнутых, то местами (особенно у  заднего края) спле
тающихся и ветвящихся. Ребра разделены глубокими, равными по ши
рине выемками, переходящими в местах сплетения ребер в овальные и 
точечные ямки. Ближе к хвосту скульптурный орнамент чешуй стано
вится более простым: на краях чешуи ребра сливаются, образуя широ
кую гладкую эмалевую кайму; количество ребер и выемок, почти 
прямых п параллельных, уменьшается до о— 7.

Очень близок по общему облику тела к орнаментации чешуи 
к. Acrolepis hopldnsi М ’С о у  (из карбона Англии), чешуи которого отли
чаются менее частым ветвлением ребер эмалевой поверхности, большим 
параллелизмом их и более узкими бороздками между ними.

Н и ж н я я  п е р м ь .  Приуралье —  артинский п кунтурский ярусы 
(только чешуи). В е р х н я я  п е р м ь  —  ка-занский ярус (цехштейн и 
медистые (Песчаники), татарский ярус, северо-двинские слои р. Сев. 
Двины; пестрые мергеля гор. Горького.

Семейство Platysomidae T r a q u a i r
Туловище широко веретенообразное или неправильно ромбоидаль

ное, сплющенное с боков; хвост гетеронеркный; кости толовы покрыты 
эмалыо: подвесок нижней челюсти почти вертикальный, рот невелик; 
зубы, если они имеются, более или менее притупленные, главным обра
зом, на крыловидных и силениальных костях. В отличие от лалеонисцид 
надглазничный канал соединяется с подглазничным. Оперкулярньтй ап
парат неполон: присутствует лишь interoperculum. Плавники обычно 
с фулькрами; число radialia значительно меньше числа .лучей плавни
ков; брюшные плавники незначительны или отсутствуют; спинной 
плавник, обычно очень широкий. Чешуи ромбические, удлиненные 
в высоту; каждая с внутренним вертикальным килем, налегающим, как 
стержень, на верхний край соседней чешуи.

От к а р б о н а  до н и ж н е г о  т р и а с а ;  платизомиды встречаются 
особенно часто в в е р х н е й  п е р м и .

Род Platysomus A g a s s i z

Туловище широкое ромбическое или дискоидальное, иногда с горбо
видным выростом перед спинным плавником. В строении головы харак
терны: значительная величина interoperculum, даже по сравнению 
с  operculum, и большое posttcmporale широко треугольной формы. Зубы 
мелкие, грифелевидные или слегка веретеновидно утолщенные (близ 
макушки). Фулькры на плавниках незначительны или отсутствуют. 
Грудные и брюшные плавники небольшие, расположенные низко (почти 
у  самого брюшного края); брюшные — отодвинуты назад и находятся
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перед началом плавника. У многих пермских видов особая зона косо? 
расположенных рядов чешуй вокруг основания анального плавника; 
лучи непарных плавников разрежены. Орнамент эмалевой поверхности 
чешуй (с сильно развитым сочленением и покровными площадками) из 
тонких продольных косых или волнисто изогнутых гладких ребрышек, 
или штрихов. Чешуйная формула:

dors. 1 1.1. , anal. 1 1.1. ' 12—13
4 — (9— Ю ) ’ *• i . - r  8 . 1 6 _ (16) •

Особенно часто встречаются в в е р х  н ей п е р м и.

Platysomus biarmicus Е i с h w а 1 d, 1860 

Табл. L, фпг. 4 — 6

Не очень крупных размеров (оригинал вида до 8 см длины). Тело 
сильно сплющенное с -боков, высокое округлое субромбоидальное. Го
лова от Уз до У 5 длины гела. Спинной и анальный плавники начи
наются друг против друга Позади от середины тела; оба с очень широ
ким основанием, высоким приостренным началом и низкими много- 
численными остальными лучами. В спинном плавнике около 70— 80 
разделенных (с небольшими промежутками) членистых дистально вет
вистых лучей. В анальном плавнике около 65— 70 лучей. В голотипе 
вида сохранились лишь обломки спинного и анального плавников. 
Брюшные плавники маленькие, расположенные перед началом аналь
ного, с 7— 10 лучами. Гетероцеркный xroct довольно глубоко рассе
ченный, с глубоким ’Прямоугольным вырезом; верхняя лопасть значи
тельно больше нижней. Чешуи сильно вытянутые в высоту, нередко со 
своеобразным, характерным для платизомид зигзаговидным контактом 
переднего и заднего края, сильно перекрывающие друг друга. Эмале
вая поверхность украшена скульптурой из многочисленных топких 
непрерывно идущих вдаль наибольшей оси чешуи (т. е. поперек к оси 
тела) слабо волнистых валиковидных ребрышек, обычно прозрачных, 
с золотистым коричневым отливом. Число таких ребрышек доходит 
ДО 12— 16.

Близок к западно-европейскому виду Platysomus gibbasus из перм
ских отложений Зап. Европы, имеющему большие размеры, равно как и 
менее высокие передние лучи непарных плавников и т. д. Чешуи дан- 
ного вида почти не отличимы от нижнетриасовых бобасатраниид.

В е р х н я я  п е р м ь .  Русская платформа, казанский ярус, верхние- 
слои; особенно в илистых мергелях и глинах толщи медистых песча
ников. Нижние горизонты татарского яруса (гор. Горький).

Класс AMPHIBIA. Амфибии 

А. Н. Р я б и н и н

Палеозойские амфибии в пределах СССР достоверно известны 
только из пермских отложений. Слабая изученность континентальных 
отложений, в которых они обычно встречаются, делает их находки 
весьма редкими, большей частью случайными. Искать их следует в от
ложениях наземных, континентальных, характеризующихся обычно на
хождением в них пресноводной фауны моллюсков, членистоногих и на
земной флоры. Породами, в которых их легче всего можно встретить, 
являются линзообразно залегающие песчаники в  пестрощветных кон
гломератах, пестрые конгломератовидные глины с прослоями песчаника, 
и, реже, известняка.
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Из целого ряда описанных из пермских отложений ССС-Р форм, 
как то: Discosauriscus Kul i n ,  Melosaurus Н. v. Meyer, CJialcosaurus II. v. 
Meyer, Platyops T лу e 1 v e t r e e s, era. T r a u t s e h o l d ,  Dvinosmirus A m a- 
1 i t z k у и Zygosaurus E i c h w a l d  и др. —  'понятию руководящих иско
паемых могут отвечать, как лучше изученные и наиболее легко разли
чимые, пока, только 3 рода: Discosauriscus, Platyops и Dvinosaurus.

При изучении и определении древнейших панцырноголовых амфи
бий или стегоцефал 'следует руководствоваться, главным образом, строе
нием их черепа как дорзальной его стороной, так, особенно, его небной 
поверхностью и задней его частью, строением позвоночного столба-, 
а именно характером самих позвонков (эмболомерных, рахитомных, 
стереоспондиловых и пр.); существованием окостеневших запястья и 
предплюсны в конечностях и лобковой кости среди костей таза; реже 
приходится отмечать сохранявшийся постоянно жаберный аппарат. Сле
дует помнить, что каменноугольные стегоцефалы отличаются обычно эм- 
бол ом ерньш (диплоеиондиловым) строением позвонков, пермские —; ра - 
хитомным, а триасовые — стереоспондиловым.

Подкласс STEGOCEPHALI 

Семейство Archegosauridae Fr i t s c h  
I’ од D is c o s a u r is c u s  K u h n  ( =  D is c o s a u r u s  С г e d n e r)

Голова большая; хвост средней длины; конечности весьма короткие: 
Полная длина скелета до 140 мм. Позвонки рахитомные. Ребра 1-й трети 
туловища сильно расширены’ на концах; следующие за ними с более 
или менее приостренными концами, двухголовчатые; крестцовое ребро 
короткое, листообразное, расширенное на конце. Pubis окостеневает. 
Тело покрыто круглыми чешуйками с концентрическими кругами на 
них, состоящими из продолговатых или точечных возвышении.

В качестве генотипа описан Discosauriscus permianus ( C r e d n e r )  из 
нижней перми Саксонии, число кругов на чешуйках у которого доходит- 
до 7 (см. табл. LII, фиг. 3).

Discosauriscus netschajewi (R i a b in  in , 1911)
Табл. LII, фиг. 1 и 2

По характеру ребер отличен от Discosauriscus permianus C r e d n e r ; .  
различия в толщине ребер первой трети туловища от последующих, 
не существует. Pubis окостеневает, следов окостенения запястья и пред
плюсны нет. Чешуйки круглые с  концентрическими кругами, число ко
торых не более 3. Длина скелета 140 мм.

В е р х н я я  п е р м ь .  Толща медистых. песчаников р. Каргалы 
(в 60 км от гор. Оренбурга). Верхи каванского яруса (по другим дан
ным—  его низы).

Род P la ty o p s  Т w е 1 v е t ге е s, em. T r a u t s e h o l d

Череп треугольной формы, высокий, с длинной и узкой мордой. 
Глазницы расположены в задней части черепа, овальные, косо- 
поставленные. Нижние челюсти с длинным симфизом и круглым 
расширением на конце морды. Межкрыловидные отверстия узкие; 
нижние височные отверстия весьма большие и глубокие. Парасфеноид. 
трапециевидный, с валиками по бокам. Processus cultriformis узкий,, 
расширяющийся кпереди. Верхнезатылочный отдел и часть основания- 
черепа не окостеневали.
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Рис. 104. Plaiyops stiickcnbcrpi T r a u t -  
s с h о 1 d. Задняя масть черепа.Вид сверху. 
P r f — предлобная кость (pracfrontalu); 
М -i- —  верхнечелюстная (maxillare); ■/» — 
скуловая (jugalo); F r  — лобная (froutale); 
Par — теменная (parictale); J‘° f — задне- 
лобная (postfrontale); Porb — - задпеглаз- 
ппчнан (postorbitale); Sq —  чешуйчатая 
(squamosum); .S'/ — иерхневпеочпая (supra- 
temporale); J)*or —  кожная верхиезатылоч- 
пая (dermosupraoccipitalc): Tab — таблитча

тая (tabulare). .< 1 :J (по Ефремову).

Parsph

Рис. 105. Platyops stucleenhcrf/i T r a u t -  
s с h о 1 d. Небная поверхность черепа. 
Передняя часть черепа реставрирована. 
М х  —  maxiIIare; Kept, —  наружная кры
ловидная или поперечная (ectoptery- 
goideum пли transversum); pt —  крыло
видная i pterygoideum; parsph ■— параофе- 
ноид (parasphonoideum). X  1/з (п0 Еф

ремову).

Рис. 10(). Plaiyops walsoni E f r e m o v .  
Реставрация крышки черепа, ф у  — квад
ратноскуловая (quadratojugale); Lac — 
слезная (lacrimale); Na — носовая (nasale); 
Р т х  —  межчелюстная (praemaxillare). X  2/з 

(по Ефремову).



Генотипом P la tynps  является P . ricl-ardi T w e l v e t r e e s ,  единствен
ный экземпляр которото из мергелистой линзы Карга-линского района 
представляет обломок ядра.

Platynps stucl'enbcryi Т г a u ts  с li о 1 d, 1834 

Рис. 104 н 105. Табл. LIII, фпг. 1 и 2

Диагноз рода совпадает с диагнозом (вида.
В е р х н я я  п е р  м ь. Красноцветиыо отложения казанского яруса — 

-бассейн р. Вятки (рч. К'итяк).

Plat у  ops watsoni E f r e m o v ,  1933 

Рис. 1С6. Табл. LIII, фиг. 3 и 4

Сходен с  Ptatyops stuclxnbergi, но отличается от него, главным обра
зом, большей удлиненностью предглазнтгчной части черепа и большим 
сужением переднего отростка и ара сфеноида (processus cultrifonnis) jr 
некоторым укорочением сочленовных мыщелков.

В е р х н я я  п е р  м ь. Р. Вятка, Слободской район —  самые верхи 
казанского яруса (дд. Шихово и Чирки).

Семейство Dvitiosauridae A m a l i t z k y  

Род D v in o s m ir u s  A m a l i t z k y

Череп низкий и широкий, глазницы расположены в передней 
части или по середине черепа. Пинеальное отверстие черепа почти или 
совершенно заросшее. Слуховых вырезов не имеется. Межкрыловидные 
отверстия большие; зубы с большими полостями для пульпы. Брюшных 
щитков не имеется. Жабры существуют в течение всей жизни. Не
сколько передних позвонков почти или совершенно стереоспондиловые.

Dvinosaurus primus A m a l i t z k y ,  1924 
Табл. LIY, фиг. 1 и  2

Сохранился череп с жаберным аппаратом, грудным поясом и перед
ней частью позвоночника. Отношение длины черепной коробки к ши
рине заднего края —  0,86. Длина скелета, вероятно, менее 1 м.

В е р х н я я  п е р м ь .  Река М. Сев. Двина, у  гор. Котласа —  татар
ский ярус, северо - двинские слои.

Dvinosaurus secundus A m a l i t z k y ,  1924'
Сохранился неполный скелет, длиной до 1,1 м. На нижней стороне 

черепа наблюдается подъязычный аппарат, состоящий из 1 центральной 
и 3 парных костей. Отношение длины черепной коробки к ширине зад
него края—• 0,77.

В е р х н я я  л е р м ь .  Река М. Сев. Двппа у гор. Котласа —  татар
ский ярус, северо-двппскне слои.

Dvinosaurus tertius A m a l i t z k y ,  1924 
Табл. LIV, фпг. 3—5

Сохранился неполный: скелет, длиной около 1 м. Имеются, кроме 
того, еще 2 черепа. Череп с 3 развитыми сзади костями жаберного 
аппарата. Отношение длины черепа к его ширине —  0,70.
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В е р х п я я и е р м ь. Рока Сов. Двина у гор. Котласа — татарский; 
ярус, северо-двинские слои.

Класс REPTILIA. Рептилии
А. Н. Р я б п н и н

Ископаемые рептилии (впервые появляются в пермской системе, 
поэтому [в ней встречаются древнейшие их формы. В пределах СССР' 
в  верхней перми найдены представители примитивнейших их форм, 
относящихся к отряду Cotylosauria1 а также формы, но характеру зуб
ного аппарата п -строению конечностей, близкие к Mammalia, таковы—- 
rheromorpha (зверообразные). По общей форме тела и по месту обита
ния рептилии, особенно примитивные, отличаются большим сходством 
о амфибиями. Главнейшим отличием -рептилий от амфибий является 
отсутствие у  первых жабер или остатков жаберного аппарата в виде 
парных косточек на вентральной (нижней) поверхности черепа.

Гораздо более легким признаком для отличия рептилий от амфибий 
является строение крышки их черепов: у амфибий она сплошная 
в виде панцыря, состоящего из отдельных- костей, обычно с  парными 
отверстиями лишь для ноздрей и глаз и с  непарным пинеалышм отвер
стием в области темеии; у рептилий же крышка черепа является сплош
ной только у примитивнейших m  них— Cotylosauria, относимых к Апар- 
sida (без височной дуги и височного отверстия). У всех остальных реп
тилий имеется одно или два 'височных отверстия, разделенных височной 
дугой, состоящей из заднеглазничной (opisthorhitalo) и чешуйчатой 
костей (squamosum); таковы Theromorpha с одной височной дутой и 
одним височным отверстием, относимые к Synapsida. Более высоко орга
низованные рептилии имеют две височных дуги в  черепе п, следова
тельно, два отверстия и носят название Diapsida; наконец, древняя 
группа рептилий, к которой относятся и современные змеи и ящерицы, 
принадлежит к  группе Parapsida или к  рептилиям с  одной височной 
дугой и с одним височным отверстием, расположенным внизу и сбоку 
черепа в противоположность Synapsida. у которых височное отверстие 
расположено сверху п сбоку черепа.

Другим важнейшим признаком различия рептилий от амфибий 
является отсутствие у первых кожной клиновидной кости (parasphenoi- 
deum). Лишь в редких случаях у  рептилий встречается она в виде 
остатка ее переднего отростка (processus cultriformis). Наконец, у  реп
тилий лишь в редких случаях встречаются зубы со складчатым 
цементом (Iclithyosauria), тогда как у весьма многих из Stego- 
cephali зубы отличаются лабиринтообразной складчатостью ден
тина. Кроме того, у  амфибий небо бывает всегда только первичное, 
а у большинства рептилий наблюдается вторичное небо в различных 
степенях его образования путем разрастания верхнечелюстных и небных 
костей.

По характеру своего обитания рептилии могут быть насущными, 
водными, как морскими, так и пресноводными, и воздушными. Послед
ние встречаются однако только в мезозое.

Среди пермских рептилий, встреча ющихся в пределах СССР и мо
гущих считаться формами руководящими для пермских отложений, 
наиболее хороню изучены Cotylosauria, относящиеся к Anapsida (без ви
сочной дуги и, следовательно, без височного отверстия в черепе) и 
Theromorpha, относимые к Synapsida,

1 Следует отметить, что сем. Seymouridae некоторыми палеонтологами относится 
к м а ссу  Amphibia и. подклассу Stegocephali-
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Группа A.NAPSIDA.

ОТРЯД C O T T L O S A U B I A

Семейство Seymouridae W a t s o n  
Род K o tla s s ia  A m a l i t z k y

Голова небольшая; туловище длинное; хвост равен его половине. 
Птгпеальное отверстие имеется. Зубы многочисленные, острые, простые. 
Крыловидные кости сильные, пластинчатые; сочлеиотагый мыщелок 
один, разделенный слабой выемкой па 2 лопасти. На задней части 
крыловидной кости и у основания предклиновидной (praesphenoicleum) 
шагреневые зубы. Межкрьгловидные отверстия большие. Число пред- 
крестцовых позвонков— 20. Крестцовый 1. Плегороцентры маленькие. 
G-е и 7-е ребра с крыловидными отростками. Близок к Seymouria 
В г о i 1 i из нижней перми Техаса.

Kotlassia prima A m a l i t z k y ,  1921 
Табл. LY, фиг. 1 и 3

Диагноз рода относится н к виду. Общая длина скелета 125 см.
В е р х н я я  п е р м ь .  Р. Сев. .Двина, около гор. Котласа — 

северо-двинские слои татарского яруса.

Род K a rp ir is M o sa u r u s  S u s h k i n

Сходен с Kotlassia A  m а 1 i t.z к у. Крестцовых 'позвонков 2; остистые 
■отростки утолщены на дистальном конце.

Karpinsliiosaurus secunrhis ( A m a l i t z k y ,  1921)

Табл. LV, фиг. 2

Признаки рода относятся и к  виду. Был отнесен В. Амалнцким 
к роду Kotlassia. Вновь изучен и переопределен П. Сушкиным.

В е р х н я я  п е р м ь .  Р. Сев. Двина, около гор. Котласа —  северо
двинские слои татарского яруса,

Семейство Pareiasauridae 
Род S cu to sa u ru s  H a r t m a n n  - W e i n b e r g

Массивное животное, около 3 м длиною, с  коротким хвостом и со
лидно построенными конечностями. Череп широкий, короткий, низкий; 
покровные кости с ямчато-радиальной скульптурой; ноздри сближенные; 
глазницы маленькие, расположенные сбоку; затылочный мыщелок раз
двоенный. Мелкие зубы на сошнике, небных и крыловидных костях. 
Более крушшс зубы лопатообразной формы, с зазубренными краями 
(число зубчиков более 9) на челюстях. Ветвн нижней челюсти с выро
стом, направленным вниз. Позвонки двояковогнутые, с интерцентрами 
в шейной и спинной областях. Три настоящих крестцовых позвонка. 
Cleithmm отсутствует. Элементы запястья слиты вместе. Конечности с 5 
пальцами, снабженными когтавыми конечными члениками. Вдоль 
спины имеются кожные окостенения в  виде щитков (scuta), откуда и 
происходит название рода. Отличается от Pareiasaurus и Pare'iasuchus 
хорошо развитым панцырем на теле.
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Диагноз рода относится к виду.
В. Амалицким определены, «роме того, виды Pareiasaurus clcgans*. 

P. tuberculatvs и P. horridus, пока не переисследованные.
В е р х н я я  п е р м ь .  Р. Сев. Двина у гор. Котласа— северо

двинские слои татарского яруса.

Группа SYNAPSIDA 
ОТРЯД Т H E R O  М О  В  Р И А  

ПОДОТРЯД DIN О СЕРН ALIA 

Семейство Tapinocephalidae 
Род Ulemosaurus R i a b i n i n

Череп высокий и узкий. Межчелюстные кости длинные, вклини
вающиеся между носовыми и уходящие далеко назад. На длинных но
совых костях имеется шишкообразпое вздутие. Septomaxillare сильно 
развита, Пинеальное отверстие имеется. Орбиты большие. Сочленовный
мыщелок трехраздельньпг. Зубная формула . Смена зубов име
лась, по крайней мере, для передних четырех. Позвонки платицельные, 
с углублением по -середине тела. Ребра раздвоенно-головчатые. Конечно
сти мощные. Передние больше задних.

Близок к  роду Moschops B r o o m  из системы Karroo в Южной 
Африке.

Ulemosaurus svijagensis R i a b i n i n ,  1938 
Табл. LYI, фиг. Г)

Диагноз вида тот же, что и рода. Длпна сколота до 3 м: длина че
репа 350— 330 мм.

В е р х н я я  п е р м ь .  Река Улема (Буинский район Татарской 
АССР —  низы татарского яруса (уржумские слои).

Семейство Titanosuchidae B r o o m  
Род D euterosatirus Е i с h w al d

Череп высокий, сжатый сзади. Резцов 5, сильно изогнутых н 
заостренных; клык один с зазубренными боковыми краями и несколько 
маленьких острых коренных зубов; всего 13— 14 зубов в каждой поло
вине челюсти. Носовые отверстия раздельные, на переднем конце рыла. 
Глазницы большие, почти по середине черепа. Одно височное отвер
стие. Внутренние носовые отверстия (хоаиы) отодвинуты назад и раз
делены сошником. Квадратная кость большая, сросшаяся с чешуйчатой 
и скуловой. Крестец с двумя позвонками. Ребра двухголовчатые. Пле
чевое поле с  лопатками, расширенными на свободном конце. Лобковые- 
п седалищные кости расходятся ниже вертлужной впадины. Подвздош
ные с отростками над нею.

Систематическое положение рода недостаточно определенно уста
новлено; в настоящее время Deuterosaurus относится к Dinoceplialia,.

Scutosaurus karpinsliiji ( A m a l i t z k y ,  1921)

. Табл. LV, фиг. 5 и 6
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некоторые исследователи (Hoiria,
Ромер) относят его к особому се
мейству Deuterosauridae.

Deiiterosauriis biarnvicus E i c h w a l d .
1854

Рис. 107
Диагноз вида тот же, что и ро

да. Описан Эйхвальдом <и переизу- 
чен Сили.

В е р х н я я  п е р м ь .  Верхи 
казанского яруса (по другим воз
зрениям низы последнего). Меди
стые песчаники р. Каргалы, к NW 
от гор. Оренбурга.

ПОДОТРЯД THEROCEPHALIA

Семейство Scaloposauridae
Род A n n a  A m a l i t z k y

Морда вытянутая, занимает половину длины черепа, сужена спе
реди. Череп низкий. Носовые отверстия большие, на переднем конце 
морды; глазницы отодвинуты назад, начинаясь на половине длины че
репа. Височные отверстия /весьма большие. Острый теменной гребень 
продолжается кпереди в менее резко выраженный лобный гребень. Заты
лочный край гребневидный. Челюсти сильные; зубы острые; конусо
образные; резцов 5; клык, 1; коренных о. Вторичного неба нет; два боль
ших иредглазничных отверстия в задней части неба.

Череп сходен с черепом Scylacosavrus из Южной Африки; число 
зубов, повиднмому, меньше.

Anna petri A m a l i t z k y ,  1922 
Табл. LVI; фиг. 3

Диагноз рода повторяет черты вида, установленного по черепам, 
без нижних челюстей. Наибольшая длина черепа — 230 мм. Ширина 
спереди GO мм, в затылочной области— 160 мм.

В е р х н я я  п е р м ь .  Р. Сов. Двипа. около гор. Котласа — северо
двинские слои татарского яруса,

Триба GORGONOPSJA 

Семейство Gorgonopsidae
Род In o .s tra n cev ia  A m a l i t z k y

Хищник, достигавший 3 метров длины. Череп высокий, узкий с од
ним височным отверстием. Среди зубов различимы: резцы —; клыки-j- ;

коренные -Q- . Резцы и клыки изогнуто-конические с острыми мелко-
пильчатыми боковыми краями, глубоко сидящие в альвеолах. Клыки 
верхней челюсти доходили до нижнего края нижней челюсти. Имеются 
следы смены зубов. Зубная кость сильно развита, Позвонки амфи- 
цельные (двояковогнутые). Крестец из 3— 4 позвонков. Копечносш тон
кие и стройные. На пальцах сильные когти.
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С примитивными Gorgonopsia Inostrancevia сближают сходное строе
ние верхней, нижней и затылочной частей черепа, а также вогнуто- 
квадратные очертания поперечного сечения морды около глазниц; с бо
лее прогрессивными формами Gorgonopsia Inostrancevia сближают общие 
очертания округло-высокой морды спереди, переднее положение ноздрей, 
крутое положение носовой перегородки,- отсутствие уступа по нижнему 
.краю верхней челюсти между клыками и резцами.

Inostrancevia- alexandri A m a l i t z k y ,  in litt.
Таил. LY, фиг. 4; табл. LYI, фиг. 1

Пииеальное отверстие находится почти на краю затылка.; лобно- 
теменная область короткая. Черты эти являются примитивными и сбли
жают этот вид с Pclycosauria.

В е р х н я я  п е р м ь .  Р. Северная Дотла, около гор. Котласа — 
северо-двинские слон татарского яруса,

Inostrancevia proclivis P r a v o s l a v l e f f ,  1927 
Рис. 108

Нижняя челюсть неизвестна. Зубы в верхней челюсти тоньше, ме
нее мощные; клыки более кинжаловидные, чем у  Inostrancevia alexandri

Чороп (ппд слева). X около 1/в (по Правоелавлеву).

A m a l i t z k y .  Возможно, что это более юная форма последнего вида. 
Размеры черепа у них почти совпадают.

Найден там же. Возраст тот же.

Inostrancevia parva P r a v o s l a v l e f f ,  1927

Небольшой череп очень плохой сохранности. По размерам прибли
зительно вдвое меньше обоих предыдущих видов (длина от переднего 
конца морды до височного отверстия —  20S мм).

От Inostrancevia alexandri A m a l i t z k y  отличается, кроме того, 
относительно более широкой мордой; большим числом резцов (5, а не 4) 
на верхней челюсти; 'более глубоким вырезом со стороны затылка и 
некоторыми другими особенностями строения черепа.

Найден там же. Возраст тот же.

Inostrancevia- latifrons P r a v o s l a v l e f f ,  1927 

Рис. 109

Нижней челйюти не сохранилось. От всех остальных видов I no
stra itcevia отличается большей шириной лобно-затылочной облает
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Морда узкая, сильно выдающаяся на пониженной лобно-теменной по
верхности. Орбиты направлены вбок и вперед. Затылок массивный и 
широкий; скуловые дуги сильно выдаю
щиеся. По размерам немного больше 
Inostrancevia alcxandri A m a l i t z k y .

Найден там же. Возраст тот же.

Род A m a litzU ia  P r a v o s l a v l e f f ,  1927

Череп низкий, широкий, полого вы
пуклый в области темени; морда низкая, 
уплощенная, спереди округленная; орби
ты небольшие; височные отверстия про
дольно вытянуты; широкие выступающие 
скуловые дуги; поверхность неба плоская; 
epipterygoidea сильно развитые, ближе к 
Cynodontia, чем к Inostrancevia. Позвонки 
амфицельные. Лопатка (scapula) нахо
дится в нормальном сочленении с ргаесо- 
racoideum и coracoideum, принимающих 
участие в образовании сочленовной ямки. 
Бедренная кость массивная; когтевые 
фаланги более острые и массивные, чем 
у  Inostrancevia.

Рис. 109. Inostrancevia latifrons 
P r a v o s l a v l e f f .  Череп (вид 
сверху) X  около 7ю (по Право- 

славлеву).

Amalitzkia wladimiri P r a v o s l a v l e f f ,  1927 
Табл. LVI, фиг. 2

Диагноз рода относится и к виду. Длина от конца морды до сере
дины затылка 580 мм. Характерные черты черепа более резко выра
жены, чем у Inostrancevia.

К этому виду близок, если не тождественен, Amalitzkia аппае 
P r a v o s l a v l e f f ,  1927 с  длиной черепа в 430 мм.

В е р х н я я  п е р м ь .  Р. Сев. Двина, около гор. Котласа —  северо
двинские слои татарского яруса.

Род R h o p a lo d o n  F i s c h e r  d e  W a l d h e i m
Череп удлиненный и довольно низкий. Глазницы круглые, отодви

нутые далеко назад и снабженные костным склеротикальным кольцом. 
Резцы мало известны; клыки большие; коренные зубы ланцетовидной 
формы, с  зазубренными боковыми краями. Позвонки двояковогнутые. 
Лопатки удлиненные, по краям немного вогнутые. Лобковые и седалищ
ные кости мало расходящиеся.

Известно несколько видов Rhopalodon, недостаточно полной сохран
ности, описанных Фишером и Эйхтальдом. Остатки Rhopalodon в 90-х 
годах были вновь изучены Сили в Англии, давшим диагноз рода Rho
palodon и реставрацию его скелета.

Rhopalodon wangenheimi F i s c h e r  d e  " Wa l d he i m,  1841
Табл. LVI, фиг. 4

Диагноз рода относится и к данному (виду. Нижняя челюсть, най
денная Вангенгеймом, была описана Фишером.

В е р х н я я  п е р м ь .  Р. Каргала, к NW от гор. Оренбурга —  ме
дистые песчаники, отвечающие верхам казанского яруса (по другим 
воззрениям низам последнего).
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Триба CYNODONTIA

Семейство Cynodontidae 
Род P e r m o c y n o d o n  S u s l i k  i n

Краниальная область черепа весьма длинная и широкая с  высоким 
и узким межвисочным гребнем. Пииеальное отверстие маленькое. Ап- 
gulare и supraaagulare такой же 'величины, как у  Thrinaxodon. В верхней 
челюсти —  резцов 5 или 6, клык 1, коренных 12. Самые передние из 
верхних коренных маленькие и конические; 2 ближайших к  ним 
больше, но сильно вздуты у  основания коронки; следующие еще больше, 
с  центральным зубцом и 2 или 3 маленькими дополнительными зубчи
ками и с наружной и с внутренней стороны. По П. Сушкину, и перед
ние и задние зубы, сходные с коренными, сменяются.

К Permocynodon близок род Dvinia A m a l i t z k y ,  от представителя
которого В. Амалицким 
была описана только пе
редняя лицевая часть 
черепа под названием 
Dvinia pritna ' A m a l i t 
zky,  1921.

Permocynodon sushkini 
A. S m i t h  " W o o d w a r d ,  

1932
Рис. 110

Сохранился череп, 
описанный П. Сушкиным. 
Черты его строения — 

как указано в диагнозе рода. Длина черепа —  9 см; наибольшая ши
рина в области скуловых дуг 6— 5 см.

В е р х н я я  п е р м ь .  Р. Сев. Двина, около г. Котласа — северо
двинские слои татарского яруса,

ПОДОТРЯД DIGYX0D0NTIA 

Семейство Dicynodontidae 
Род D ic y n o d o n  O w e n  ( =  O u d en od on  Owen)

Лобно-теменная область черепа постепенно переходит в лицевую; 
теменного гребня нет; верхние челюсти с парой бивней у самцов и беззу
бые у  самок (последние носят название Oudenodon O w en 1).

Кости конечностей были описаны Оуэном под родовым названием 
Platypodosaurus. Известны многочисленные виды с черепом до 60 см 
в длину, из системы Карру (из нижне-бофортских слоев) в Южной Аф
рике. В. Амалицкий отнес представителей этого рода к роду Gordonia.

Dicynodon trautscholdi ( A m a l i t z k y ,  1921) ( =  Gordonia rossica A m a 
l i t z k y ,  1921)

Рис. I l l

Черепная крышка вогнутая в  области пинеального отверстия. Те
менная область вдвое уже глазничной. Глазницы круглые, направлен
ные вбок, вперед и  кверху. Ноздри расположены ближе к передней

Рис. 110. Permocynodon sushkini A. S m. W o o  d- 
w a r d. Череп (вид сбоку). X  3/4-
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части черепа, чем к глазницам. Клык средней величины, направлен 
книзу и вперед. Височная дуга тонкая. Сочленовный мыщелок полу
лунный или трех лопастный. Ширина черепа в заднеглазничной обла-

Рис. 111. Dicynodon trautscholdi A m a l i t z k y .  Череп 
(вид слева). X  около 1/2 (по Сушкину).

сти — 180 мм; высота без нижней челюсти— 120 мм, длина свыше 
225 мм-

В е р х н я я  п е р м ь .  Р. Сев. Двина, около гор. Котласа —  
северо-двинские слои татарского яруса.

Dicynodon аппае ( A m a l i t z k y ,  1921) ( =  Oudenodon venjukovi A m a 
l i t z k y )

Рпс. 112

Череп массивный со сравнительно короткой мордой и прямым 
задавм краем. Теменная область широкая, с двумя отдельными греб
нями, не намного уже глазничной части черепа. Носовые отверстия

Рис. 112. Dicynodon аппае (A m а 1 i t z к у). Череп 
(вид справа). X  около V2 (п°  Сушкину).

сравнительно небольшие, расположенные на одинаковых расстояниях 
как от глазниц, так и от конца морды. Коронка клыка маленькая, 
направленная вперед и вниз. Профиль черепа равномерно выпуклый. 
Поверхность носовых и лобных костей грубо-шероховатая. Сочленовный 
мыщелок трехлопастной. Длина от конца морды до затылочно-височного 
гребня —  245 мм, ширина межглазниц— 200 мм, выс-ота без челюстей 
140 мм.

То же местонахождение и возраст.
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Dicynodon amalitzkyi S u s h k i n ,  1926 
Рио. 113

Череп отличается от других север о - двинских видов меньшим раз
мерами, весьма высокой мордой, массивным симфизом нижней челюсти. 
Septomaxillare сильно развитая (тоньше, чем у  Dicynodon trautscholdi), 
теменная область узкая (гораздо уже, чем у D. аппае A m a l i t z k y ) .  
Наибольшая длина черепа 215 мм. ширина— 115 мм. Позвоночный

Рис. 113. Dicynodon amalitzkii S u s h k i n .  Череп (вид 
справа). X  около у 2 (по Сушкину).

столб состоит из проатланта, 30 предкрестцовых, 4 крестцовых, 7 сохра
нившихся хвостовых позвонков; общая длина сохранившейся части: 
позвоночника —  860 мм. Плечевой пояс состоит из широкой лопатки, 
коракоида и прокоражоида; ключица тонкая. Cleithrum короткая. Epi- 
stemum сильно развитый. В тазовом поясе седалищная кость протяги
вается вдоль 6 позвонков и достигает 0,8 длины черепа.

То же местонахождение и горизонт.
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См. также „Фауны": № 4, 7, 10, 18, 19, 25, 26, 38, 4D, 43.

V. Echinodermata

1. Я к о в л е в  H., Фауна иглокожих пермокарбона из Красноуфимска на Урале,
1,Изв. Геол. ком, 45, (1926), Л» 2, 1926.

2. Я к о в л е в  Н., Фауна иглокожих пермокарбона, из Красноуфимска на 
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3. Я к о в л е в  Н., Два новых рода морских линий (Poteriocrinidae) из верхне
палеозойских отложений Печорского края, Тр. Геол. муз. Ак. наук СССР.-З, 1928.

4. Я к о в л е в  Н. Фауна, иглокожих пермокарбона из Красноуфимска на Урале,
III, Изв. Глав. геол. разв. упр., -49 (1930), № 8, 1930 (?).

5. Я к о в л е в  Н., Две верхнепермекие морские линии из Закавказья, Изв. Ак. 
наук СССР, Отд. матем. и естеств. наук, 1933.

6. Я к о в л е в  Н., Фауны иглокожих пермокарбона из̂  окрестностей Красно- 
уфлмок I на Урате, IV, Ежег. Всеросс. палеонт. общ., 11 (1934—36), 1938.

7. Я к о в л е в  Н., Новые данные к познанию рода Petschoracrinus, Ежег. 
Всэросс. палеонт. общ., 11 (1934—36) 1938.

8. J a k o v l e v  N., Le genre Petschoracrinus et le passage des crinoides dicyc- 
liques aux crinoides monocycliques, Compt. Rend. Acad. Scien. URSS, 1930.
См. также „Фауны": Л"» 1—6, 10, 13, 14, 16, 19, 25, 26, 45.

VI. Vermes
См. „Фауны” : № 10.

VII. Bryozoa

1. Л и х а р е в  Б., О некот рых ч хнепермских мшанках из Вологодской 
губ- ;  нпи, Изв. Геол. ком., 43 (1934), Лг 9, 1926.
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4. Н и к и ф о р о I а А., Некоторые нижнепермские мшанки с Новой Земли 
и Шпицбергена, Тр. Аркт. пнет., 58, 1936.
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7. Ш у л ь г а-Н е с т е р е н к о М., Мшанковая фауна угленосных и подугле- 
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Till. Brachiopoda
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7. Л и х а р е в  Б., О некоторых чертах строения'раковины Productus, Изв. 
Геол. ком., 44 (1925), № 9, 1926.
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Лист 69. Шенкурск-Вельск, Тр. Всесоюзн. геол.-развед. объед., 240, 1933.
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7. Р а г о з и и Л., Пластинчатожаберные из угленосных отложений южной 
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17. Т у м а н с к а я О., О нахождении представителей рода Perrinites в СССР, 
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УКАЗАТЕЛЬ ОПИСАННЫХ ИЛИ ИЗОБРАЖЕННЫХ РОДОВ, ВИДОВ 
И ВАРЬЕТЕТОВ (ФОРМ)

С т р а н и ц ы ,  н а  к о т о р ы х  п р и в е д е н о  с а м о  о п и с а н и е ,  н а б р а н ы
ж и р н ы м  ш р и ф т о м

Abiella 130
— subovata 130 
Acinthopecten 137
— elegantulus 138 
Acrolepis 206, 213
— macroderma 15, 16, 206, 207, 215
— rhombifera 15, 207, 214
— — f. praecursor 214 
Adrianites 179
— fredericksi 180
— globosus 179
— —  i. a. 180 
Agathiceras 178
— suessi 21, 178
— uralicum 7, 23, 179 
Agetochorista 204
— ornata 13, 204 
Allorisma 133
— komiensis 133 
Alula 128
— ? kutorgana 128 
Amalitzkia 225
— wladimiri 225 
Amblypterus 10, 206. 211, 213
— orientalis 15, 206, 212
— tuberculatus 15, 212 
Ambocoelia 113
— tschernyschewi 21, 114 
Ammodiscus 29
— kamae 27, 29 
Amphissites 195
— lutkevichi 16, 195 
Amplexocarinia 53
— muralis 7, 9, 53 
Anna 223
— petri 223
Anthracomya 12, 15,. 17, 121, 128
— '? castor 8, 15, 129
— ? fiseheri 129
— gapeevi 20, 129
— ? verneuili 15, 128
— wardioides 20, 129 
Anthraconauta 145
— kemeroviensis 145
— pseudophillipsi 145 
Anthraconeilo 121, 122, 124
— artiensis 124 
Aphanaia 10, 122, 142
— gigantea 17, 142 
Artinskia 161, 167
— artiensis 7, 9, 167
— magnotuberculata 7, 168

Astartella 131
— permocarbonica 11, 12, 13. 131 
Athyris 77, 116
— acutomarginalis 13, 117
— pectinifera 8, 11, 116
— protea 22, 23, 117
--------v. alata 118
------- v. multilobata 117
--------v. quadrilobata 117
— royssiana 13, 117 
Aulosteges 96
— horrescens 96 
 v. elongata 96
— wangenheimi 96 
Avicula см.  Pteria 
Aviculapecten 136
— elegantulus 7, 23, 138 

kungurensis 137
— mutabilis 7, 138
— rossiensis 137
— serdobowae 7, 137
— subelathratus 9, 138 
Aviculopinna 139
— timanica 139 
Bekewellia 122, 139
— ceratophagaeformis 139 

krasnowidowoensis 14,189
Camarophoria 101
— margaritovi 18, 102 
■— netschajewi 7, 102
— superstes 14, 102 
Cancellina 27, 43
— primigena 23, 27, 33, 44 
Capulus 152
— ? permocarbonicus 8, 152 
Cheiropyge 200
— maureri 200 
Chonetella 82
— nasuta 21, 82
— — v. triangularis 82 
Chonetes 81
— carboniferus 14, 16, 82
— novozemliensis 10, 81 
Cleiothyridina 116
— acutomarginalis 117
— pectinifera 116
— royssiana 117 
Colaniella 25, 27, 28, 31
— parva 21, 31 
Composita 116, 117
— protea, 117 
  v. alata 118

16 Зак. 451. Атлас руководящих форм.



Composita protea v. multilobata 117
------- v. guadrilobata 117
Conocardium 132
— tschernysehevi 15, 132 
Conularia 154
— hollebeni 14, 154 
Cornia 191, 192
— melliculum 16, 193 
Crurithyris 113
— tschernyschewi 114 
Cyathocarinia 51
— rushiana v. multituberculata 7, 51 
Gyphinium 197
— artinskense 8, 9, 19S 
Cyrtodontarca 127
— bakewellioides 11, 12, 16, 127 
Cyrtospirifer 13, 14, 105, 108
— ? curvirostris 109
— 1 keyserlingi 109
— ? latiareatus 109
— ? rugulatus 108
— 1 schrencki 108
— ? stuckenbergi 108 
Dactylodus cm . Parahelicoprion 
Daraelltes 172
— elegans 172 
Deltopecten 137
— mutabilis 138
— subclathratus 138 
Derbyia 80
— magna 80
— magnifica 21, 80
--------v. auriculata, 80
Deuterosaurus 222
—• biarmicus 15, 223 
Dicynodon 15, 226
— amalitzkyi 228
— annae 16, 227
— trautscholdi 226 
Dielasma 76, 118
— elongatum 7, 8, 11, 118
— giganteum 7, 8, 119
— plica 11, 118 
Diseosauriscus 217
— netschajewi 15, 217 
Discosiurus см. Diseosauiiscus 
Doliolina 25, 27, 28, 42
— claudiae 23, 33 43
— dyhrenfurthi 22, 27, 33, 42
— lepida 18, 28, 33, 43
— lettensis 18, 28, 33, 43
— parvicostata 23, 27, 33, 43 
Domatoceras 159
— fredericksi 8, 159 
Dvinosaurus 217, 219
— primus 219
— secundus 16, 219
— tertius 219 * 
Edmondia 132
— tscheniysehewiam, 133 
Entebtella 79
— nikchitchi 21, 79 
Enteletes 78, 79
— tschernyschewi 18, 21, 78, 79
— v. geniculata 22, 78 
Rpisageceras 169
— borealis 169 
Estheria 190, 191
— cellulata 16, 191 

exigua 15, 191

Euomphalus 150
— ? pavlovi 14, 150 
Fenestella 18, 64, 65
— basleoensis 7, 9, 66, 70
— bifida 7, 66, 67
— cavifera 66, 68
— eichwaldi 8, 9, 66, 69
— elegantissima v. microporata 66, 67
— foraminosa 7, 9, 66, 68 
 v. grandis 8, 66, 69
— microcellata 8, 66, 70
— microfenestrata. 66, 68
— multiporataeformis 7, 66, 67
— ornata 66, 6S
— quadratopora 7, 66, 67
— retiformis 9, 66, 71
— shtchugorensis 66, 70
— wjatkaensis 66. 71 
Fusulina 35, 38, 37
— nana 21, 27, cO, 36 
Fusulinella 34, 35
— phairayensis 30, 36 
Geyerella 81
Geyerella tschernyschewi 21, 81 
Glyphodeta 149
— ? tschernyschewi 11, 12, 14H 
Goniocladia 73
— crassa 9, 66, 74
— pulchra 9, 66, 74
— varians 9, 66, 74 
Goniomya 134
— articnsis 8, 134
— kazanensis 14. 134 
Gordonia rossica 226 
Gosseletina 148
— lebedewi 14S 
Griffithides 198
— gemmellaroi 21, 199 
Haplistion 49
— ? orientale 49 
Helicoprion 207, 208, 209, 210
— bessonovi 7, 9, 207, iOS 
Hemiptychina 119
— pseudoelongati 23, 119
— — f. ungusta 119 
 f. latx 119
— — v. rotunda 119 
Hemistreptacron 00
— abrachiatum 60 
Heterelasmina liO
— dieneri 23, 120
— — v. cuboides 120
------- v. planiventrum liO
Hexagonella 64, 65, 75
— petchoriea 75 
Inostrancevia 223
— alexandri 16, 224
— latiformis 224
— - parva 224
— proclivis 224 
Janassa 206, 210
— bituminosa 206. 210 
Kallimorphoc-rimis 59

uralensis 59 
Karpinskiosaurus 221
— secundus 221 
Kazania 49
— uralica S, 49 
Kotlassia 221
— prima 1G, 221
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Kuloja 205
— cubitalis £05 
Labajaphorus 144
— magnus 21, 144 
Leaia 12, 191, 192
— kargalensis 15, 192 
Leda 123
— kasaneneis 14, 123 
Leptodus c m . hyttonia 
Lepetopsis 153
— ? golowkinskyi 153 
Llebea 10, 141
- -  hausinanni 14, 141
— septifer 14, 141 
Lingula 13, 76, 77, 190
— credneri 14, 78
— orientalis 14, 78 
Lioclema 75
— nechOroschevi 9, 75 
Lithodomus 145
— consobrinus 8, 11, 13, 14, 145 
Lonsdaleiastraea 50, 56
— gerthi 56 
Lophophyllidium 55
— yakovlewi 16, 55 
Lyrocladia 71
— permica 66, 71, 72
— pulchra 7, 66, 72 
Lyttonia 77, 100
— mira 18, 101
— richthofeni 21, 100
--------v. lopiDgensis 100
------- f. nobilis 18, 21, 101
Marathonites 161, 181
—- krasnopolskyi 7, 181
------- f. a. 182
------- f. b. 182
--------f. c. 182
--------f. d. 182
------- f. e. 183
------- f. / .  183
— romanowskyi 22, 183 
 v. invariabilis 184
— timorensis f. tipjca 183 
Marginifera 83, 95
— intermedius-helicns 95
— septentrionalis 95 
Martinia 111, 112
— aschaensis 7, 111
— caucasica 21, 113
— kumpani 19, 112
— simen sis 7, 113
— triquetra 112
— uralica v. longa 22, 112 
Martiniopsis cm . Martinia 
Medlicottia 161, 168
— orbignyi 7, 9, 168 
Meekella 79, 80
— eusarcos *S, 80
— eximia 10, 16, 79 
Meekospira 152
— ? volgensis 14, 152 
Metac-oceras 154, 157
— piszovi 7, 168
— .— m. artiensis 8, 158
— variabilis 16, 157
--------v. subglabra 7, 158
Metalegoceras 161, 176, 177
— ajdaralense 177
— cvolutum v. sogureneis 178

Meteodischia 203
— magnifica 13, 203 
Miorodoma 151
— kulogorae 10, 151 
Monobrachiocrinus 58, 59
— oviformis 7, 60 
Moscovicrinus ? quenstedti (il 
Murchisonia 12, 148
— golovkinskyi 11, 149
— lata 14, 149
— subangulata 8. 10, 14, 149 
Nankinella 32, 134
— caucasica 21, 30, 34 
Neogriffithides 197, 198
— gemmellaroi 199 
Neophricodothyris 114
— indica 22, 114 
Neoschwagerina 18, 28, 44
— colaniae 25, 33, 45
— craticulifera 21, 25, 27, 33, 44 
Netschajewia 122, 143
— alata 143
- -  elongata 14, 143 
—- globosa 11, 14, 144
— oblonga 14, 144
— pallasi 8, 10, 11, 13,* 14, 143
— tschernyschewi 8, 143 
Nodosaria 30
— elabugae 27, 30 
Notothyris 120
— nucleolus 7, 16, 21, 120 
Nucula 122, 123
— trivialis 123 
Nucula wymensis 123 
Oldhamina 77, 101
— trar.skaukasica 22, 101 
Oligodon 12, 121, 126
— geinitzi 126
— zitteli 126 
Omphaloptycha 12, 153
— lutkevichi 16, 153
— malachovi 16, 153 
Orobias 28, 32, 34
— mirabilis 25, 28, 32 
Orthotetina 80
— eusarcos 80 
Oudendon ом. Dicynodon 
—- venjukovi 227 
Oxytoma 122, 135
— - atavum v. caucasia 21, 135
— ? laticostata 14, 135 
Pachyphloia 27, 30
— multiseptata 30 
Paekelmanella 105
— ? expansa- 7, 8, 109
------- v. permica 11, 110
Paekelmanrtfe. 81-
— novozemliensis 81 
Palaeomantis 203
— schmidti 204 
Jpalaeomutella 12, 121, 124
— ? astartalla^tormis 20, 125
— inostranzewi 16, 125
— rectodonta 15, 125 
Palaeomutella subovalis 125
— trapezoidalis 125
— verneuili 8, 15, 16, 124 
Palaeoniscus 211, 212
— kazanensis 206, 211 
Paraceltitcs 1^9
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Paracoltites hoeferi 21, 189 
p arafusulina 23, 28, 37, 39, 40
— iutugini 6, 7, 26, 31, 40
— techussovensis 7, 26, 31, 40 
Paragastrioceras 9, 161, 172
— abichi 22, 176, 187
— fedorowi 9, 175
-  involutum 175

— jossae 7, 9, 173
- — v. subtrapezoidalis 171

— kirghizorum 171
— v. typica 174
— kojimensis 173
— subhanieli 7, 174
— suessi 7, 9, 174, 176 
Parahelicoprion 207, 209.
— clerci 207, 209 
ParalegocBras 176
— tschernyschewi 176 
Parallelodon 126
— ? balachonskiensis 19, 127
— kingianum 3, 12, 13, 126
— licharewi 127 
Paramblypterus 212, 213
— costatus 15, 206, 212, 213 
Paraphillipsia 197, 198

karpinskyi 21, 198
— tschernyschewi 198 
Parapronoritss 161, 163
— konincki 21, 163
— mojsisovicsi 164
— permicus 9, 163, 165 *
--------f. biarmica 165, 166
■— — f. dentata 165 
--------f. multidentata 166

' --------f. petchorica 167
------- f. tridentata 166
--------f. vogulica 165
— rotundus 164'
— skworzowi 163, 164
— urmensis 162, 167 
Pecten 140
— pusillus 140
—  seri ceils 7, 140 
Pemmatites 48
— areticus 7, 48
— artiensis 7, 48 
Peripetoceras 160
— vagaensis 15, 155, 160 
Permegalomua 204
— maculipennis 204 
Permocynodon 227
— sushkini 226 
Permonautilus 155
— cornutus 14, 155 
Permosialis 205
— bifasciata 205 
Petchoracrinus 61
— variabilis 9, 62 
Piaolina 35
— abichi 22, 30, 35 
Platyops 217

stuckenbergi 218, 219
— watsoni 214, 219 
Platisomus 215
— biarmious 15, 206, 216 
Plerophyllum 54
—  art iense 55
— timorcnse 7, 8, 54 
Pleuronautilus 154, 155, 158

Pleuronautilus verae 159 
Pleurophorina 142
— simplex 142 
Poikilosakos 100
— tschernyschewi 7, 100 
Polycoelia 53
— baytuganensis 14, 54 
Polydiexodina 23, 27, 39, 40
— darwasica 23, 31, 40 
Polypora 22, 64, 65, 72
— biarmica 8, 11, 66, 72
— cyclopora 7, 9, 66, 73
— kolvae 8, 66, 73 
Popanoceras 184
— kingianum 185
— koninckianum 185
— lahuseni 7, 23, 186 
Popanoceras praecinctum 7, 186
— scrobiculatum v. martensis 21, 187
—  sobolewakyanum 7, 185, 186
— tschernyschewi 22, 187 
Poteriocrinus 61
— quenstedti 58, 61 
Procrassatella 131
— plana 13, 14, 131 
P_roduotus 12, 22, 76, 82
— aagarJT 7, 8, 9, 10, 18. 76, 89
— artiensis 8, 87
— bellerophonoid os 23, 89
— cancrini 3, 13,.90
--------v. globular^, 90
-------- v. lata 90
— cancriniformia 8, 10, 11, IP, 19, 21, 

23 91
— compressus 18, 21, 22, 23, 94 
 f. mongolica 94
— cora 9, 19, 88 
 v. lineata 21, 89
— djoulfaensis 22, 93
— fasciatus 22, 84
— gratiosus 91
— — v. pontica 91 
 v. timorensis 21, 91

- hemi.sphaenum 14, 87, 88
— intermedins 22, 93
— intermedius-helicus 22, 95
— irginae 7, 8, 9, 11, 18, 84
— irginaeformis 84
— - kolymaensis 17, 18, 90
— koninckianus 8, 9, 11, lti, 90
— kutorgai 7, 87
— obrutschewi 18, 93
— orientalis 3, 8, 11, 18, 85
— praepermicus 8, 83
— pseudomcdusa 16, 94 
 v. permica 21, 95
— pseudohorridus 9, 92
— — m. pinigaensis 93
— septentrionalis 95
— stuckenbergianus 8, 9, 92
— timanicus 7, 9, 92
— transversalis 7, 85
— tschernyschewi 13. 88
— uralicus 7, 8, 9, 10, 11, 85, 86
— velensis 14, 88
— verhoyanicus 17, 18, 19, 77, 84
— yangtzeensis v. rossica 21, 86 
Proetus 199
— ? girtyi 21, 199 
Proindocrinus 58, 62
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Proindocrinus piscovi 7, 62 
Pronorites 161
— praepermicus 162
— postcarbonarius v. tetragona 162
--------v. vulgaris 162
Propinacoceras 161, 167, 170
— ajense 171
— darwasi 22, 171
— sakmarae 7, 23, 170, 172 
P roTichthofenia 77, 99
— \c ingi 23, 99 
Prosbole 207
— sojanensis 13, 207 
Prospondylus 140
— noinskyi 141 
Prothyris 132
— striata 15, 132 
Pseudamusium 122, 140
— pusillus 8, 9, 140
— sericeus 140 
Pseudobakewellia 139
— ceratophagaeformis 139
— krasnowidowoensis 139 
Pseudomartinia 111
— caucasica 113

— eimensis 113
— triquetra 112
— uralica v. longa 112 
Pseudomonotis 22, 23, 122, 135
— garforthensis 14, 136
— permianus 136
— speluncaria 8, 11, 136 
Pseudophillipsia 197, 199
— borissiaki 21, 199
— paffenholzi 199 
Pseudoschwagerina 12, 26, 41, 57
— tumida 22, 27, 31, 41 
Pseudosyrinx 76, 116
— kolymaensis 7, 9, 18, 116
— — v. kulickiana 116 
Pteria 134
— longa 15, 134 
Pugnax 103
— mutabilis 23, 103 
Pustula S3, 98
— praepermica 83
— fasciata 84
— irginae 84 

irginaeformis 84
— verhojaniea S4 
Pyramis см. Colaniella 
Rhiphaeites 161, 189
— aktubensis 7, 190
— pseudomeneghini v. uralensis 189 
Rhopalodon 225
— wangenheimi 225 
Rhynchopora 76, 77, 104
— geinitziana 8, 13, 104
— nikitini 8, 9, 10, 11, 18, 105 
Richthofenia 77, 99
— caucasica 21, 99 
Rostranteris 120 
Sagittoblastus 62
— wanneri 63 
Scheia 47
— tuberosa 7, 4S
S.chizodus 130
— rossicus 8, 12, 16, 130
— subobscurus 130 
Schwagerina, 26, 28, 36, 37, 39, 40, 41

Schwagerina chihsiaensis 22, 27, 30, 37
— globosa 23, 25, 31, 39
— globulariformis 23, 27, 81, 38
— kraffti 22, 23, 25, 27, 31, 38 

vulgaris 23, 27, 31, 39
— wanneri v. sutchanica 18, 31, 39 
Scutosaurus 221
— karpinskyi 16, 222 
Scytinoptera 202
— maculata 202 
Serpula 63
— obscura 15, 63 
Sinusuella 195
— ignota 16, 195 
Solemya cm. Solenomya 
Solenomya 122, 133
— biarmica 14, 133
Spirifer 13, 14. 76, 77, 105, 1C6
— blasii 13, 107
— caucasica 21, 108 
 v- rugosocostata 107
— curvirostris 14, 15, 108
— expansa 109 
 v. permica 110
— - fassiger 8, 9, 106
— keyserlingi 13, 109
— Jatiareatus 14, 109
— lyra 9, 107
— nitiensis 106
--------v. kimsari 18, 106
— rajah 18, 110
— rugulatus 108
— saranae 8, 9, 11, 17, 110 
-- schrencki 13,108

— stuokenbergi 13, 14, 108 
Spiriferella 4, 10, 76, 105, 110
— rajah 110
— saranae 110, 111 
Spiriferina 115
— multiplicata 22, 115 
 - v. jonesiana 115
—  subcristata 115 
Spirorbis 64
— helix 64 
Squamularia 114 
Stacheoceras 161, 180
— borissiaki 181
— mediterraneum 180, 181 
Staffella 34, 35, 36
— sphaerica 21, 27, 30, 34 
Straparollus 150
— lutugini 16, 150 
Striatifera 83, 93
— compressa 94
— — f. mongolica 94
— djoulfaensis 9 ?
— obrutschewi 93 
Strophalosia 13, 77, 96
— horreacens 11, 14, 96 
 v. elongata 96
— netschajewi 21, 97 
 v. striata 97
— poyangensis v. occidentalis 97
— sibirica 18, 97
— wangenheimi 96 
Suchonella 193
— nialachovi 194
— typica 16, 194 
Suchonellina 194
— inornata 20, 194
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Sumatrina 18, 25. 27, 46
— аппае 25, 33, 46, 47 
Sumatrina ussurica 18, 28, 33, 46, 47 
Tachylasma 52
— aster 7, 9, 52
--------v. cylondroeonica 53
--------v. rhizoides 53
—  hexaseptum 7, 52
— simples 8, 52 
Tectarea 77, 98
— robinsoni 21, 98 
Temnocheilus 154, 156
— pernodosus 11, 16, 157
— posttuberc.ulatus 8, 156 
 v. koswae 156
— — v. washkuricus 156 
Thalassocoras, 25, 161,187
— gemmellaroi 7, 188 
 var. chabakowi 188
— subreticulatum 21, 188 
Tomiella 193, 196
— tschernyschewi 20, 198
— yavorskyi 20, 196 
Tretospira 151
— dives-ouralica 14, 151 
Tritieites 35, 36, 37, 41
— contractus 22, 25, 27, 30, 36 
Tschernyschewia 77, 98
— typica 22, 98

Tuberculopleura, c m . Miorodoma 
Ulemosaurus 222
— svijagensis 15. 222 
Uneinunellina 104
— tschernyschewi 104 
Urushtenia 83, 94
— pseudomedusa 94
--------v. permica 95
Verbeekiella 56
— rothpletzi 9, 56 
Vertexia 191, 192
— tauricornis 192 
Vidrioceras 184
— pygmeum 21, 184 
Waagenophyllum 57
—  indicum 57 
W ellerella 103
— arthaberi 22, 103
--------v. caucasica 21, 103
Wentzelella 57
— peemloulegmis 7, 57 
Worthenia 147
— burtasorum 14, 147
— denjatiensis 10, 11, 147
— kyshcrtianaeformis 11, 12, 148
— sequens 147
Xystracanthus, см. Parahelicoprioo 
Zeacrinus 60
— polaris 9, 59, 60



ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ

В тех случаях, когда специальных указаний не сделано, изображения при
ведены в натуральную величину.

Таблица I
Фиг. 1. Ammodiscus катае Та c h e r d y n z e w .  Стр. 29. X  100. Р. Вятка, близ 

устья р. Пижмы. Цехштейн, нижний отдел. Оригинал см. Чердынцев, 1914, табл. III, 
фпг. 4.

Фиг. 2. Nodosaria elabugae T s c h c r d y n z o w .  Стр. 30. X  66. Р. Вятка, у сл. 
Кукаркп. Цехштейн. Оригинал см. Чердынцев, 1914, табл. II, фиг. 1.

Фиг. 3. I d e m.  X  40. Р. Кама, Красная горка, у гор. Елабуги. Оригинал см. 
Чердынцев, 1914, табл. II, фиг. 2.

Фиг. 4. J'acln/phloia multiscptata L a n g e .  Стр. 30. X  20. Сев. Кавказ, р. Теберда. 
Верхняя пермь.

Фиг. 5—9. Orobias mirabilis D o u t .  sp. пот. Стр. 32. X  30. Памир, р. Карасу. 
Верхняя пермь, тахтабулатская толща.

Фиг. 10. Colamella parva (С о 1 a n l) var. Стр. 31. X  30. Сев. Кавказ, р. М. Лаба, 
Никитина балка. Верхняя пермь, известняковый горизонт. Центральный геолого
разведочный институт.

Фиг. 11—13. Colamella parva (С о 1 a n i). Стр. 31. X  30. Сев. Кавказ, р. Тегени, 
г. Гефо. Известняковый горизонт. Центральный геолого-разведочный институт.

Фиг. 14 и 15. Staffelta sphaerica ( A b i c h ) .  Стр. 34. X  15. Армения, басс. р. Араке. 
Нижняя пермь. Коллекция Абиха.

Фиг. 16—18. Nankinella caucasica Do u t .  sp. nov. Стр. 34. X  15. Армения, басс. 
р. Араке. Нижняя пермь, толща темных штаффелловых известняков.

Фиг. 19 и 20. Pisolina abichi D o u t .  sp. nov. Стр. 35. X 15. Армения, басс. 
р. Араке. Нижняя пермь, толща темных штаффелловых известняков.

Фиг. 21. Fusulinella phairayensis С о 1 a n i. Стр. 36. X  30. Памир, хр. Сарыкол, 
р. Кокчаги. Нижняя пермь, кубергандинокая толща.

Фиг. 22. I d e m.  X  30. Памир, р. Карасу. Верхняя пермь, карасинская толща. 
Фиг. 23. Fusulina папа L i c h a r e w .  Стр. 36. X  30. Сев. Кавказ, р. М. Лаба, 

балка Каменная. Верхняя пермь, известняково-сланцевый горизонт. Оригинал см. 
Лихарев, 1926, табл. II, фиг. 6.

Фиг. 24. I d e m.  Сев. Кавказ, р. Армовка. Верхняя пермь, известняково
сланцевый горизонт. Оригинал см. Лихарев, 1926, табл. II, фиг. 3.

Фиг. 25 и 26. Tritieites contractus ( S e h e l l w i e n  et D y h r e n f u r t h ) .  
Стр. 36. X 15- Дарваз, p. Во згина. Нижняя пермь; дарвазская серия, сафет- 
даронская толща.

Фиг. 27. Schwagerina globulariformis Dout .  sp. nov. Стр. 38. X  Ю. Дарваз, кишл. 
Сафет-дарон. Нижняя пермь; дарвазская серия, сафет-даронская толща.

Таблица II

Фиг. 1 и 2. Schwagerina globulariformis D o u t .  sp. nov. (См. также табл. I, 
фиг. 27). Стр. 38. X 10. Дарваз, кишл. Сафет-дарон. Нижняя пермь; дарвазская 
серия, сафет-даронская толща.

Фиг. 3. Schwagerina exigua ( S e h e l l w i e n  et D y h r e n f u r t h ) .  Стр. 38. X  10. 
Дарваз, p. Оби-ниоу, окрестности кишл. Лянгар. Нижняя пермь; дарвазская серия, 
гундаринская толща.

Фиг. 4. I d e m.  X  10. Дарваз, р. Чарым-дара. Нижняя пермь; дарвазская серия, 
чарыкдаринская толща.

Фчг. 5 и 6. Schwagerina kraffti ( S e h e l l w i e n  et D y h r e n f u r t h ) .  Стр. 38. 
X 10. Дь^ваз, p. Возгина. Нижняя пермь; дарвазская серия, сафет-даронская толща.

фиг. 7—9. Schwagerina vulgaris ( S e h e l l w i e n  et D a h r e n f u r t h ) .  Стр. 39. 
Х Ю  Дарв1з, p. Оби-ниоу, окрестности кишл. Лянгар. Нижняя пермь, дарвазская 
серия, гундщинская толща.
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Фиг. 10 и 11. Schwagerina globosa ( S c h e l l w i e n  et D a h i e n f u r t h ) .  Стр. 39. 
X  10- Дарваз, бассейн p. Чарым-дара. Нижняя пермь;, дарвазская серия, чарым- 
даринская толща.

Фиг. 11. I de m.  X  Ю. Дарваз, р. Возгина. Нижняя пермь; дарвазская серия, 
сафет-даронская толща.

Таблица III

Фиг. 1 и 2, Schwagerina chihsiaensis (L е е). Стр. 37. X  15. Южный Китай. Нижняя 
пермь, серия цися. Оригиналы, см. Lee, 1931, табл. I, фиг. 2, 2а.

Фиг. 3. I d e m.  X  15. Дарваз, басс. р. Чарым-дара. Нижняя пермь; дарвазская 
еерия, сафет-даронская толща.

Фиг. 4 и 5. Schwagerina wanneri ( S c h u b e r t )  var .sutschanica Do u t .  var. nov. 
Стр. 39. X 10. Уссурийский край, p. Сучан, массив Сенькина шапка. Нижняя 
пермь, горизонт долиолиновых известняков.

Фиг. 6 и 7. Parafusulina Iutugini (S с h е 11 w i е n). Стр. 40. X  Ю. Южный Урал, 
Ишимбаево. Артинский ярус, зона Parafusulina Iutugini. Коллекция Л. Гроздиловой.

Фиг. 8. Parafusulina tschussovensis R a u s е г. Стр. 40. X  10. Южный Урал. 
Ишимбаево. Артинский ярус, зона Parafusulina tschussovensis. Коллекция Л. Грозди
ловой.

Фиг. 9 и 10. Po/ydiexodina darwasica D o u t .  sp. nov. Стр. 40.-X  Ю. Дарваа. 
р. Равноу. Верхняя пермь; равноуская серия, шакареевская толща.

Таблица IV

Фиг. 1 и 2. Pseudoschwagerina tumida L i c h a r e w  sp. nov. Стр. 41. X 10. 
Дарваз, кпшл. Сафет-дарон. Нижняя пермь, дарвазская серия, сафет-даронская 
толща.

Фиг. 3 и 5. Doliolina dyhrenfurthi D o u t .  sp. nov. Стр. 42. X  30. Дарваз, 
p. Возгина. Нижняя пермь; дарвазская серия, сафет-даронская толща.

Фиг. 4. I d e m.  X  30. Дарваз, бассейн р. Чарым-дара. Нижняя пермь; дарваз
ская серия, сафет-даронская толща.

Фиг. 6 и 7. Doliolina parvicostata D о р г a t. Стр. 43. X  30. Дарваз, р. Возгина. 
Нижняя пермь; равноуская серия, долиолиновый известняк шакарсевской толщи.

Фиг. 8 и 9. Doliolina claudiae D ер  г a t. Стр. 43. X  15. Индокитай, массив 
Tou-Teheou-Chami. Пермь. Оригиналы см. Deprat, 1912, табл. IV, фиг. 5, 7.

Фиг. 10 и 11. Doliolina lepida S с h w a g е г. Стр. 43. X  10. Уссурийский край, 
р. Сучан, массив Сенькина шапка, Верхняя пермь, толща с-уматриновых изве
стняков.

Фиг. 12 и 13. Doliolina lettensis S c h u b e r t .  Стр. 43. X  10. Уссурийсклй край, 
р. Сучан, массив Сенькина шапка. Нижняя пермь, толща долиолиновых извест
няков.

Таблица V
Фиг. 1. Cancellina primigena H a y d e n .  Стр. 44. X  15. Памир, хребет Сарыкол, 

р. Кокчаги. Нижняя пермь, кубергандинская толща.
Фиг. 2. I d e m.  X  15. Памир, хребет Базардара, р. Куберганды. Нижняя пермь, 

кубергандинская толща.
Фиг. 3. Neoschwagerina craticulifera S c h w a g e r .  Стр. 44. X  Ю. Крым, 

р. Марта (Кача), гора Кихчи-бурну. Нижняя пермь, верхняя часть.
Фиг. 4. I d e m.  X  30. Крым, р. Марта (Кача), гора Кихчи-бурну. Нижняя пермь, 

верхняя часть.
Фиг. 5 и 6. Neoschwagerina colaniae O z a w a .  Стр. 45. X  30. Памир, р. Карасу. 

Верхняя пермь, агалхарская толща.
Фиг. 7. Sumatrina аппае V o l z .  Стр. 46. X  15. Г о л о т и п. Суматра, плоско

горье Паданг. Верхняя пермь. Оригинал см. Volz, 1904, фиг. 28.
Фиг. 8. I d e m.  X 15- Памир, р. Куберганды. Верхняя пермь, карасинская 

толща.
Фиг. 9—12. Sumatrina ussurica D o u t .  sp. nov. Стр. 46. X  10. Уссурийский 

край, р. Сучан, массив Сенькина шапка. Верхняя пермь, толща суматриновых 
извест няков.

Таблица VI

Фиг. 1 и 2. Haplistiont orientate T s c h e r n y s c h e w .  Стр. 49. Ф. 2 — чэ<’ть 
скелетного пучка и канала. X  55. Упал, р. Аша. Верхнеартинские отложения. Ори
гинал см. Чернышев, 1898, табл. IV, фиг. 7 и табл. II, фиг. 23.

Фиг. 3 и 4. Kazania uralica T s c h e r n y s c h e w .  Стр. 49. Ф. 1 — скелет вы- 
травтенный НС1; нежная кружевная сеть пучков на полипняке Cladoconchrf- Ф. 2 — 
скелетные иглы. X  55. Урал, р. Аша. Верхнеартинские отложения. Оригинал см. 
Чернышев, 1898, табл. IV, фиг. 5 и табл. II, фиг. 15.
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Фиг. 5. Pemmatites arcticus D u n i k o w s k i .  Стр. 48- Вид сверху. Урал, р. Аша- 
Верхнеартинские отложения. Оригинал ем. Чернышев, 1898, табл. Ill, фпг. 20.

Фиг. 6 п 7. I d e m.  Спикули. X  65. Урал. Окрестности гор. Красноуфимска. 
Верхнеартинские слои. Оригинал ем. Чернышев, 1898, табл. III, фпг. 14 и 17.

Фиг. 8—10. Pemmatites artiensis T s c h e r n y s c h e w .  Стр. 48. Ф. 8—9 — спикулп. 
Ф. 8 — X  40. Ф. 9 — X  55. Ф. 10 — вид сверху. 5грал, р. Уй-теляк. Верхнеартинские 
отложения. Оригинал ом. Чернышев, 1898, табл. II, фпг. 13 и 16: табл. IV, фиг. 1.

Фпг. 11. Scheia tuberosa T s c h e r n y s c h e w .  Стр. 48. Внешний вид радиаль
ного излома. .X  17. Арктическая Америка. Нижняя пермь. Оригинал см. Чернышев 
и Степанов, 1916, табл. II, фиг. 3.

Фпг. 12. Idem.  Урал, окрестности гор. Красноуфимска, Каменный лог. Нижпе- 
артпнские отложения, саргинский горизонт. Оригинал ем. Чернышев и Степаном, 
1916, рис. 1.

Таблица VII
Фиг. 1. Cyathocarinia ruchiana ( V a u g h a n )  var. multituberculata S o s h k i n a .  

Стр. 51. X  2. Урал, гор. Красноуфимск, туннель Дивьей горы. Верхнеартинские 
отложения.

Фиг- 2. I d e m,  а и Ъ — последовательные поперечные разрезы: с —  продольный 
разрез. X  4. Урал, гор. Красноуфимск, Пещерный лог. Верхнеартинские отложения. 
Оригинал см. Сошкина, 1932, рис. 5, 6, 8.

Фиг. 3 и 4. Tachy/asma simple# S o s h k i n a ,  in litt. Стр. 52. Ф. 4 — три после
довательных пеперечных разреза. X  3. Сев. Урал, р. Кожим. Артинс кий ярус. 
Ф. 4 — оригинал см. Сошкина, 1928, рис. 1.

Фпг. 5 и 6. Tachytaxma hei aseptahim S o s h k i n a .  Стр. 52. Ф. 6 — три последо
вательных поперечных разреза X  2. Сев. Урал, р. Щугор. Артинский ярус. Ф. 6 — 
оригинал см. Сошкина, 1928, рис. 7.

Фиг. 7. Tachy/asma aster G г a b a u var. cylindroconica S o s h k i n a .  Стр. 52. 
Сев. Урал, р. Щугор. Артинский ярус.

Фиг. 8 и 9. Taehylasma aster G г a b a u var. rhigoides S o s h k i n a .  Стр. 52. 
Ф. 9 — два последовательных поперечных разреза, а — X  2,5. Сев. Урал, р. Щугор. 
Артинский ярус. Ф. 8 — оригинал см. Сошкина, 1928, рис. 8.

Фиг. 10. Amplexocarinia m-uralis S o s h k i n a  Стр. 53. Средний Урал, гор. 
Красноуфимск, Пещерный лог. Артинский ярус.

Фиг. 11. Amplexocarinia mvralis S o s h k i n a .  Стр. 53. а — поперечный,?) — про
дольный разрез. X  3. Печорский край, с. Щугор. Артипскпй ярус. Оригинал см. 
Сошкина, 1928, стр. 380, рис. 19b ii 19с.

Т а б л и ц а  VIII
Фиг. 1 и 2. Polycoelia baytitganenxis S o s h k i n a ,  in litt. Стр. 64. Ф. la, b — два 

последовательных поперечных разреза; Ф. 1с — продольный разрез. X  4. Средне
волжский край, р. Байтуган. Нижний отдел цехштейна.

Фиг. 3 и 4. Plerophyllum artiense S о s h k i-»i а Стр. 55. Ф. 4a — поперечный, 
4h — продольный разрезы. X  2. Средний Урал, р. Лытва. Артинский ярус. Ф. 4 — 
оригинал см. Сошкина, 1925, табл. II.

Фиг. 5. Plerophyllum timorense G e r t h .  Стр. 54. а — поперечный; Ъ — продоль
ный разрезы. X  4. Урал, Уфимское плато, р. Аша. Верхнеартинские отложения. 
Оригинал см. Сошкина. 1932, рис. 34 и 35.

Фиг. 6. Lophophyllidtum yalcorleivi F о m i t с h о w, in litt. Стр. 55. Донецкий бас
сейн, дер. Нпколаевка. Нижняя пермь, доломитовая толща.

Фиг. 7 — 8. I d e m.  Фиг. 7 — три последовательных поперечных разреза. X  3; 8 — 
продольный разрез. X  2. Донецкий бассейн, р. Гнилая Плотва, дер. Триполье. Ниж
няя перыь, доломитовая толща- Оригинал см. Яковлев, 1903, рис. 1, 3, 4 и 6.

Т а б л и ц а  IX
Фиг. 1 п 2. Verbeekiella roihplefzi G e r t h .  Стр. 56. Ф. 2а, Ъ,с — три последователь

ных поперечных разреза; 2d — продольный разрез. X  3. Сев. Урал, р. Щугор. Ар
тинский ярус. Ф. 2 — оригинал см. Сошкина, 1928, рис. 27.

Фиг. 3. Waagenophylhm indltnm (W а a g с n et W с n t z е I). Стр. 57. a —  попереч
ный, b — продольный разрез кораллитов одной колонии. Закавказье. Даралагез. 
Верхняя пермь.

Фиг. 4. Lonsdaleiastraea (/erthi D o b r o l j u b o v a ,  in litt. Стр. 56. « -  попереч
ный. b — продольный разрез. X  4. Южный Урал, Актюбинский район, р. Каргала. 
Нижнеартинские отложения.

Т я о л и ц а X
Фпг. 1. Wentzelella psetidoeleyans D o b r o l j u b o v a ,  in litt. Стр. 57. a —  попе- 

речпый, b — продольный разрез. X  4. Южный Урал, Актюбинскттй район, р. Каргала. 
Нижвеартинские отложения.
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Фиг. 2. Kallnnorphocrmus uralensis (Y  а к о т 1 e w). Стр. 59: a—чашечка с прокси
мальным члеником стебля сбоку, с анальной стороны X  5. Ь —  чашечка с брюшной 
стороны. X  немного более 5. Урал, гор. Красноуфимск. Верхнеартинские отло
жения.

Фиг. 3 и 4. Hemistreptacron abrackiatns Y a k o v l e w .  Стр. 60. Ф. 3 — чашечка 
сбоку со стороны анального отверстия, над которым виден гидропор. Ф. 4 — вид 
с брюшной стороны Apvroro экземпляра. То же местонахождение и горизонт. Ори
гинал см. Яковлев, 1926, табл. 1, фиг. 5.

Фиг. 5. Zeaerinus polatis Y a k o v l e w .  Стр. 60—61. а —  а передней стороны ча
шечки; b — с анальной стороны. Болынеземельская тундра, р. Адзьва. Нижняя 
пермь.

Фиг. 6. Poieriocrimis (Jfoscovicrinus) quenstedli G o l o v k i n  sky.  Стр. 61. a — аналь
ная сторона справа. Ъ — стебель с сочленовой поверхностью члеников. Татар
ская АССР, р. Янсалка (близ с. Буртас). Верхний отдел цехштейна. Оригинал см. 
Головкннскпй, 1869, табл. II, фиг. 8.

Фиг. 7—12. Proindocrinus piszovi (Y а к о v 1 е w). Стр. 62. Ф. 7—основание чашечки 
снаружи и внутри. Ф. 8 — одна из infrabasalia (немного увеличена). Ф. 9 — чашечка 
снизу (немного увеличена). Ф. 10 —  чашечка сверху; анальный лоток наверху (уве
личено). Ф. 11 — чашечка сбоку. Ф. 12 — чашечка сбоку. Урал, гор. Красноуфимск. 
Верхнеартинские отложения. Ф. 9 — оригинал см. Яковлев, 1927, табл. VI, Фиг. 7. 
Ф. 10 — оригинал см. Яковлев, 1926, табл. 1, фиг. 6.

Фиг. 13. Monobrachiocrinus ociformis Y a k o v l e w .  Стр. 60. Вид сбоку, со сто
роны анальной выемки. То же местонахождение и тот же горизонт.

Фиг. 14. Sagitloblastus wanneri Y a k o v l e w .  Стр. 63. а — вид сбоку; Ь — с верх
ней стороны чашечка, сильно увеличено. То же местонахождение, тот жз гори
зонт.

Фиг. 15—18. Petschoracriuus variabilis Y  а к о v 1 е w. Стр. 62. Ф. 15. — чашечка 
сверху; внизу анальная табличка. Ф. 16« — вид с анальной стороны, сохранился 
один членик рук. Ф. 16Ь — вид со стороны основания чашечки, состоящей из 4 та
бличек. Ф. 17—  экземпляр с руками. Ф. 18 — то же, слева видна анальная табличка. 
Сев. Урал, р. Кожим-теровей. Нижняя пермь. Фиг. 16 — оригинал, см. Яковлев, 
1928, табл. II. фиг. 4.

Т а б л и ц а  XI

Фиг. 1. Spirorbis helix K i n g .  Стр. 64. Трубочки, наросшие на раковину нау
тилоидеи. X  2. Донецкий бассейн, с. Покровское. Нижняя пермь, доломитовая 
толща. Центральный геолого-разведочный институт.

Фиг. 2. Serpula obscura K i n g .  Стр. 63. Известняк, покрытый остатками извест
ковых трубочек. X  3. Р. Пуя, около Тойменского погоста. Цехштейн. Центральный 
геолого-разведочный институт.

Фиг. 3. Fenestella cavifera S с h u I g a-N e s t e r e n k o  sp. nov. Стр. 68. Тан
генциальный шля'(. На прутьях слева видны продолговатые каверны. X  21. Урал. 
Стерлитамак. Гора Шак-тау. Нижнеартинские отложения, по Шульге-Нестеренко.

Фиг. 4. Fenestella multiporataeformis S с h u 1 g a-N e s t e r e n k o  sp. nov. Стр. 67. 
Г о л о т и п. Тангенциальный шлиф. X 16. Урал. Чусовские городки. Нижнеартин
ские отложения, саргинский горизонт. Оригинал см. Шульга-Нестеренко, 1937, 
табл. XXVIII, фиг. 1.

Фиг. 5. Fenestella oruata S с h u 1 g a-N e s t e r e n k o  sp. nov. Стр. 68. Г о л о т и  п. 
Тангенциальный шлиф. X  27. Урал, Чусовские городки. Нижнеартинские отложении, 
саргннский горизонт. Оригинал см. Шульга-Нестеренко, 1937, табл. XIV. фиг. 1.

Фиг. 6. Fenestella bifida Е i с h w а 1 (1. Стр. 67. Поперечный шлиф; видны 
килевые выросты с поперечными отростками на вершинах. X  24.Урал, Чусовские 
городки. Нижнеартинские отложения, саргинский горизонт. Оригинал см. Шульга- 
Нестеренко, 1937, табл XXVI, Фиг. 4.

Фиг. 7. I d е т .  Тангенциальный шлиф. Х12. Средний Урал, Нижнеартин
ские отложения. Музей Геологического кабинета Ленинградского университета. 
Коллекция Эйхвальда.

Фиг. 8. Fenestella microfenestrata S с h u 1 g a-N e s t e r e n k o  sp. nov. Стр. 68. Г о л о- 
т и п. Тангенциальный шлиф. X  17,5. Урал, Чусовские городки. Нижнеартинские 
отложения, саргинский горизонт. Оригинал см. Шульга-Нестеренко, 1937, табл. XIII, 
фиг. 3.

Т а б л и ц а  XII

Фиг. 1. Fenestella quadratopora S c h u l g a - N e s t e r e n k o .  Стр. 65. Г о л о -  
т ип .  Тангенциальный шлиф. X  16,3. Урал, Чусовские городки. Нижнеартинские 
отложения, саргинский горизонт. Оригинал см. Шульга-Нестеренко, 1937, табл. XXV, 
фиг. 4.

Фиг. 2. Fenestella foraminosa Е i с h w а 1 d. Г о л о т и п. Стр. 68. Тангенциальный 
шлиф. X  Ю. Урал. Н.-Саранинский завод. Нижнеартинские отложения (саргинский 
горизонт?). Центральный Геологический Музей в Ленинграде.
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Фиг. 3. Fenestella basleoensis В a s s 1 о г. Стр. 70. Тангенциальный шлиф. X  13. 
Урал, Чусовские городки. Нижнеартинские отложзния, саргинский горизонт. Ори
гинал см. Шульга-Нестеренко, 1937, табл. XX, Фиг. 1.

Фиг. 4. Fenestella foraminosa К i с h w a I d var. prandis S o h u l g a - N e s t e -  
r e n k о. Стр. 69. Г о л о т и п  варьетета. Тангенциальный шлиф; справа видно строе
ние киля. X 10. Сов. Урал, р. Подчерем. Артинский ярус. Оригинал см. Шульга- 
Пестеренко, 1937, табл. VII, фиг. 1.

Фиг. 5. Fenestella eicliwaldi S t u c k e n b e r g .  Стр. 69. Г о л о т и п .  Ь — танген
циальный шлиф. X  10. Урал. Р. Уфа, около Усть-Бугулыша. Нижнеартинские отло
жения. Центральный Геологический музей в Ленинграде.

Т а б л и ц а  XIII

Фиг. 1. Fenestella shlchugorcnsi* S с h u 1 g а N е s t е г е n к о. Стр. 70. Г о л о -  
тип.  Тангенциальный шлиф. X  13,3. Сев. Урал, р. Щугор. Ннжняя пермь, усинская 
толща. Оригинал см. Шульга-Нестеренко, 1936, табл. V, фиг. 1.

Фиг. 2 и 5. J'enestella^ retiformis S o h l o t h e i m .  Стр. 71. Ф. 2 — тангенциаль
ный шлиф. ХЗО. Ф Г Т ^  поперечный "шлиф прута с булавовидным килевым выро
стом. X  62. Р. Уфтюга около Кубенского озера. Валуны цехштейна. Оригинал см. 
Лихарев, 1926, табл. XV, стр. 6 и табл. XIV, фиг. 2.

Фиг. 4. I d e m.  Основание бокаловидной колонии. X  3. Р. Вага, у дер. Першин- 
ской. Цехштвйн. Оригинал см. Лихарев, 1924, табл. XIV, фиг. 5.

Фиг. 6 и 7. Polypora kolvae S t u c k e n b e r g .  Стр. 73. Г о л о т и п. Ф. 7 —  тан
генциальный разрез. X  20. Урал, р. Колва, дер. Боец. Нижнеартинские отложения. 
Оригинал. Геологический кабинет Казанского университета.

Фиг. 3 и 8. Fenestella wjatkaensis N e t s o h a j e w .  Стр. 71. Ф. 7 —  тангенциаль
ный скошенный шлиф. X  30. Р. Уфтюга, около Кубенского озера. Валуны цех
штейна. Оригииал см. Лихарев, 1926, табл. XIV, фиг. 6 и табл. XV, фиг. 5.

Фиг. 9. Polypora cyclopora E i c h w a l d .  73. II е о т и п. Ь —  тангенциальный 
шлиф. X  10. Урал, Сарацинский завод. Нижнеартинские отложения. Центральный 
Геологический музей в Ленинграде.

Т а б л и ц а  X I V

Фиг. 1. Lyrocladia permica S с h u.1 g a-N е s t е г е n к о. Стр. 71. Г о  л о т  п п. 
а — тангенциальный шлиф. X  14,2. Ь — поперечный шлиф бокового прута и трех 
нрутьев сетки Х 1 8 . с — вид колонии с дополнительной сеткой слева. X  2,5. Сев. 
Урал, р. Кожим. Верхнеартинские отложения, Подугленосная толща. Оригинал см. 
Шульга-Нестеренко, 1930, табл. IV, фпг. 2, 3; табл. V, фиг. 11.

Фиг. 2 Goniocladia crassa S с h u 1 g a-N е s t е г е n к о. Стр. 74. Ъ — тангенци
альный шлиф. X  7,5. То же местонахождение и тот же горизонт. Оригинал см. 
Шульга-Нестеренко, 1933, табл. VI, фиг. 1.

Фиг. 3—5. Goniocladia varians S с h u 1 g a-N e s t e r e n k o .  Стр. 74. Ф. 3 — 
основание колонии в форме корзинки X  2. Ф. 5 — тангенциальный шлиф X  8. То
же местонахождение и тот же горизонт. Оригинал см. Шульга-Нестеренко, 1933, 
табл. П, фиг. 1 и 9.

Т а б л и ц а  XV

Фиг. 1—3. Lioclema nechoroschevi S с h u 1 g a-N e s t e r e n k o .  Стр. 75. Ф. 1 — 
г о л о т н п ;  внутренняя поверхность бокаловидной колонии; слова разлом стенки. 
Ф. 2 —  продольный шлиф: ячейки, мезопоры и диафрагмы X  16,5. Ф. 3 — тангенци
альный шлиф —  ячейки (устья), мезопоры и акантопоры. X  26. Больпгеземельская 
тундра, р. Адзьва. Нижняя пермь, угленосная толща. Оригинал см. Шульга-Несте
ренко, 1931, табл. I, фиг. 1 и 9 и она же, 1937, табл. LXVI, фиг. 1.

Фиг. 4. Hexagonella petchorica S с h u 1 g a-N e s t e r e n k o .  Стр. 75. X  2. P. Чер
ная (бассейн p. Усы). Артинский ярус. Оригинал см. Шульга-Нестеренко, 1937, 
табл. LXII, фиг. 2.

Фиг. 5. I d e m.  Сев. Урал, р. Кожим (басс. р. Усы.) Артинский ярус. Оригинал 
см. Шульга-Нестеренко, 1937, табл. LX1I, фиг. 3.

Фиг. 6. I de m.  Тангенциальный шлиф. X  14. Сев. Урал, р. Подчерем. Артин- 
(кий ярус. Оригинал см. Шульга-Нестеренко, 1937, табл. LXII, фиг. 7.

Фиг. 7. I d e m.  Поперечный шлиф. X  13- Р- Кожим (басс. р. Усы). Оригинал ем. 
Шульга-Нестеренко, табл. LXII, фиг. 5.

Фиг. 8. Goniocladia pnlclira S е h u 1 g a-N e s t e r e n k o .  Стр. 74. Т ангенцтль- 
ный шлиф. X  7. Нижнеартинские отложения. Оригинал см. Шульга-Нестеренко,
1933, табл. II, фиг. 10.

Фиг. 9. I d e m.  Г о л о  т п п. Сев. Урал, р. Щугор. Нижнеартинские отложения. 
Оригинал см. Шульга-Нестеренко. 1933, табл. III, фиг. 1.

Фиг. 10. Lyrocladia pulchra S с h u 1 g a-N e s t e r e n k o  sp. nov. Стр. 72. Г о л о т и п. 
Тангенциальный шлиф. X  6,5. Урал, Чусовские городки. Артинский ярус, саргин
ский горизонт. Оригинал см. Шульга-Нестеренко, 1937, табл. XXXVI, фиг. 2.
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Т а б л и ц а  XVI

Фиг. 1. Lingula orientalis G o l o v k i n  s k y  — справа и L. credneri G e i n i t z — 
слева. Стр. 78 X  4. Правый берег р. Камы у прпст. Соколки. Цехштейн, нижний отдел.

Фиг. 2. Enteletes isehemyscbewi D i е п е г. Стр. 78. Сев. Кавказ, рч. Безымянна? 
(приток р. Киши), Верхняя пермь, известняковый горизонт. Из оригиналов к руко
писи Лихарева.

Фиг. 3. Enieletes tsehernysehewi D i c n e r  var. genic ulata L i c h a r e w  var. 
nov. Стр. 78. Дарваз, Нижняя пермь; дарвазская серия, сафетдаронский известняк. 
Оригинал см. Чернышев, 1914, табл. X, фиг. 7.

Фиг. 4. Enteletella nikchitchi L i c h a r e w .  Стр. 7!). Г о л о т и п. Сев. Кавказ, Рч. 
Безымянна? (приток р. Киши). Верхняя пермь, известняковый горизонт. Оригинал 
см. Лихарев, 1924, табл. V, фиг. 2.

Фиг. 5—6. Meekella eximia К i с h v а 1 d. Стр. 79. Ф. 5 — экземпляр с высокой 
ареа и почти лишенный складок. Ф. 6 —  с низкой ареа и складчатый. Донецкий 
бассейн, с. Корулька. Нижняя пермь, доломитовая толща. Оригинал см. Яковлев,
1912, табл. I, фиг. 5 и 2.

Фпг. 7. Meekella (Orthotetina) е>tsarkos ( A b i c h ) .  Стр. 80. Закавказье, Джульфа 
Верхняя пермь. Оригинал см. Abich, 1878. Taf. VI, Fig. IV.

Т а б л и ц а  XVII
Фиг. 1. Derbyia magnified L i c h a r e w ,  nom. nov. Стр. 80. Сев. Кавказ, p. М. 

Лаба, Никитина балка. Верхняя пермь, известняково-сланцевый горизонт. Ори
гинал см. Лихарев, 1932а, табл. I, фиг. 1.

Фиг. 2. Geyerella tschernyschewi L i c h a r e w .  Стр. 81. Г о л о т и п. Сев. Кавказ, 
Раскол скала. Верхняя пермь, известняковый горизонт. Оригинал см. Лихарев,
1932, табл. VI, фиг. 9.

Фиг. 3 и 4. Chonetes (Paeekelmctnnia) novo-zemlienesis L i c h a r e w  sp. nov. 
Стр. 81. X  2,5. Новая Земля, Северный Гусиный нос. Нижняя пермь. Центральный 
Геологический музей в Ленинграде.

Фиг. 5. Chonetes (Chonetes) carboniferus К е у s о г Ii n g. Стр. 82. X  2. Донецкий 
бассейн, Макатиха. Нижняя пермь, доломитовая толща. Оригинал см. Яковлев, 1912, 
табл. III, фиг. 1.

Фиг. 6 — 7. Chonetella nasuia W a a g  on.  Стр. 82. Ф. 7 —  вид на брюшную 
створку со стороны ареи. 6Ь и 7 — X  2. Сев. Кавказ, Никитина балка. Верхняя 
пермь, известняково-сланцевый горизонт. Оригинал см. Лихарев, 1936, табл. XIII, 
фиг. 1 и 2.

Фиг. 8. Chonetella nasuia W a a g e n  var. triangularis L i c h a r e w .  Стр. 82. X  2. 
To же местонахождение и горизонт. Оригинал см. Лихарев, 1936, табл. XIII, фпг. 7.

Фиг. 9. Productus orientalis T s c h e r n y s c h e w .  Стр. 85. Урал, р. Колва, камень 
Боец. Нижняя пермь, Саргинский горизонт. Оригинал см. Степанов, 1934, табл. I, 
фиг. 9.

Фпг. 10.1 d о т .  а —  отпечаток дорзального диска; видна диафрагма, b — шлейф. 
Урал. р. Сарва. Артинский ярус. Центральный Геологический музей в Ленинграде.

Т а б л и ц а  XVIII
Фиг. 1. Productus transversalis T s c h e r n y s c h e w .  Стр. 85. Урал, Саранинскин 

завод. Нижнеартинские отложения (иргинский горизонт). Оригинал см. Чернышев, 
1902, табл. XXIX, фиг. 4.

Фиг. 2. I de m.  Отпечаток. Спинная створка. Местонахождение не указано. 
Оригинал см. Чернышев, 1902, табл. XXIX, фиг. 6.

Фиг. 3. Productus velensis L i c h a r e w .  Стр. 88. Р. Уфтюга, около Кубенского 
озера. Цехштейн (нз валунов). Оригинал, см. Лихарев, 1924, табл. IV, фпг. 4.

Фиг. 4. Productus kutorgai T s c h e r n y s c h e w .  Стр. 87. Урал, ст. Аша. Нижне- 
артинские отложения ( ? ). Оригинал см. Чернышев, 1002. табл. LIX, фиг. 2.

Фиг. 5. Productus arlien-sis T s c h e r n y s c h e w .  Стр. 87. Урал, р. Сарва у Тере- 
клпнекого починка. Верхнеартинские отложения. Оригинал см. Чернышев, 1889, 
табл. VII, фиг. 29.

Фиг. 6. Productus aagardi Т о u 1 а. Стр. 89. Урал, р. Колва, камень Боец. Ниж
няя пермь, саргинский горизонт. Оригинал см. Степанов, 1934, табл. V, фиг. 26.

Фиг. 7. Productus uralicus T s c h e r n y s c h e w .  Стр. 86. Урал, р. Ай, в 4гД км. 
выше с. Мосугетова. Артинский ярус. Оригинал см. Чернышев, 1889; табл. VI, 
фиг. 14.

Фиг. 8. Productus tschernyschewi N е t s с h a j о w. Стр. 88. Р. Кулой. Цехштейн, 
ннжний отдел. Оригннал см. Нечаев, 1911, табл. II, фпг. 10.

Т а б л и ц а  X IX
Фиг. 1. Productus yangtzeensis С h а о var. rossica L i c h a r e w .  Стр. 86. Г о л о -  

т и п  варьететаГ СёТГТСавказ, р. М. Лаба, балка Колпачи. Верхняя пермь, известня
ково-сланцевый горизонт. Оригинал см. Лихарев. l!)l(i, табл. II, фиг. 3.
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Фиг. 2. Productus hemisphaerium K u t o r g a .  Стр. 87. P. Сок, дер. Камышла. 
Цехштейн, нижний отдал. Оригинал см. Нечаев, 1911, табл. I. фиг. 1.

Фиг. 3. Producing cora d’O r b i g n y .  Стр. 88. Закавказье, Армения, р. 
Веди-чай. Верхняя пермь. Центральный геолого-разведочный институт.

Фиг. 4. Productus cora d O r b i g n y  var. lineal a W a a g e n .  Стр. 89. Сев. Кав
каз, р. М. Лаба, балка Колпачи. Верхняя пермь, известняково-сланцевый горизонт. 
Оригинал см. Лихарев, 1936, табл. VII, фиг. 2.

Фиг. 5. Productus koninckianus K e y s e r l i n g .  Стр. 93. Узкая разновидность. 
Р. Миак, дер. Миак-томйково. Цехштейн, нижний отдел. Оригинал см. Нечаев, 1911, 
табл. III, фиг. 8.

Фиг. 6. I d е т .  Широкая разновидность. X  11/з- Урал, р. Колва, камень Боец. 
Нижняя пермь, саргинский горизонт. Оригинал см. Степанов, 1934, табл. III. 
фиг. 1S.

Т а б л и ц а  X X

Фиг. 1. Productus bellerophonoides L i с h а г о w, sp, nov. Стр. 89. Г о л о т и п. Дар
ваз; вершина р. Оби-равноу, склоны горы Ак-таш. Нижняя пермь, шакарсевская 
толща. Центральный геологический музеи в Ленинграде.

Фиг. 2. Productus tancrini V e r n e u i l  var. tala N e t s o h a j e w .  Стр. 90. 
P. Сок, дер. Камышла. Цехштейн, нпжний отдел. Оригинал см. Нечаев, 1911, табл. 
Ш> фиг. 3.

Фиг. 3. Productus cancrini V e r n e u i l  var. qlobularis L i c h a r e w .  Стр. 90. 
Шенкурский район, p. Пуя. Ннжнетойменский погост. Цехштейн. Оригинал см. 
Licharew, 1925, Taf. I, Fig. 6.

Фиг. 4—5. Productus stuckcnberyiamis К г о t о w. Стр. 92. Ф 5 — отпечаток 
спинной створки, спередп смятый. X  2. Урал, р. Аша, ниже устья Кара-елги. 
Верхнеартинские отложения. Центральный геологический музей в Ленинграде.

Фиг. 6. Productus kolymaensis L i c h a r e w .  Стр. 90. Г о л о т и п .  Колымский 
край, р. Мунгуджак, Двугорбая гора. Оригинал см. Лихарев, 1934, табл. VI, фиг. 10.

Фиг. 7. Productus cancriniformis T s c h e r n y s c h e w .  Стр. 91. Л е к т о т и п. 
Урал, р. Бегаз у Меркеловского починка. Верхнеартинские отложения. Оригинал 
см. Чернышев, 1889, табл. VII, фиг. 33.

Фиг. 8. Productus vcrhoyanicus Fred. Стр. 84. Колймскнй край, р. Быстрая. Ниж
няя пермь. Центральный геолого-разведочный институт.

Фиг. 9. Productus timanicus S t и о к о n b е г g. Стр. 92. Сев. Тиман, р. Сула. 
Верхний карбон. Оригинал см. Чернышев, 1902, табл. LVI[, фнг. 4.

Фиг. 10.1 d о т .  Южный Тиман. Верхнее течение р. Вычегды, ниже с. Мыелдпно. 
Ннжняя пермь. Центральный геолого-разведочный институт.

Т а б л и ц а_ XXI
Фиг. 1. Productus intermedins A b i c h .  Стр. 83. Закавказье, Джульфа. Верхняя 

пермь. Оригинал см. Abich, 1878. Taf. IV, Fig. 12; Taf. VII, Fig. 1.
Фиг. 2. Productus psendohorridus W i m a  n mut. pinegaensis L i c h a r e w  .Стр. 93. 

Спинная створка несколько вдавлена внутрь. Северный край, р. Пннега, около 
устья р. Ежуги. Цехштейн, ннжняя половина. Центральный геолого-разведочный 
институт.

Фиг- 3 и 4. Productus (Pustula) praepermicus T s c h e r n y s c h e w .  Стр. 83. 
Ф. 3 — отпечаток спинной створки. Урал, р. Сарва у Теранлпнского починка. 
Верхнеартинские отложения. Оригинал см. Чернышев, 1889, табл. VII, фиг. 34 
и 35.

Фиг. 5. Productus (Pustula) irginaeformis S t e p a n o v  Стр. 84. Урал, р. Уфа, 
выше Усть-Бугалыша. Нижнеартинские отложения? Оригинал см. Чернышев, 1902, 
табл. III, фиг. 3.

Фнг. 6. Productus (Pustula) iryinae S t u c k  e n b e r g .  Стр. 84. Сев. Урал, р. Под
черем. Низы артинекого яруса ( ? ). Коллекция Т. Добролюбовой.

Фиг. 7. Productus (Pu-itula) fasciatus K u t o r g a .  Стр. 84—85. Г о л о т и п .  Урал, 
гор. Стерлитамак. Верхний карбон или низы артинекого яруса. Оригииал см. Кй- 
torgn, 1Р44, Taf. X. Fig. 4.

Т а б л и ц  а X XII
Фиг. 1—3. Productus (Striatifera) compressus W a a g e n .  Стр. 94. Ф. 2 — часть 

поверхности X  4- Ф. 3 — маленький рожкообразный экземпляр. Сев. Кавказ, р. 
М. Лаба, Никитина балка. Верхняя пермь, известняковый гориюнт. Оригиналы см. 
Лихарев, 1936, табл. VIII, фиг. 5, 9 и 13.

Фиг. 4. Productus (Striatifera) djutfaensis S t о у а п о w. Стр. 93. с — часть по
верхности X  3. Закавказье, Джульфа. Верхняя пермь. Оригинал см. Стояновг 1916, 
табл. V, фиг. 5.

Фнг. 5. Productus (Stratifera) obnrtschcin L i c h a r e w .  Стр. 93. Колымский 
край, приток р. Омолона — р. Русская. Нижняя пермь. Оригинал см. Лихарев, 1934, 
табл. V, фиг. 1.



Фиг. 6. Productus (Urwhtemri) pseudomedusa T s e h e r n y s c . h e w  var. permica 
L i c h a r e w .  Стр. 95. Сев. Кавказ, Раскол-скала. Верхняя пермь, известняковый 
горизонт. Оригинал см. Лихарев, 1936, табл. XXI, фиг. 8.

Фиг. 7. Productus gratiosus W a a g e n  var. timorensis H a m l e t .  Стр. 91. Отпе
чаток спинной створки. Сев. Кавказ, басс. р. Белой, Раскол-скала. Верхняя пермь, 
известняковая толща. Оригинал см. Лихарев, 1936, табл. IV, фиг. 16.

Фиг. 8. I d e m.  Сев. Кавказ, басс. р. М. Лабы, урочище Уруштен. Верхняя, 
пермь, известняковая толща. Оригинал c-м. Лихарев. 1936, табл. IV, фиг. 17.

Фиг. 9. Productus (Marginifera) intermedius-helicus A b i c h .  Стр. 95. Закавказье, 
Джульфа. Верхняя перм. Оригинал см. Abich, 1878. Taf. V, Fig. 7.

Фиг. 10. Productus (Marginifera) septcntrionalis T s c h e r n y s c h e w .  Стр. 95. 
Урал, р. Колва, камень Боец. Нижнеартинские слои, саргинский горизонт. Ориги
нал см. Степанов, 1934, табл. IV, фиг. 2.

Фиг. 11. Strophalosia (Aulosteges) wangenhcimi V с г п о u i I. Стр. 96. Оренбургский 
край,'р. Шестомер, с. Каменка. Нижний отдел цехштейна. Оригинал см. Нечаев, 
1911, табл. VII, фиг. 2.

Т а б л и ц а  XXIII
Фиг. 1. Strophalosia (Aulosteges) horrescens V e r n e u i l  var. longiiudinalis N e- 

t s c h a j e w .  Стр. 96. P. Сок, дер. Камы шла. Нижний отдел цехштейна. Оригинал 
см. Нечаев, 1911, табл. IV, фиг. 11.

Фиг. 2 и 3. Strophalosia sibirica L i c h a r e w .  Стр. 97. Ф. 2 —  Г о л о т и п. Ядро 
брюшной створки. Р. Колыма, Н.-Половинный камень. Оригинал см. Лихарев, 1934, 
табл. VII, фиг. 2 и 4.

Фиг. 4. Strophalosia netschajewi L i c h a r e w .  Стр. 97. Г о л о т и п. Сев. Кавказ, 
р. М. Лаба, Урочище Уруштен. Верхняя пермь, известняковый горизонт. Оригинал 
см. Лихарев, 1936, табл. XII, фиг. 8.

Фиг. 5 и 6. Strophalosia ■ poycmgensis К a y  s e r  var. occidentalis L i c h a r e w ,  
таг. nov. Стр. 97. Ф. б — г о л о т и п  варьетета. Ф. 6 — отпечаток спинной створки. 
Дарваз, р, Оби-равноу, склон горы Ак-таш. Нижняя пермь, шакарсевская толща. 
Центральный геолого-разведочный музей в Ленинграде.

Фиг. 7—9. Tectarea, robinsoni L i c h a r e w .  Стр. 98. Ф. 8 — продольный разрез. 
X  3. Ф. 9 — поперечный разрез. X  3. Сев. Кавказ, р. М. Лаба, балка Северная. 

Верхняя пермь, низы известнякового горизонта. Оригинал см. Лихарев, 1928, табл. 
XXIII, фиг. 14 и 15; табл. XXIV, фиг. 12.

Фиг. 10. Tschernyschewia typica S t o y a n o w .  Стр. 98. Закавказье, Джульфа. 
Верхняя пермь. Оригинал см. Стоянов, 1916, табл. I, фиг. 10.

Фиг. 11. Prorichthofenia Ыпдг L i c h a r e w ,  вр. nov. 99. Г о л о т и п. 11 с — про
дольный разрез. Дарваз, верховье р. Оби-равноу. Нижняя пермь, шакарсевская толща. 
Центральный геологический музей в Ленинграде.

Таблица XXIV
Фиг. 1. Richthofenia caucasica L i c h a r e w .  Стр. 99. Сев. Кавказ, р. Малая Лаба, 

Никитина балка. Верхняя пермь, известняковый горизонт. Оригинал см. Лихарев.
1928, табл. XXIII, фиг. 1.

Фиг. 2. I d e m,  о — поперечный разрез брюшной створки; миофорная камера 
сверху. Ъ— продольный разрез части той же створки, X  2. Сев. Кавказ, р. Белая, 
гора Гефо. Верхняя пермь, известняковый горизонт. Оригинал см. Лихарев, 192S, 
табл. XXIII, фиг. 2.

Фиг. 3. Poikilosakos tschernyschewi Fr ed .  Стр. 100. Г о л о т и п. Ядро брюшной 
створки. Урал, окрестности гор. Красноуфимска. Нижнеартинские отложения, сар
гинский горизонт.

Фиг. 4. Lyttonia richthofeni К а у э е г forma nobilis ЛУ a a g o n .  Стр. 101. Спинная 
створка. Сев. Кавказ, р. Лаба, урочище Уруштен. Верхняя пермь, известняковый 
горизонт. Оригинал см. Лихарев, 1932, табл. V, фиг. 6.

Фиг. 5. Lytonnia mira (F г е d). Стр. 101. Л е к т о т и п .  Ядро брюшной створки. 
Уссурийский край, Ш котово. Нижняя (?) пермь.

Фиг. 6. Lyttonia richthofeni К а у s е г. Стр. 100. Наружный вид брюшной створки. 
Сев. Кавказ, р Малая Лаба, Никитина балка. Верхняя пермь, известняковый гори
зонт. Оригинал см. Лихарев, 1932. табл. IV, фиг. 1.

Фиг. 7. Oldhamina transcaucasica ( S t o y a n o w ) .  Стр. 101. Закавказье, Джульфа 
Верхняя пермь. Оригинал см. Стоянов, 1916, табл. VI, фиг. 7.

Фиг. 8. Camarophoria superstes V e r n e u i l .  Стр. 102. Окрестности гор. Кирил
лова, дер. Сандырева. Цехштейн (ледниковые глыбы). Оригинал см. Лихарев, 
1913, табл. I, фиг. 5.

Фиг. 9. Camarophoria ndschajewi T s c h e r n y s c h e w .  Стр. 102. Тиман, ворота 
р. Малой Щелихи. Верхний карбон. Оригинал см. Чернышев, 1902, табл. XLVI, 
фиг. 8.

Фиг. 10 и 11. Camarophoria margaritovi T s c h e r n y s c h e w .  Стр. 102. Ф. 9 — 
спинная створка. Ф, 10 — брюшная створка, Уссурийский край, окрестности гор. 
Владивостока. Нижняя пермь.
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Фиг. 12 и 13. Риднах mutabilis L i c .h a r e w , sp. nov. Стр. 103. Ф. 12 — экземпляр 
с хорошо развитыми складками; ф. 13—-"широкая форма с слабыми складками. 
Об ; — X  17г- Дарваз, р. Оби-равноу, склоны горы Ак-тат. Нижняя пермь, шакарсев- 
ская толща. Центральный геолого-разведочный музей в Ленинграде.

Таблица XXV
Фиг. 1. W  cllerclla cir/haberi T s c h e r n y s c h e w .  Стр-. 103. Дарваз, кишл. Сафет- 

дарон. Нижняя пермь; дарвазская серия, сафет-даронский известняк. Оригинал см. 
Чернышев, 1914, табл. IY, фиг. 6.

Фиг. 2. Uncmuncllina tschernyschewi L i c h a r e w ,  sp. nov. Стр. 104. Дарваз г. Сия- 
хокак, у кишл. Гундара. Нижняя пермь, шакарсевская толща. Оригинал см. Чер
нышев, 1914, табл. IV, фиг. 8.

Фиг. 3. Rhynchopora nikitini T s c h e r n y s c h e w .  Стр. 105. Урал, р. Колва, 
камень Боец. Артинский ярус, саргинский горизонт. Оригинал см. Д. Степанова,
1937, табл. VII, фиг. 6.

Фиг. 4. Rhynchopora geinitziana ( V e r n e u i l ) .  Стр. 104. Кончик вентральной 
макушкп обломан. 104 X  2- Северный край, приток р. Онеги—р. Шултус. Цехштейн. 
Центральный геологический музей в Ленинграде.

Фиг. 5. Spirifer fasciger T s c h e r n y s c h e w  (non K e y s e r l i n g ) .  Стр. 106 
Урал, p. Юрезань, Куткан-тау. Артинский ярус. Оригинал см. Чернышев, 1889, 
табл. V, фиг. 4

Фиг. 6. Spirifer caucasica L i c h a r e w  sp. nov. Стр. 106. Г о л о т и п. Сев. Кав
каз, р. М. Лаба, урочище Уруштен. Известняковый горизонт. Оригинал к рукописи 
Лихарева.

Фиг. 7. Spirifer niliensis D i е п е г. Стр. 106. Колымский край, р. Колыма, II. По
ловинный камень. Нижняя пермь. Оригинал см. Лихарев, 1934, табл. I, фиг. 2.

Фиг. 8. I d е т .  Колымский край, около устья р. Мунгуджак. Оригинал см. 
Лихарев, 1934, табл. I, фиг. 5.

Фиг. 9. Spirifer niliensis D i e n e r  var. kimsari В i o n .  Стр. 106. To же место
нахождение и тот же возраст. Оригинал см. Лихарев, 1934, табл. I, фиг. 4.

Фиг. 10. Spirifer lyra K u t o r g a .  Стр. 107. Южный Урал, окрестности гор. 
Стерлитамака, г. Тура-тау. Верхний карбон или низы артинекого яруса. Оригинал 
см. Kutorga, 1844, Taf. IX, фиг. 7.

Фиг. 11. Ambocoelia (Crurithyris?) tschernyschewi L i c h a r e w  sp. nov. Стр. 114. 
Г о л о т и п .  X 2. Сев. Кавказ, p. М. Лаба, Никитина балка. Верхняя пермь, известня
ковый горизонт.

Таблица XXVI

Фиг. 1. Spirifer (Cyrtospirifer?) rugulatus K u t o r g a .  Стр. 108. P. Сок, дер. Каыы- 
шла. Цехштейн, нижний отдел. Оригинал см. Нечаев, табл. VIII, фиг. 2.

Фиг. 2. Spirifer (Cyrtospirifer?) curvirostris V e r n e u i l .  Стр. 109. Окрестности гор. 
Кириллова, дер. Сандырева. Цехштейн (ледниковые глыбы). Оригинал см. Лихарев.
1913, табл. Ill, фиг. 13.

Фиг. 3. Spirifer (Cyrtospirifer?) stuckenbergi Ne t s ch a je w . Стр. 108. P. Сок, с. Бай- 
тугун. Цехштейн, нижний отдел. Оригинал см. Нечаев, 1911, табл. XI, фиг. 3.

Фиг. 4. Spirifer blasii V e r n e u i l .  Стр. 107. Окрестности гор. Кириллова, дер. 
Сандырева. Цехштейн (ледниковая глыба). Оригинал см. Лихарев, 1913, табл. Ш, 
фиг. 9.

Фиг. 5. Spirifer (Cyrtospirifer?) schrenki K e y s e r l i n g .  Стр. 108. Северный край, 
р. Юменьга. Низы цехштейна. Центральный геолого-разведочный институт.

Фиг. 6. Spirifer (Cyrtospirifer?) keyserlingi N e t s c h a j e w .  Стр. 109. P. Кулой- 
Цехштейн. Оригинал см. Нечаев, 1911, табл. XII, фиг. 1.

Таблица XXVII
Фиг. 1. Spirifer^(Cyrtospirifer?) latiareatus N e t s c h a j e w .  Стр. 109. P. Волга, 

дер. Печпщи. Цехштейн, верхи нижнего отдела. Оригинал см. Нечаев, 1911, табл. XI. 
фиг. 4.

Фиг. 2. Spirifer (Spiriferella) saranae V e r n e u i l .  Стр. 110. Южный Тиман, 
Р. Вычегда, ниже села Мыелдино. Нижняя пермь. Центральный геолого-разведочный 
институт.

Фиг. 3. Spirifer (Spiriferella) rajah S a l t e r .  Стр. 109. Окрестности гор. Влади
востока, между Амба-бозой и рыРалкой Лохмана. Нижняя (?) пермь.

Фиг. 4. Spirifer (Paeckelmanella?) expansa T s c h e r n y s c h e w  var. permica 
L i c h a r e w  var. liov. Стр. 109. Г о л о т и п  варьетета. Южный Тиман, р. Вычегда, 
ниже села Мыелдино. Нижняя пермь. Центральный геолого-разведочный институт.

Фиг. 5. Neophricodothyris indica ( W a a g e n ) .  Стр. 114. Закавказье, Джульфа. 
Верхняя пермь. Оригинал см. xVbieh,  1878, Taf. VI, Fig. 7.

Фиг. 6. Martinia (Martinia) kumpani ( Y a n i s c h c  w s k у). Стр. 112. Обломок ядра 
брюшной створки. Кузнецкий бассейн, р. Томь. Ннжняя пермь (?), острогская- 
свита. Оригинал см. Янишевский, 1935, табл. IV, фиг. 2.
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Фиг. 7. I d e m.  Ядро брюшной створки. Зап. Забайкалье, р. Мергень. приток р. 
Чпкоя. Ныжняя пермь. Центральный геолого-разведочный ипстнтут.

Фиг. 8. Martinia (Pseudomarlinia) caucasica L i c h a r e w  sp. nov. Стр. 113. Сев. 
Кавказ, p. М. Лаба, урочище Уруштен, Верхняя пермь, известняковый горизонт. 
Оригинал к рукописи Лихарева.

Таблица XXVIII
Фиг. 1. Martinia (Pseudomarlinia) walica T s c h e r n y s c h e w  var. longa 

T s c h e r n y s c h e w .  Стр. 112. Южный Урал, г. Юрак-тау, около гор. Стерлитамака. 
Верхний карбон или низы артинского яруса. Оригинал см. Чернышев, 1902, табл. 
XVIII, фиг. 5.

Фиг. 2. Mart inia ashaensis T s c h e r n y s c h e w .  Стр. 111. Г о л о т и п. Южный Урал 
г. Сик-такты у ст. Аши. Низы перми (?). Оригинал см. Чернышев, 1902, табл. L, 
фиг. 4.

Фиг. 3. Martinia (Pseudomarlinia) simensis Т s с h е г п у s о h е w. Стр. 113. 
Южный Урал, р. Сим, г. Улу-тау. Верхи верхнего карбона или низы перми. Ориги
нал см. Чернышев. 1902, табл. L, фиг. 1.

Фиг. 4. Martinia (Pseudomarlinia) triquelra G e m m e l l a r o .  Стр. 112. To же 
местонахождение и возраст. Оригинал см. Чернышев, 1902, табл. XVI, фиг. 5.

Фиг. 5. Spiriferina subcrislata N e t s  c h a j  е w. Стр. 115. P. Сок, дер. Камышла. 
Нижний отдел цехштейна. Оригинал см. Нечаев, 1911, табл. XII, фиг. 16.

Фиг. 6. Spiriferina multiplieat a ( S o w e r b y ) .  Стр. 115. Р. Сок, дер. Камышла. 
Нижний отдел цехштейна. Оригинал см. Нечаев, 1911, табл. XII, фиг. 15.

Фиг. 7. Pseudosyrinx kolymaensis ( T o l m a t s c h e  w) var. kulikiana F r e d .  Стр. 116. 
Болыпеземельская тундра, p. Кежим-теровей, Нижняя пермь.

Фиг. 8. Pseudosyrinx kolymaensis T o l m a t s c h e w .  Стр. 116. Р. Колыма, ниже 
гор. Ср. Колымска. Нижняя пермь. Оригинал см. Лихарев, 1934, табл. II, фиг. 1.

Фиг. 9. Athyris (Cleiothyridina) pectinifera ( S o w e r b y ) .  Стр. 116. P. Сок, дер. 
Камышла. Нижний отдел цехштейна. Оригинал см. Нечаев, 1911, табл. XIII, 
фиг. 11.

Таблица X X IX

Фиг. 1. Athyris royssiana (К е у s о г 1 i и g). Стр. 117. Р. Пинега, Усть-Ежуга. Цех
штейн, нижний отдел. Оригинал см. Нечаев, 1911, табл. XIII, фиг. 2.

Фиг. 2. Athyris aculomarginalis W a a g е п. Стр. 117. Окрестности гор. Кириллова 
дер. Сандырева. Цехштейн (ледниковые глыбы). ' Оригинал см. Лихарев, 1913, 
табл. IV, фиг. 1.

Фиг. 3. Athyris (Composita) protea A b i c h  var. quadrilobata A b i c h .  Стр. 117. 
Закавказье, Джульфа. Верхняя пермь. Оригинал см. Abich, 1878, Taf. VII, Fig. 6.

Фиг. 4. Athyris (Composita) protea A b i c h  var. multilobata A b i c h .  Стр. 117. 
Закавказье, Джульфа. Верхняя пермь. Оригинал ем. Abich, 1878, Taf. VII, Fig. 4.

Фиг. 5. Hemitchina pseudoelongata S c h e l l w i e n  var. august a L i c h a r e w ,  
in litt. Дарваз. 119. P. Гун-дара, местность Бодравак. Нижняя пермь, шакарсевская 
толща. Центральный геологический музей в Ленинграде.

Фиг. 6. I dem.  Дарваз. Гора С'их-хокак у кпшл. Гун-дара. Нижняя пермь, 
шагсарсевская толща. Оригинал см. Чернышев, 1914, табл. 11, фиг. 16.

Фиг. 7. Hemiptychina pseiidoelongata S c h e l l w i e n  var. lata L i c h a r e w  in 
litt. Стр. 119. Дарваз, p. Гун-дара, местность Бодроватс. Нижняя пермь, шакарсевская 
толща. Центральны,1 геологический музей в Ленинграде.

Фиг. 8. Dielasma elongatum (S с h 1 о t h e i m). Стр. 118. Крупная разновидность 
P. Сок, дер. Камышла. Нижний отдел цехштейна. Оригинал см. Нечаев, 1911, 
табл. XV, фпг. 3.

Фиг. 9. Dielasma plica (К u t о г g а). Стр. 118. Г о л о т и п. Южный Урал, Стер-, 
литамак. Верхний карбон или низы артинского яруса. Оригинал см. Kutorga, 
1842, Taf. V, Fig. 11.

Фиг. 10. Dielasma giganleum T s c h e r n y s c h e w .  Стр. 119. Южный Урал, 
г. Улу-тау на р. Сим. Верхи верхнего карбона или низы перми. Оригинал см. Чер
нышев, 1902, табл. IV, фиг. 3.

Фиг. 11. Heterelasmina dieneri ( G e m m e l l a r o ) .  Стр. 120. Дарваз, кишл. Сафет- 
дарон. Нижняя пермь; дарвазская серия, сафет-даронский известняк. Оригинал см. 
Чернышев, 1914, табл. III, фиг. 11.

Фиг. 12. Nolothyris nucleolus ( K u t o r g a ) .  Стр. 120. Г ' о л о г н п .  Южный Урал, 
окрестности гор. Стерлитамака, Верхний карбон или низы артинского яруса. Ори
гинал см. K u t o r g a ,  1842, Taf. X, Fig. 7.

Таблица X X X

Фиг. 1 и 2. Nucula wymensis К о у s е г 1 i n g. Стр. 123. Ф. 1 — правая створка. 
Ф. 2 —  правая створка. Х З . Р. Вага, против дер. Белавенской. Цехштейн. Ориги
нал см. Масленников, 1935, табл. IV, фиг. Sa,b.



Фиг. 3. Nucula trivialis E i c h w a l i l .  Стр. 123. Правая створка, басс. р. Ваги, 
Г- Суланда. Цехштейн. Оригинал си. Масленников, 1935, табл. IV, фиг. 7.

Фиг. 4. I d e m.  Ядро левой створки. X  3. Р. Вага, у дер. Порог. Цехштейн. 
Оригинал см. Масленников, 1935, табл. IV, фиг. 6.

Фиг. 5. Leda kananensis ( V e r n e u i l ) .  Стр. 123. Ядро правой створки. Басс, 
р. Ваги, р. Ледь, у дер. Коковинской. Цехштейн. Оригинал ем. Масленников, 1935, 
табл. IV, фиг. 10а.

Фиг. С. I d e m.  Ядро левой створки. Пасс. р. Ваги, р. Пуя, ниже Тойыинского 
погоста. Цехштейн. Оригинал см. Масленнпков, 1935, табл. IV, фиг. 10Ъ.

Фиг. 7 и 8. Anthraconeilo artiensis ( S t u c k e n b e r g ) .  Стр. 124. Ф. 7 — левая 
створка. Ф .-8— ядро правой створки.П£Средний Урал, р. Сылва, у с Урма. Артин
ский ярус. Оригинал см. Штукенберг, 189S, табл. IV, фиг. 28.

Фиг. 9 и 10. Palaeomutella vernenili A m a l i t z k y .  Стр. 124. Ф. 9 — оттиск с от
печатка левой створки. Ф. 10 — ядро левой створки. Р. Ока, у дер. Доскино. Та
тарский ярус (горизонт „D “ Амалицкого). Оригннал см. Амалицкий, 1892, табл. Ill, 
фиг. 34 п 31.

Фиг. 11. Palaeomutella inostransewi A m a l i t z k y .  Стр. 125. Левая створка. Р. Ока 
у дер. Акуловки. Татарский ярус. Оригинал см. Амадицкнй, 1892, табл. II, фиг. 24.

Фиг. 12. I d е т .  Вид со стороны замочного края- Р. Ока, у дер. Горбатова, 
Татарский ярус (горизонт „В“ Амалицкого). Оригинал см. Амалицкий, 1S92, табл. И, 
фиг. 27.

Фиг. 13. Palaeomutella subovalis A m a l i t z k y .  Стр. 125. Правая створка. Р. Волга, 
у гор. Горького. Татарский ярус (горизонт „ С  Амалицкого). Оригинал см. Ама- 
„шцкий, 1892, табл. III, фиг. 1.

Фиг. 14 и 15. Palaeomutella trapesoidalis A m a l i t z k y .  [Стр. 125. Ф. 14 — левая 
створка. Ф. 15 — ядро левой створки. Р. Ока, дер. Доскино. Татарский ярус (гори
зонт „D“ Амалицкого). Оригинал см. Амалицкий, 1892, табл. III, фиг. 36—37.

Фиг. 10. Palaeomutella rectodonta A m a l i t z k y .  Стр. 125. а — левая створка, 
Ь — вид со стороны замка. Р. Волга, у гор. Горького. Татарский ярус (горизонт „Б “ 
Амалицкого). Оригинал см. Амалицкий, 1892, табл. III, фиг. 18.

Фиг. 17 и 18. Palaeomutella? astartellaeformis F е d о t о w. Стр. 125. Ф. 17 — левая 
створка. Х,3. Ф. 18 — правая створка, виден замок. X  6- Кузнецкий бассейн, р. Кон
дома, у  дер. Букиной. Нижняя пермь, бе^угольная свита (нижняя часть). Ориги
нал см. Федотов, 1937, табл. И, фиг. 3 и 5.

Фиг. 19. OHgodon ziiteli A m a l i t z k y .  Стр. 123. а —  правая створка,"Ь—  замок. 
Р. Волга, у гор. Горького. Татарский ярус (горизонт „С" Амалицкого)'. Оригинал 
см. Амалицкий, 1892, табл. IV, фиг. 18 и 19.

Фиг. 20. OHgodongeinitzi A m a l i t z k y .  Стр. 126. а —  правая створка,!) — замок 
той же створки. Р. Волга, у гор. Горького. Татарский ярус (горизонт ,С “ Амалиц
кого). Оригинал см. Амалицкий, 1892, табл. IV, фиг. 7.

Фиг. 21. Parallelodon licharewi М a s 1 е n n i к о w. Стр. 127. a — ядро правой 
створки, Ь —  вид со стороны замочного края. Басс. р. Ваги, р. Вель между 
устьями pp. Шоноши и Елюги. Цехштейн. Оригинал см. Масленников, 1935, табл. III, 
фиг. 6с, d.

Фиг. 22. Parallelodon kingianum ( V e r n e u i l ) .  Стр. 126. Ядро правой створки. 
Х 2. Р. Вага, против дер. Белавенской. Цехштейн. Оригиналом. Масленников, 1935, 
габл. III, фиг. 9с.

Фиг. 23 и 24. Parallelodon (l)balaclconskiensis R a g o z i n e .  Стр. 127. Левые створки- 
ХЗ. К-узнецкий бассейн, балка Мосточки. Нижняя пермь, балахонская свита, алы- 
каевская толща. Оригинал ем. Федотов, 1937, табл. I, фиг. 1, 3.

Фиг. 25. Cyrtodontarca bakewellia ides Y a k o v l e w .  Левая створка. Стр. 127- Х1>5. 
Донецкий бассейн, устье балки Часов яр. Нижняя пермь, средняя часть доло
митовой толщи. Оригинал см. Яковлев, 1903, табл. И, фпг. 7.

Фиг. 26и21?. I d e m.  Ф. 26 —  ареа правой створки, отпечаток из воска. ХЗ. 
Ф. 27 — правая створка; замок, отпечаток из воска. X1V2- Донецкий бассейн, ст. 
Ннкитовка. Нижняя пермь, низы доломитовой толщи. Оригинал см. Яковлев, 1903, 
табл. II, фиг. 1, 2.

Фиг. 28. Alulal kutorgana ( V e r n e u i l ) .  Стр. 128. Ядро правой створки. X  2. 
Р. Пуя,низке Тойменского погоста. Оригинал см. Licharew, 1925, Taf. I, Fig. 13.

Фиг. 29. I de m.  Левая Створка. Отпечаток из воска. Х 2 . Р. Киргиз-миак 
у дер. Киргиз-мнаки. Цехштейн. Оригинал ем. L i c h a r e w ,  1925, Taf. I, Fig. 2.

Фиг. 30. Antracomyal vernenili ( A m a l i t z k y ) .  Стр. 128. a —  левая створка, 
b — замок ее. P. Волга у дер. Катункп, Татарский ярус (горизонт ГЕ“ Амалицкого), 
Оригинал см. Амалицкий, 1892, табл. I, фиг. 29 и 30.

Таблица X X X I

Фиг. 1. Aalltracomya (?) castor (Е i с h w а 1 d). Стр. 129. а — левая створка, Ь — 
замок створки. Р. Волга у гор. Горького. Татарский ярус (горизонт „С* Амалиц
кого). Оригинал см. Амалицкий, 1892, табл. IV, фпг. 40—41.
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Фиг. 2. Anthracomya (?) fischeri A m a 1 i tz  к у. Стр. 129. Левая створка. Р. Волга 
у гор. Горького. Татарский ярус (горизонт „С" Амалицкого). Оригинал сы. Ама
лицкий, 1892, табл. IV, фиг. 35.

Фиг. 3. Anthracomya wardioides F e d o t o w .  Стр. 120. Правая створка. X  1.5. 
Кузнецкий бассейн. Р. Кондома у дер. Букиной. Нижняя пермь, бозугольная свита. 
Оригинал см. Федотов, 1937, табл. II, фиг. 9.

Фиг. 4 и б. Anthracomya gapeewi F e d o t o w .  Стр. 129. Левые створки. 
Ф. 4 —  X  3. Ф. 5 — X  2- Кузнецкий бассейн, Кольчугннский рудник. Верхняя пермь, 
кольчугинская свита- Оригинал см. Федотов, 1937, табл. II, фиг. 11, 12.

Фиг. 6. Abiella subovala ( J o n e s ) .  Стр. 130. Ядро правой створки. ХЗ. Кузнец
кий бассейн, р. Ускат у дер. Недорезова. Верхняя пермь, кольчугинская свита. 
Оригинал см. Федотов, 1937, табл. X, фиг. 12.

Фиг. 7. Schizodus subobscurus L i c h a r e w .  Стр. 130. Ядро правой створки. Р. Пуя, 
у Тойминского погоста. Цехштейн. Оригинал см. Масленников, 1935, та.бл. V, 
фиг. 2.

Фиг. 8. Schizodus rossicus V e r n e u i l .  Стр. 130. а — левая створка, Ъ — вид со 
стороны замочного края. Донецкий бассейн, р. Макатпха. Нижняя пермь, доломи
товая толща. Оригинал см. Яковлев, 1Я03, табл. I, фиг. 18.

Фиг. 9. Astartella permocarbonica ( T s c h e r n y s c h e w ) .  Стр. 131. Ядро левой 
створки. X  3. Р. Вага, у устья р. Сельменьги. Цехштейн. Оригинал см. Маслен
ников. 1935, табл. V, фиг. 1с.

Фиг. 10. Procrasatella plana (G о 1 о w k i n s к у). Стр. 131. Левая створка. 
Южный Тиман, р. Иолва (приток р. Вымн). Цехштейн. Оригинал см. Яковлев 
1902, табл. X, фиг. 1.

Фиг. 11. I d e m .  Отпечаток внутренней поверхности правой створки. Р. Вага. 
Цехштейн. Оригинал см. Яковлев, 1902, табл. X, фиг. 5.

Фиг. 12 и 13. Conoeardium tschernyschewi L i c h a r e w .  Стр. 132. Ф. 12 — ядро 
правой створки. Ф. 13 —  слепоклевой створки. Р. Вага. Цехштейн. Оригиналы см. 
Лихарев, 1931, табл. I, фиг. 19а,d.

Фнг. 14. Prothyris striata L i c h a r e w .  Стр. 132. а —  слепок правой створки;
Ь — скульптура створки. X  3. Басс. р. Вагп, р. Вель. Цехштейн. Оригинал см. Лиха
рев, 1931, табл. I, фиг. 17а,Ъ.

Фиг. 15. Pteria tonga ( G e i n i t z ) .  Стр. 134. Левая створка. X  2. Басс. р. Ваги, 
р. Ледь. Цехштейн. Оригинал см. Лихарер, 1931, табл. III, фнг. 12.

Фиг. 16. Pteria longa G e i n i t z  var. longissima L i c h a r e w .  Стр. 134. Левая 
створка. X 2 . Басс. p. Ваги, p. Ледь, 4 км выше дер. Паскинской. Цехштейн. Ори
гинал см. Лихарев, 1931, табл. III, фиг. 13.

Фиг. 17. Edmondia tschernysehewiana F г е d. Стр. 133. а —  левая створка, Ь — вид 
спереди. Урал, р. Сарга, Мельничная гора. Нижнеартинские отложения, саргнп- 
ский горизонт.

Таблица X X X II

Фпг. 1. Solenomya biarmica V e r n e u i l .  СтрЛЗЗ. Левая створка, ядра Река 
Вага. Цехштейн. Оригинал см. Масленников, 1936, табл. VI, фиг. 1.

Фиг. 2. I d e m.  Правая створка. Южный Тиман, р. Койн. Цехштейн. Оригинал 
см. Масленников, 1935, табл. VI, фиг. 2.

Фнг. 3. Allorisma komiensis M a s l e n n i k o w .  Стр. 133. а — правая створка, Ь — 
то ж е — X  2- ТОжцый Тиман, р. Койн. Оригинал ем. Масленников, 1935, Ta6jj. VI, 
фнг. 5а,Ъ.

Фнг. 4. Pseudomonotispermianus M a s l e n n i k o w .  Стр. 136. Ядро левой створки. 
Южный Тиман, р. Конн. Оригинал см. Масленников, 1935, табл. 1, фнг. 5d.

Фиг. 5. I d e m.  Левая створка. Р. Волга у дор. Печнщн. Цехштейн. Оригинал 
см. Нечаев, 1894, табл. VII, фиг. 4.

Фиг. 6. Pseudomonotis garforthensis (К i n g). Стр. 136 Левая створка. Р. Кама, 
Тихие горы. Цехштейн, верхи нижнего отдела. Оригинал см. Нечаев, 1894, 
табл. VII, фиг. 9.

Фиг. 7. Pseudomonotis speluncaria (S с h 1 о t h е i m). Стр. 136. Левая створка. X  2. 
Южный Тиман, р. Вымь. Цехштейн. ■ Оригинал см. Масленников, 1!)35, табл. I, 
фнг. 8а.

Фиг. 8. Oxytoma laticostatum N e t s c h a j e w .  Стр. 135. Левая створка. Р. Волга 
у с. Богородского. Цехштейн, верхний отдел. Оригинал см. Нечаев, 1894, табл. VII, 
фиг. 7.

Фиг. 9. Oxytoma atavum W a a g e n  var. caucasica L i c h a r e w  var. nov. Г о  л o- 
т и п  варьетета. a —  правая створка,Ъ—  левая стиорка,с — левая створка — справа. 
Стр. 135. Сев. Кавказ. Верхняя пермь, известняковый горизонт. Центральный геоло
гический музей в Ленинграде.

Фиг. 10. Goniomya kazanensis (G е i n i t z). Стр. 134. Правая створка. P. Волга 
у дер. Печищи. Цехштейн, верхний отдел. Оригинал см. Geinitz, 1880, Taf. VI, Fig. 23.

Фиг. 11. I d e m.  Правая створка, ядро. Р. Волга у с. Красновидова. Цехштейн, 
верхний отдел. Оригинал см. Нечаев, табл. X, фиг. 22.



Фиг. 12. Goniomya artiensis K r o t o w .  Правая створка. Стр. 134. Урал, р. Косьва 
у дер. Шестаки. Артинский ярус. Оригинал см. Кротов, 1885, табл. III, фпг. 20.

Таблица XXXIII
Фпг. 1. Aviculopecten kungurensis S t u c k e n b e r g .  Стр. 137. Левая створка. 

Урал, гора Дивья, у гор. Красноуфимска. Верхнеартинские отложения. Оригинал 
сы. Штукенберг, 1898, табл. IV, фиг. 11.

Фиг. 2. Aviculopecten rossiensis N e t s c h a j  ew . Стр. 137. Левая створка. Р. Вятка 
у с. Жерновогорье. Цехштейн, верхний отдел. Оригинал ем. Нечаев, 1894, табл. V, 
фиг. 24.

Фиг. 3. Aviculopcclen (Deliopecten) muUibilis L i c h a r e w .  Стр. 138. Левая 
створка. Тиман, из валуна на р. Косьме. (Верхний карбон?) Оригинал см. Лихарев, 
1927, табл. V, фиг. 10.

Фиг. 4. I d e m.  Левая створка. Р. Индига, Тиман. Верхний карбон. Оригинал 
см. Лихарев, 1927, табл. V, фиг. 14.

Фиг. 5. Aviculopecten serdobovae (Fred.). Стр. 137. Левая створка. Р. Белая, Тиман. 
Верхний карбон. Оригинал см. Лихарев, 1927, табл. IV, фиг. 5.

Фиг. 6. I dem.  Левая створка. Урал, р. Сарана у Аликаева камня. Нижне- 
артинские отложения. Оригинал см. Лихарев, 1927, табл. IV, фиг. 1.

Фиг. 7 и 8. Aviculopecten ( Acanthopecten) elegantulus S t u c k e n b e r g .  Стр. 138. 
Левые створки. Урал, р. Сарана, у Аликаева камня. Нижнеартинские отложения. 
Оригинал см. Лихарев, .1927, табл. IV, фиг. 15 и 21.

Фиг. 9. Aviculopecten (Deliopecten) subclalhratus ( K e y s e r l i n g ) .  Стр. 138. Сле
пок с левой створки. Р. Печора пз валуна. Оригинал Кейзерлинга. Оригинал ем. 
Лихарев, 1927, табл. VI, фиг. 7.

Фиг. 10. I de m.  Левая створка. Урал, гор. Красноуфимск, Каменный лог. 
Нижнеартинские отлоягвния, саргинский горизонт. Оригинал см. Лихарев, 1927, 
табл. VI, фиг. 8.

Фиг. 11 и 12. Aviculopinna timanica M a s l e n n i k o w .  Стр. 139. Ф. 11 — левая 
створка. Ф. 12 —  часть внутреннего ядра с отпечатком мускула. Южный Тиман, 
р. Койн. Цехштейн. Оригинал см. Масленников, 1935, табл. IV, фиг. 1,4.

Таблица X X X IV
Фиг. 1. Bakewellia (PseudobakeweUia) ceralophagaeformis N о i п з k у. Стр. 139- 

Левая створка широкого экземпляра. Д. Ладунина, близ гор. Кириллова. Цехштейн 
(из валунов) Оригинал см. Лихарев, 1918, табл. V, фпг. 13.

Фиг. 2. I dem.  Левая створка; заднее ушко полностью не сохранилось. 
X  2. Р. Вага, против дер. Белавеискон. Цехштейн. Центральный геологический 
музей в Ленинграде.

Фиг. 3 и 4. Bakewellia (PseudobakeweUia,) kra.snowidowoensis N e t s c h a j e w .  
Стр. 139. Ф. 3— правая створка. Ф. 4 — левая створка; оба ядра. Басс. р. Онеги, 
р. Шультуе. Цехштейн. Оригинал см. Лихарев, 1926, табл. II, фиг. 20, 21.

Фиг. 5. I d e m.  Ядро левой створки. Р. Волга, с. Красноводово. Цехштейн 
верхний отдел. Оригинал см. Нечаев, 1894, табл. VII, фиг. 15.

Фиг. 6 и 7. Prospondylus noinskyi L i c h a r e w .  Стр. 141. Фиг. 6 — левая 
створка, слепок. Ф. 7 — ядро левой створки. Р. Сев. Двина, ниже устья р. Ваенги. 
Цехштейн. Оригинал см. Лихарев, 1931, табл. 1, фпг. 2 и табл. II» фйг. 5.

Фиг. 8. I de m.  Ядро правой створки. Р. Ледь, выше дер. Паскинской. Цех- 
штейн. Оригинал см. Лихарев, 1931, табл. I, фйг. 1.

Фйг. 9. Pecten (Pseudamusium) sericeus ( V e r n e u i l ) .  Стр. 140. Правая створка 
Р. Уфа, выше Ус-ть-Бугалыша. Верхний карбон йли низы артинекого яруса. Ори
гинал см. Лихарев, 1927, табл. I, фиг. 21.

Фиг. 10. Id em . Левая створка. Местонахождение неизвестно. Оригинал см. 
Лихарев, 1927, табл. I, фиг. 20.

Фиг. 11 и 12. Liebea hausmanni ( G o l d f u s s ) .  Стр. 141. Ф. 11а — левая створка. 
Ф. l ib  — вид сзади; ф. 12 — вид на замочный край. Южный Тиман, р. Койн. Цех- 
штейн. Оригинал см. Масленников, 1935, табл. II, фиг. 2, 4, 7.

Фиг. 13. Pecten (Pseudamusium) pusillus ( S c h l o t h e i m ) .  Стр. 140. a — Левая 
створка, Ъ — вид сбоку. Урал, р. Сим, г. Улу-тау. Нижнеартинские отложения (?). 
Оригинал см. Лихарев, 1927, табл. I, фиг. 11а, Ь.

Фиг. 14. Aphunaia gigantea К о n i п с к. Стр. 142. Северо-восточная Сибирь, 
Хараулахские горы. Нижняя (?) пермь.

Таблица X X X V
Фиг. 1 и 2. Liebea septifera K i n g .  Стр. 141. Ф. 1 — левая створка, ф- 2 — вид 

ядра сбоку. Южный Тиман, р. Коии. Цехштейн. Оригинал см. МаслеИников, 1935, 
табл. II, фиг. 10а, Ъ.

Фиг. 3. Plcurophorina simplex (К е у s с г 1 i n g). Стр. 142. Ядро правой створки. 
Р. Ледь, выше устья р. Уйтес. Цехштейн. Оригинал см. Масленнйков, 1935, 
табл. III, фиг. 10.
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Фиг. 4. I dem.  Отпечаток передней части внутренней поверхности правой 
створки. X  3. Р. Волга, с. Богородское. Цехштейн, верхний отдел. Оригинал см. 
Лихарев, 1925, табл. II, фиг. 2.

Фиг. 5. I dem.  То же для левой етворкнч X  3. Р. Волга, у с. Красновидова. 
Цехштейн, верхний отдел. Оригинал ем. Лихарев, 1925, табл. И, фиг. 1.

Фиг. 6. Netsehajewia tchernyschewi L i c h a r e w .  Стр. 143. Ядро левой створки. 
Р. Вага, дер. Бзлавенская. Цехштейн. Оригинал см. Масленников, 1935, табл. II, 
фиг. 18Ъ.

Фиг. 7. Lithodomus ? consobrinus ( E i c h w a l d ) .  Стр. 145. Левая створка- X  2. 
Р. Вага, про;ив дер. Беловинской. Цехштейн. Центральный геологический музей 
в Ленинграде.

Фиг. 8. Netsehajewia oblonga (G о 1 о w k in  s к у). Стр. 144. Ядро левой створки. 
Р. Волга у с. Красновидова. Цехштейн, верхний отдел. Оригинал См. Нечаев. 1894, 
табл. VIII, фиг. 15.

Фиг. 9. Netsehajewia elongata (N е t s с h я j e w). Стр. 143. Ядро левой створки. 
Р. Волга у с. Красноводова. Цехштейн, верхний отдел. Оригинал см. Нечаев, 1894, 
табл. VIII, фиг. 19.

Фиг. 10. Netsehajewia pallasi ( V e r n e u i l ) .  Стр. 143. Крупный экземпляр пра
вой створки; снаружи и изнутри. Горьковская область, р. Пьяны, с. Ичалки. Цех- 
штайн. Оригинал см. Verneuil, 1845, pi. XIX, fig. 16а, Ъ.

Фиг. 11. I d e m.  Ядро. X  2. Р. С. Двина, Двинской Бзрезник. Цехштейн. Цент
ральный геологический музей в Ленинграде.

Фиг. 12. Netsehajewia globosa ( N e t s c h a j e  w). Стр. 144. Левая створка. X  2. 
Северный край, р. Коноша. Цехштейн. Центральный геологический музей 
в Ленинграде.

Фиг. 13 и 14. Labayaphorus magnus L i c h a r e w ,  эр. пот. (см. также табл. XXXVI, 
фйг. 1 и 2). Стр. 144. Ф. 13 — левая створка с внутренней стороны. Ф. 14 — правая 
створка с внутренней стороны. Сев. Кавказ, р. М. Лаба, Никитина балка. Верхняя 
пермь, известняково-сланцевый горизонт.

Таблица XXXVI

Фйг. 1. Labayaphorus magnus L i c h a r e w ,  sp. nov. (см. также табл. XXXV, фиг. 13, 
14). Стр. 144. Г о л о т и п .  Сев. Кавказ, р. М. Лаба, Никитина балка. Верхняя пермь, 
известняково-сланцевый горизонт.

Фиг. 2. Netsehajewia alata N e t s c h a j e  w. Стр. 143. Ядро левой С творки- 
P. Волга, с. Брасновйдово. Цехштейн, верхний отдел. Оригинал ем. Нечаев, 1894, 
табл. VIII, фиг. 8.

Фиг. 3—4. Anthraconauta kemeroviensis F е d о t о w. Стр. 145. Ф. 3 — правая 
створка. X  2. Ф. 4 — вйд со стороны замочного край. X  2. Кузнецкий.' бассейн, 
Кемеровский район, р. Тоыь. Нижняя пермь, балахонская свита. Оригинал см. 
Федотов, 1937, табл. V, фиг. 4, 5.

Фйг. 5. Anthraconauta psendophillipsi F e d o t o w .  Стр. 145. Правая створка. X  2. 
Кузнецкий бассейн, дер. Соколова. Верхняя пермь, кольчугинская свита. Оригинал 
ем. Федотов. 1937, Табл. VII, фиг. 7.

Фиг. 6. I d e m.  Правая створка. Х З - Кузнецкий бассейн, р. Верхняя Терсь. 
Верхняя пермь, кольчугинская свйта. Оригинал см. Федотов, 1937, табл. VII, фиг. 2.

Фиг. 7. Worthenia burtasorum (G о 1 о w k i n s к у). Стр. 147. Увеличено. Дер. Ка- 
бак-сола Краснококшайского района. Цехштейн. Оригинал см. Яковлев, 1899, 
Табл. IV, фйг. 10.

Фиг. 8 и 9. Worthenia denjatinensis (Y а к о v 1 е w). Стр. 147. Отпечатки из воска. 
Увеличено. Окско-Клязминский бассейн, с. Денятино. Нижняя пермь, шустово- 
денятинскйе слои. Оригинал см. Яковлев, 1899, табл, IV, фиг. 14 и 15.

Фиг. 10. Worthenia sequens W a a g e n .  Стр. 147. с — увеличено. Окрестности 
гор. Кириллова, дер. Сандырева. Цехштейн, нижний отдел (ледниковые валуны). 
Оригинал см. Лихарев, 1913, табл. V, фиг. 15.

Фиг. 11. Worthenia kyschertianaeformis (Y а к о v 1 е w). Стр. 148. Ядро. Донецкий 
бассейн, дер. Хацепетовка. Нижняя пермь, доломитовая толща. Оригинал см. 
Яковлев, 1899, табл. IV, фиг. 9а.

Фиг. 12. I d е т .  Слепок из воска. Увеличено. Окско-Клязминский бассейн, 
с. Малышево. Нижняя пермь, шустово-денятииские слои. Оригинал см. Яковлев, 
1899, табл. IV, фиг- 9.

Фиг. 13—15. Gosseletina lebedeici L i c h a r e w .  Стр. 148. Ф. 14 — осевой разрез. 
Ф. 15 — скульптура оборота, сильно увеличена. Бассейн р. Выми. Р. Иолва, при 
устье р. Чее. Цехштейн. Оригинал см. Лихарев, 1928, табл. I, фиг. 4, 5̂ 'и 10.

Фиг. 16. I d е т .  Окрестности гор. Кириллова, дер. Сандырева.^ Цехштейн 
(ледниковые валуны). Оригинал см. Лихарев, 1913, табл. V, фиг. 9.

Фиг. 17. Murchisonia subangulata V e r n e u i l .  Стр. 149. Отпечаток из воска. 
Увеличено. Окско-Кляэминский бассейн, с. Мусково. Нижняя пермь, шустово-деня- 
тинские слон. Оригинал см. Яковлев, 1899, табл. IV, фиг. 25.
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Таблица X XX V II

Фиг. 1. Murchisonia lata G о 1 о w к i 11 s к у. Стр. 149. Казанский район, 
дер. Куркачи. Цехштейн. Оригинал см. Нечаев, 1894, табл. XII, фиг. 9.

Фиг. 2. I d e m.  Начальные обороты. Р. Волга, с. Кирельское, ниже устья 
р. Камы. Цехштейн. Оригинал см. Нечаев, 1894, табл. XII, фиг. 8.

Фиг. 3—б. Glyphodeta 1 tschernyschewi Y a k o v l e w .  Стр. 149. Увеличены. 
Р. Пинега, с. Кулогоры- Нижняя пермь, кулогорская толща. Оригинал см. Яковлев, 
1899, табл. V , фиг. 1.

Фнг. 6. Murchisonia golowkinskyi Y a k o v l e w .  Стр. 149. Часть оборота, сильно 
увеличенная. Р. Вымь, у нижнего порога. Цехштейн. Оригинал см. Яковлев, 1899, 
табл. IV, фиг. 26.

Фиг. 7. I d e m.  Увеличено. Р. Иолва, при устье р. Чее. Цехштейн. Ориги
нал см. Яковлев, 1899, табл. IV, фиг. 27.

Фиг. 8. Euomphalus 1 x>avlovi N e t s c h a j e w .  Стр. 150. Р. Карла, с. Енбулатово. 
Цехштейн, нижний отдел. Оригинал см. Нечаев, 1894, табл. I, фиг. 1.

фиг. 9. StraparoUus Iutugini Y a k o v l e w .  Стр. 150. Донецкий бассейн, 
дер. Белокузминовка. Нижняя пермь, доломитовая толща. Оригинал см. Яковлев, 
1899, табл. IV, фиг. 5с.

Фиг. 10 и 11. I d е т .  Ф. 11 — увеличено- X  2. Донецкий бассейн, дер. Кодема. 
Доломитовая толща. Оригинал см. Яковлев, 1899, табл. IV, фиг. 5а, Ь.

Фиг. 12 и 13- Trctospira dives-ouralica (G О 1 о v k i п s к у). Стр. 151. Увеличено. 
P. Вымь. Цехштейн. Оригинал см. Яковлев, 1899, табл. V, фиг. 11.

Фиг. 14. I d e m.  Г о л о т и п. Р. Волга, с. Богородское. Цехштейн, верхний 
отдел. Оригинал см. Головкинекнй, 1868, табл. V, фиг. 6.

Фиг. 15—17. Microdoma kidogorae (Y a k о v 1 е w). Стр. 151. Отпечатки из воска. 
Увеличены. Р. Пинега, с. Кулогоры. Нижняя пермь, кулогорская толща. Оригиналы 
см. Яковлев, 1899, табл. V, фиг. 24.

Фиг. 18. Omphaloptycha ? lutkevitchi R e v u n o v a ,  Стр. 153. X  5. Бассейн 
р. Сухоны, р. Тарнога, дер. Толчея. Татарский ярус. Оригинал см. Ревунова, 1938.

Фиг. 19. I d е m. X  о. Р. Кокшеньга, ниже дер. Озерецкой. Татарский ярус, 
сухонские слои. Оригинал см. Ревунова, 1938,

Фиг. 20. Omphaloptycha malachovi R e v u n o v a ,  Стр. 153. X  5- Бассейн 
р. Мезени, р. Б. Субач. Татарский ярус, Сухонские слои. Оригинал см. Реву- 
нова, 1938.

Фиг. 21. Мееко spiral volgensis (G о 1 о w k i n s к у). Стр. 152. Отлив из серы, 
Р. Волга, с. Богородское. Цехштейн. Верхний отдел. Орнгинал см. Нечаев, 1894. 
табл. XII, фиг. 33.

Фнг. 22. I d е т .  Отпечаток пз воска. Бассейн р. Ваги, р. Ледь, выше устья 
р. Уйтеса. Центральный геологический музей в Ленинграде.

Фиг. 23. Capulusl permocarbonicus S t u e k c n b e r g .  Стр. 152. Бугульминский 
кантон, сл. Письмянская. Цехштейн. Оригинал см. Нечаев, 1894, табл. XII, фиг. 23.

Фиг. 24. I d е т .  Стр. 153. Оригинал см. Штукенберг, 1898, табл. I, фиг. 11.
Фиг. 25. Lepetopsis1 golowkinskyi N e t s c h a j  ew . Стр. 153. Внутренняя поверх

ность, частью наружный отпечаток, а —  слепок из пластилина. X  2. Р. Вага, у дер. 
Порог. Цехштейн. Центральный геологический музей в Ленинграде.

Фиг. 26. I de m.  Ядро с сохранившейся раковиной. Р. Волга, с. Красновидово. 
Цехштейн, верхний отдел. Оригинал см. Нечаев, 1894, табл. XII, фиг. 54.

Фиг. 27. Conularia hollebeni G e i n i t z .  Стр. 154. Р. Сок, с. Байтуган. Цехштейн, 
нижний отдел. Оригинал см. Нечаев, 1894, табл. XI, фиг. 7.

•<

Таблица XXXVIII

Фиг. 1—3. Permonautilus cornutus (G о 1 о v k i n s к у). Стр. 155. P. Волга, 
с. Красновидово. Цехштейн, верхний отдел. Оригинал см. Головкинский, 1869, 
табл. V, фиг. 15—18.

Фиг. 4. Temhoheiluspernodosus T s c h e r n y s c h e w  et Y a k o v l e w .  Стр. 156. 
Г о л о т и п. С отпечатка из воска. Р. Пинега, Кулогоры. Нижняя пермь, кулогор- 
ские слои. Оригинал см. Яковлев, 1899, табл. III, фиг. 1.

Таблица X X X IX
Фиг. 1. Temnoche ilus posttuberculatus (К а тр  in  sky. )  Стр. J56. Г о л о т и п. Урал, 

окрестности Артинекого завода. Артинский ярус. Оригинал см. Verneuil, 1845, pi. 
XXV, fig. 12.

Фиг. 2. Temnocheilus posttuberculatus K a r p i n s k y  Var. washkurica K r u g l o v .  
Стр. 156. Г о л о  т и п  варьетета- Урал, р. Чусовая, в 1 км. ниже устья р. М. Вашкур. 
Артинские песчаники. Оригинал см. Круглов, 1928, табл. X, фиг. 13.

Фиг. 3. Temnocheilus posttuberculatus K a r p i n s k y  var. kosswae K r u g l o v .  
Стр. 156. Средний Урал, p. Косьва, Халдинская гора. Верхнеартинские отложения. 
Оригинал см. Круглов, 1928, табл. X, фиг. 1 и 2.

261



Фиг. 4 и 5. Metacoceras variabilis Y a k o v  l o w.  Стр. 157. Донецкий бассейн, 
о. Никитовка. Нижняя пермь, доломитовая толща. Оригинал см. Яковлев, 1899, 
табл. I, фиг. 1 и 2.

Фиг. 6. I de m.  Донецкий бассейн, с. Покровское. Нижняя пермь, доломитовая 
толща. Оригинал см. Яковлев, 1899, табл. I, фиг. 4.

Фиг. 7. Metacoceras pissovi K r u g l o v .  Стр. 158. Г о л о т и п. Урал, окрест
ности гор. Красноуфимска, Дивья гора. Артинский ярус, саргинский горизонт. 
Оригинал см. Круглов, 1926, табл. XVIII, фиг. 11.

Фиг. 8. Metacoceras variabilis var subglabra K r u g l o v .  Стр. 158. Г о л о т и п 
варьетета. Средний Урал, около ст. Аша. Нижнеартинские отложения, саргинский 
горизонт. Оригинал см. Круглов, 1928, табл. X, фиг. 18.

ТаблЬца XL
Фиг. 1. Metacoceraspiszovi K r u g l o v  mut. artiensis K r u g l o v .  Стр. 158. Урал, 

p. Аша. Артинский ярус, верхнеартинские отложения. Оригинал см. Круглов, 1928, 
табл. XI, фиг. 1—2.

Фиг. 2. I de m.  Поперечное сечение оборота близ основания жилой камеры и 
вентральная поверхность предыдущего. То же местонахождение и тот же гори
зонт. Оригинал см. Круглов, 1928, табл. XI, фиг. 5.

Фиг. 3. Pleuronautilus verae A r t h a b o r .  Стр. 159. Г о л о т и п. Закавказье, 
Джульфа. Верхняя пермь. Оригинал см. Arthaber, 19С0, pi. XVIII, fig. 4.

Фиг. 4. Domatoceras fredericksi. K r u g l o v .  Стр. 159. Урал, р. Аша. Артинский 
ярус. Оригинал см. Круглов, 1928, табл. XIV, фиг. 5—6.

Фиг. 5. I d e m,  а — струйки нарастания на боковой поверхности первого обо
рота. X  10- b — поперечное сечение. Урал, р. Косьва, Халдинская гора. Артинский 
ярус. Оригинал см. Круглов, 1928, табл. XIV, фиг. 1—4.

Фиг. 6. Peripetoceras vagaensis L i c h a r e w .  Стр. 160. Часть вентральной по
верхности с сохранившейся скульптурой (со слепка). X  3. Р. Ледь, дер. Коковин- 
ская. Цехпттойн. Центральный геологический музой и Ленинграде.

Фпг. 7. I d e m.  Форма перегородки. X  2. То же местонахождение и тот же 
горизонт. Оригинал см. Лихарев, 1926, табл.- IX, фпг. 3.

Фиг. 8. I d е т .  То же местонахождение и тот же горизонт. Оригинал ем. Лихарев, 
1926 табл. VIII, фиг. 5.

, Фиг. 9. I d е т .  То же местонахождение и тот же горизонт. Оригинал см. 
Лихарев, 1926, табл. VIII, фиг. 1.

Таблица XLI
Фпг. 1. Pronorites postcarbonarius ( K a r p i n s k y )  var. vulgaris K a r p i n s k y .  

Стр. 162. Экземпляр с жилой камерой, с —  видна продольная бороздка на ядре, 
частью просвечивающая через тонкую скорлупу раковины. Средний Урал, окрестно
сти Артинского завода. Верхнеартинские отложения. Оригинал см. Карпинский, 
1890, табл. I, фиг. 3.

Фпг. 2. Pronoriles postcarbonarius ( K a r p i n s k y )  var. tetragona K a r p i n s k y ,  
Стр. 162. Южный Урал, известняк близ Кундровки. Нижнеартинские отложения. 
Оригинал см. Карпинский, 1874, табл. XII, фиг. 6 и 7.

Фпг. 3. Pronorites praepermicus ( K a r p i n s k y ) .  Стр. 162, внутренняя часть 
экземпляра. Южный Урал, известняк близ Кундровки. Нижнеартинские отложения. 
Оригинал см. Карпинский, 1874, табл. XII, фиг. 15 и 16.

Фиг. 4. Parapronorites lzonincki G e m m e l l a r o .  Стр. 163. Сицилия, р. Созио. 
Верхи нижней перми. Оригинал см. Gemmellaro, 1887, tav. V, Fig. 17, 18.

Фиг. 5. Parapronorites skworsowi T s c h e r n o w .  Стр. 163. Взрослый экземпляр 
с воздушными камерами. Средний Урал, р. Лытва. Нижнеартинские отложения. 
Оригинал см. Чернов, 1907, табл. I, фиг. 3.

Фиг. 6. Parapronorites urmensis T s c h e r n o w .  Стр. 167- Взрослый экземпляр 
с почти цельной жилой камерой. Средний Урал, р. Сылва, выше Сосновки. Верхне
артинские отложения. Оригинал см. Чернов, 1907, табл. 1. фиг. 1.

Фиг. 7. Parapronorites rotundus ( M a x i m o v a ) .  Стр. 164. Взрослый экзем
пляр с воздушными камерами. Средний Урал, р. Юрезань. Артинский ярус. Ори
гинал см. Максимова, 1938, табл. I, фиг. 7.

Фиг. 8. Parapronorites permicus T s c h e r n o w .  Стр. 165. Взрослый экземпляр 
с частью жилой камеры. Средний Урал, р. Усьва, ниже камня Нависшего. Верх
неартинские отложения. Оригинал см. Чернов, 1907, табл. I, фиг. 2.

Фпг. 9. Parapronorites mojsisovicsi K a r p i n s k y .  Стр. 164. Южный Урал, Симский 
Завод. Верхнеартинские отложения. Оригинал см. Карпинский, 1890, табл. II, фиг. 2а.

Фиг. 10. A rt inski a artiensis (G г u е n е w a 1 d t). Стр. 167. Экземпляр средней вели
чины с воздушными камерами. Средний Урал, р. Косьва, ниже Халдннки. Верхне
артинские отложения. Оригинал см. Чернов, 1907, табл. I, фиг. 6Ь, с.

Фиг. 11. I de m.  Взрослый экземпляр с, воздушными камерами. Лопастные 
линии просвечивают через скорлупу, покрытую нежными струйками нарастания. 
Средний Урал, р. Сылва, выше Сосновки. Верхнеартинские отложения. Оригинал 
см. Чернов, 1907, табл. I, фиг. 6а.
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Фиг. 12. Propinacoceras sakmarac K a r p i n s k y .  Стр. 170. Молодой экземпляр. 
Южный Урал, известняк близ Кундровки. Нижнеартинские отложения. Оригинал см. 
Карпинский, 1874, табл. XII, фиг. 9.

Фиг. 13. Propinacoceras ajense M a x i m o w a .  Стр. 171. Взрослый экземпляр 
с воздушными камерами. Средний Урал, р. Ай, против с. Еланыш. Верхнеартинские 
отложения. Оригинал см. Максимова, 1935, табл., фпг. 1, 2.

Фиг. 14. Artinskia magnotuberculata T s c h e r n o w .  Стр. 108. Экземпляр с воздуш
ными камерами. Средний Урал, р. Лытва. Нижнеартинские отложения. Оригинал 
см. Чернов, 1907, табл. I, фиг. 7.

Таблица XLII

Фиг. 1. Medlicottia огЫдпуг ( V e r n e u i l ) .  Стр. 168. Взрослый экземпляр с воз
душными камерами. Средний Урал, Кашкобаш, близ Артинекого завода. Верхне- 
артинские отложения. Оригинал см. Verneuil, 1845, pi. XXVI, fig. 6.

Фиг. 2. Paragastrioceras subhanieli ( R u z e n c e v ) .  Стр. 174. Экземпляр с воздуш
ными камерами. Ю&йы?! Ур'а?1, р. Шолак-сай. Оригннал см. Ружендев, 1933, табл. IV, 
фиг. 1 и 2.

Фиг. 3 . Paragastrioceras jossae ( V e r n e u i l ) .  Стр. 173. Взрослый экземпляр с воз
душными камерами. СрёдншГ'Урал, окрестности Артинекого завода. Верхнеартин
ские отложения. Оригинал см. Verneuil, 1845, pi. XXVI, fig. 2.

Фиг. 4. Paragastrioceras jossaa ( V e r n e u i l )  var. subtrapezoidalis M a x i m o w a  
et T s c h e r n o w ,  in litt. Стр. 173. Взрослый экземпляр с воздушными каморами. Сев. 
Урал, р. Печора у Каменного бора. Верхнеартинские отложения.

Фиг. 5. Daraelites elegans T s c h e r n o w .  Стр. 172. Взрослый экземпляр с воздуш
ными камерами. Средний Урал, ниже камня Нависшего. Верхнеартинские отложения. 
Оригинал см. Чернов, 1907, табл. I, фиг. 9.

Фиг. 6. Paragastrioceras Icojimensis M a x i m o v a  et T s c h e r n o w ,  in litt. 
Стр. 173. Взрослый экземпляр с воздушными камерами. Сев. Урал, р. Колсим. Верхне
артинские отложения.

Фиг. 7. Propinacoceras darwasi K a r p i n s k y .  Стр. 171. Обломок экземпляра, 
впдны бугорки сифонной стороны. Дарваз, из валуна мелсду Нельбандом и Эгидом. 
Нижняя пермь. Оригинал Карпинского, см. Романовский, 1884, стр. 138, рВс. 5.

Таблица XLI1I

Фиг. 1. Paragastrioceras sucssi K a r p i n s k y .  Стр. 175. Взрослый экземпляр без 
последнего оборота. Урал, р. Уй-теляк. Верхнеартинские отложения. Оригинал см. 
Карпинский, 1890, табл. III, фиг. За.

Фиг. 2. Paragastrioceras hirghizorvm V о i п о v а. Стр. 174. Взрослый экземпляр, 
с частью жилой камеры. Южный Урал, Супн-дук-сай. Верхнеартинские отложенпя. 
Оригинал см. Воинова, 1934, табл. I, фиг. 1 и 2.

Фпг. 3. Paragastrioceras аЫсЫ (М о е 11 е Г). Стр. 176. Экземпляр средней вели
чины, ядро. Закавказье, Джульфа. Верхняя пермь. Оригинал см. Abich, 1878, Taf. I, 
Fig. 3; Taf. II, Fig. 2.

Фиг. 4 и 5. Paragastrioceras fedorowi K a r p i n s k y .  Стр. 175. Ф. 4 — экземпляр 
без пережимов. Ф. 5 — ядро взрослого экземпляра о жилой камерой. Сев. Урал, 
р. Печора, ниже устья р. Уньи. Верхнеартинскио отложения. Оригинал см. Карпин
ский, 1890, табл. IV, фпг. И и IЪ-с.

Фиг. 6 и 7. Metalegoceras evolutum Н a n i с 11 var. sogurensis R u z e n с с v. Стр. 178. 
Ф. 6 — обломок крупного экземпляра с воздушными камерами. Ф. 7 — молодой 
экземпляр. Южный Урал, р. Согур-чай. Верхнеартинские отложенпя. Оригинал см. 
Руженцев, 1933, табл. фиг. 5 и 7.

Фиг. 8. Metalegoceras ajdaralense R u z e n c e v .  Стр. 177. Экземпляр с воздуш
ными камерами. Южный Урал, р. Айдаралаш. Верхнеартинские отложения. Ориги
нал см. Руженцев, 1933, табл. IV, фиг. 3 и 4.

Таблица XL1V

Фиг. 1. Agathiceras sucssi G e m m e l l a r o .  Стр. 178. Сицилия, р. Созио. Верхи 
нижней перми. Оригинал см. Gemmellaro 1887, tav. VI, fig. 1 е 2.

Фиг. 2. Adrianites giobosus T s c h e r n o w ,  in litt.. Стр. 179. Ядро крупного 
экземпляра с жилой камерой. Виден устьевой пережим. Средний Урал, р. Усьва, 
ниже камня Нависшего. Верхнеартинские отложения.

Фиг. 3. Stacheoceras borissialci T o u m a n s k y .  Стр. 181. Крым, гора Кичхи-бурну. 
Нижняя пермь. Оригинал см. Туманская, 1931, табл. I, фиг. 1 и 2.

Фиг._4. Stacheoceras meditenaneum G e m m e l l a r o .  Стр. ISO. Сицилия, р. Созио. 
Верхи нижней перми. Оригпнал см. Gemmellaro, 1887. tav. IV, fig. 4 е 5.

Фиг. 5. Paragastrioceras involutum V o i n o v a .  Стр. 175. Взрослый экземпляр. 
Южный Урал, Суиндук-сай. Верхнеартинские отложения. Оригинал см. Войнова,
1934, табл. I, фиг. 9.
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Фиг. 6. Adrianiles fredericksi E m e l j a n  z e w.  Стр. 180. Сев. Урал, около 
о. Морчаны. Верхнеартинские слои. Оригинал см. Емельянцев, 1929, табл. LI, 
фиг. 12 и 14.

Фнг. 7. Paralegoceras tschernyschewi К а г р i n s к у. Стр. 176. Обломок ядра 
крупного экземпляра с воздушными камерами. Урал, р. Уй-теляк. Артинский 
ярус. Оригинал ем. Карпинский, 1890, табл. III, фиг. 1а.

Фиг. 8. Agathiceras uralicum K a r p i n s k y .  Стр. 179. Южный Урал, извест
няк близ Кундровки. Нижнеартинские отложения. Оригинал см. Карпинский, 
1874, табл. XII, фиг. 1 и 2.

Таблица XLV

Фиг. 1. Marathonites krasnopolskyi (К а г р i n s к у). Стр. 181. Ядро. Средний 
Урал, р. Чусовая, ниже р. М. Вашкура. Верхнеартинские отложения. Оригинал 
см. Карпинский. 1890, табл. V. фнг. 10<г, Ъ.

Фиг. 2. Marathonites timorensis H a n i e l  f. typica Ruzencev. Стр. 183. 
Южный Урал, p. Актасты. Верхнеартинские отложения. Оригинал см. Ружонцев,
1933, табл. V, фиг. 4 и 5.

Фиг. 3. Marathonites romanowskyi ( K a r p i n s k y )  таг. invariabilis R u z e n c e v .  
Стр. 183. Южный Урал, р. Актаоты (или Табантал). Верхноартинскне отложения, 
Оригинал см. Руженцев, 1933, табл. V, фиг. 2 и 3.

Фиг. 4. Popanoceras • sobolewskyamm ( V e r n e u i l ' .  Стр. 185. Средний Урал, 
окрестности- Артинекого завода. Верхнеартинские отложения. Оригинал см. 
Verneuil, 1845, pi. XXVI, fig. 5.

Фиг. 5. Popanoceras kingianum, ( V e r n e u i l ) .  Стр. 186. Сев. Урал, окрестности 
Артинекого завода. Верхнеартинские отложения. Оригинал см. Verneuil, 1845, pi. 
XXVII, fig. 5.

Фиг. 6. Popanoceras koninckianum ( V e r n e u i l ) .  Стр. 185. Средний Урал, 
г. Кашкабагг. Оригинал см. V e r n e u i l ,  1845, pi. XXVI. fig. 4.

Фиг. 7. Popanoceras lahuseni K a r p i n s k y .  Стр. 186. Ядро с жилой камерай. 
Южный Урал. Известняк близ Куплрсвкг. Нижнеартинские отложения. Оригинал 
см. Карпинский, табл. V, фпг, 1а, Ъ.

Фиг. 8. Popanoceras praecinctwn T s c h e r n o w ,  in litt. Стр. 186. Экземпляр 
<! частью жилой камеры. Ср. Урал, р Сылва. Верхнеартинские отложения.

Фиг. 9. Popanoceras scrobiculatim G e m me l l a r o  var .martaensis T o u m a n s k y .  
Стр. 187. Крым, гора Кичхп-бурн/ .  Верхи нижней перин. Оригинал см. Туманская,
1931, табл. III, фиг. 2 и 3.

Фиг. 10. Popanoceras tschernyschewi S to  у  ап  о w. Стр. 187. Закавказье, Джульфа. 
Верхняя пермь, верхняя зона. Оригинал см. Stoyanow, 1910, pi. VII, fig. 7.

Фиг. 11 Thalassoceras gemmellaroi K a r p i n s k y .  Стр. 188. Средний Урал, 
г. Кашкабаш, окрестности Артинекого завода. Верхнеартинские отложения. Ори
гинал см. Карпинский, 1890, т п б I V ,  фиг. За, Ь.

Фиг. 12. Thalassoceras gemmellaroi K a r p i n s k y  var. chabakowi V о i n о w a. 
Стр. 188. Южный Урал. Сунидук-' aii. 13 рхнеартп h k i i o  отложения. Оригинал см. 
Воинова, 1934, табл. II, фпг. 13 к 14.

Фиг. 13. Thalassoceras subreiicu/alum G e m m e l l a r o .  Стр. 189. Сицилия, р. Со- 
зио. Верхи нижней перми. Оригинал r m . Gemmellaro, 1887, tav. X, fig. 4 е 5.

Фиг. 14. Paraceliites hoeferi G e m m e l l a r o .  Стр. 189. Сицилия, р. Созио. Верхи 
нижней перми. Оригинал см. Gemmellaro, 1887, tav. VII, fig. 6.

Фиг. 15. Rhiphaelites pseudomeneghinii ( H a n i e l )  var. uralensis R u z e n c e v .  
Стр. 189. Южный Урал, p. Актасы. Верхноартинскне отложения. Оригинал см. 
Ружонцев, 1933, табл. IV, фиг. 13 и 14.

Фиг. 16. Rhiphaetites aktubaensis R u z e n c e v .  Стр. 190. Южный Урал, р. Актасы. 
Верхнеартинские отложения. Оригинал см. Руженцев, 1933, табл. IV, фиг. 10 и 12.

Фиг. 17. Vidrioceras рудтеит G e m m e l l a r o .  Стр. 184. Сицилия, р. Созио. 
Верхи нижней перми. Оригинал см. Gemmellaro, 1887, tav. VIII, fig. 15 е 16.

Таблица XLYI

Ф:;г. 1. Estheria exigua ( E i c h w a l d ) .  Стр. 191. Левая створка. Х М . Р. Кама, 
Тихие горы. Красноцветл казанского яруса. Центральный геологический музеи 
в Ленинграде.

Фиг. 2. Estheria ccllidaia L u t k e v i e h .  Ст.'. 191. Правая створка. X  5. Р. Лохта, 
приток Уфтюгп Кокшеигской. Татарский ярус, севсро-авпнекп? слои. Ц игральный 
геологический музей в Ленинграде.

Фиг. 3. Leaia kargalensis N e t s c h a j e w .  Стр. 192. Правая створка. Второй 
киль слабо заметен. X  5. Р. Кама, Тихие горы. Красноцвзты казанского яруса. 
Центральный геологический музей в Ленинграде.

Фпг. 4. Vertexia tauricornis L u t k e v i e h .  Стр. 192. Левая створка. Шип 
сзади обломан. Х Ю . Р. Юг у впадения р. Енталы, Татарский ярус, верхние слои. 
Центральный геологический музей в Ленинграде.
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Фиг. 5. Cornia melliculum L u t k e v i c h  in litt. Стр. 193. Правая и левая 
створки. Правая створка сперлу. X  10. Р. Юг у впадення р. Енталы. Татарский ярус, 
верхние, слои. Центральный геологический музей в Ленинграде.

Фпг. 6. Suchonella typica S p i z h a r s k y ,  in litt. Стр. 194. a — вид со спинной 
спорки. Ъ — левая створк . X  ЬО. Р. М. С.;в. Двина, дер. Аристопо. Та арский ярус, 
северо-двинскне слои. Центр льный геологический муз ‘й в Ленинграде.

Фиг. 7. Suchonella inornata ( Ma c  Co y ) .  Стр. 194. a — i равая створка. Ъ — вид 
со спинной створки. X  25. Р. М. Сев. Двина, дер. Аристове. Татарский ярус, 
северо-диинские слои. Центральный геологический музей в Ленинграде.

Фиг. 8. Sinusuella ignota S p i z h a r s k y ,  in litt. Стр. 195. Пра! ая стверка. X  35. 
Р. Сухона, п' отпв устья р. Пичуг. Татарский ярус, ^хонские слои. Центральный 
геологический музей в Ленинграде.

Фиг. 9 и 10. Amphissites lutkevichi S p i z h a r s k y ,  in litt. Стр. 195. Ф. 9 — левая 
стпорка с широким задним краем. X  30. Ф. 10 — левая створка типичного экзем
пляра.X 20. Р. М. Сев. Дви,;а, дер. Аристово. Татарский ярус, северо-дв:и.с1 ие 
слои. Центральный геологический музей в Ленинграде.

Фиг. 11. Suchonella malachovi S p i z h a r s k y .  Стр. 194. а — левая створка. Ъ — вид 
с брюшной створки. Х 25 . Р. М. Сев. Двина, дер. Аристово. Татарский ярус, 
северо-двинские слои.

Фиг. 12. Tomiella tchernyshevi S p i z h a r s k y ,  Стр. 196. Правая ствсркя. X  25. 
Кузнецкий бассейн, р. Томь, с. Ильинское. Верхняя пермь, кольчугинская i вита 
(ильинская подсвита). Оригинал см. Спижарский, 1937, табл. I, 4 иг. 5.

Фиг. 13. Tomiella yavorskyi S p i z h a r s k y .  Стр. 196. Правая створка. X  20. 
Кузнецкий бассейн, р. Томь, ниже дер. Лачиново. В ф ' н я я  пермь, кольчугинская 
свита, ерунако1Ская подсвита. Оригинал см. Спижарский, 1937, табл. I., фиг. 1.

Фиг. 14. Cyphinium artinskense W e b e r .  Стр. 198. Урал, Чусовские городки. 
Артинский ярус. Оригинал к рукописи Вебера.

Ф;)г. 15. I d e m.  Северный Урал, р. Подчерем. Артинский ярус. Оригинал см. 
Взбер. 1933, рис. 33.

Фиг. 16. Pseudophillipsia (?) paffenholzi W  е b е г, in litt. Г о л с т и п. Стр. 199, 
X  3. Армения, р. Вети-чай. Верхняя пермь. Оригинал к рукописи Вебера.

Фпг. 17. Paraphillipsia karpinslcyi T o u m a n s k y .  Стр. 198. Г о г о т  и п. X  4. 
Кр;. м, р. Салгир, окрестности гор. Симферополя. Верхи нижней перми. Оригинал 
см. Ту минская, 1935, таб. II, фиг. 1, 3, 5.

Таблица XLVII

Фиг. 1. Paraphillipsia tschernyschewi N е t s с h a j е w. С гр. 198. Г о л о т п п. d — 
вид епзреди, е — сверху. Х^*/г- Дарваз, кишл. Сафет-дарсн. Нижняя перыь; дар- 
вазская серия, саф ‘т-даропская толща. Оригиналом. Вебер 1932, табл. III, фиг. 31-а-е.

Фиг. 2. Cheiropyge maureri W e b e r ,  in litt. Стр. 200. X  4. Зап. ci-лон Урал), 
р. Сылва, у Сылвенского аво (а. Верхнеартинские отложения. Ориги; ал к руко
писи Вебера. -

Фпг. 3 и 4. Griffithides (Neogriffithides) gtmmellaroi T o u m a n s k y .  Стр. 199. 
Ф. 3 — X 3,5 . Ф. 4 — X  4. Крым, гора Кихчй-бурну на р. Ма;)те. Верхи нижней 
перми. Оригинал см. Туманская, 1935, таб. VII, фиг. 3 и 11.

Фиг. 5. Pseudophillpsia borissiaki T o u m a n s k y .  Стр. 199. X  2- Крым. р. Салгир, 
окрестности г. Симферополя. Взрхи нижней перми. Оригинат см. Туманская, 1935, 
Таб. I, фиг. 1 и 2.

Фиг. 6. Proetus 1 girtyi T o u m a n s k y .  Стр. 199. X  3. Крым, р. Марта. Верхи 
нижней перми. Оригинал см. Туманская. 1935, таб. XII, фиг. 3.

Фиг. 7. Kuloja cubitalis M a r t y n o v .  Стр. 199. Переднее крыло. X  27г- Р. Сояна, 
Ива-гора. Низы цехштейна. Оригинал см. Martynov, 1932, pi. I, fig. 3.

Фпг. 8. Permosialis bifasciata M a r t y n o v .  Стр. 205. Переднее крыло. Увели
чено. Р. Сояна, Ива-гора. Низы цехштейна. Оригинал см. Мартынов, 1933, фиг. 9.

Таблица XLYIII

Фиг. 1. Prosbole sojanensis M a r t y n o v .  Стр. 202. Переднее крыло. Увеличено, 
Р. Сояна, Ива-гора. Низы цехштейна. По Марть.но.у, из Циттеля, ч. I, 1934, 
стр. 1009, рис. 1972А .

Фпг. 2. Agetochorista ornata M a r t y n o v .  Стр. 204. Переднее крыло. Sc —  суб- 
коста. R — ра..иус. R S — сектор. Mi, М2, М3, М4 — ветви медианы. СиР —  задний 
кубитус. Аь А2, Аз — 1-я, 2-я и 3-я анальные жилки. Увеличено- Р. Сояна, Ива- 
гора. Низы цехштейна. Оригинал см. Martynov, 1933. fig. 1.

Ф.! г. 3. Permcgaiomus maculipennis M a r t y n o v .  Стр. 204. Переднее крыло. 
МА — передняя и МР — задняя ветвь медианы. CuAt и СиА2— 1-я и 2-я ветви 
переднего кубитуса. У1ели1ено. Р. Сояна, Ика-гора. Низы цехштейна. Оригинал 
см. Мартынов, 1933, фиг. 1.

Фиг. 4. Scytinoptera maculata М а г t у п о V. Стр. 202. Надкрылье-R—рациус. 
R S— егэ сектзр. Mi. М2, Мз+4 — ветви медианы. CuAi; CuA2—  ветви переднего
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кубитуса. C uP — задний кубитус. Sc — субкоета. Увеличено. Р. Кама, Тихие горы. 
Низы цехштейн. Оригинал см. Martynov, 1928, pi. IV, fig. 3.

Фпг. 5. Palaeomantis schmidti H a n d l i r s c h .  Стр.204. Переднее крыло. Sc — 
субкоста. R — радиус. RS — его сектор. Си — передний кубитус. МА п МР — перед
няя и задняя ветви медианы. Аь А2 — 1-я и 2-я анальные жилки; перед Ai — 
задний кубитус (CuP). X  10. Р. Кама. Тихие горы. Низы цехштейна. Оригинал см. 
Martynov, 1928, pi. XIII, fig. 1.

Фиг. 6. Metoedischia magnified M a r t y n o v .  Стр. 203. Надкрылье. Sc — суб- 
коста, R —  радиус, RS — его сектор, М — медиана. Увеличено. Р. Сояна, Ива-гора. 
Низы цехштейна. Оригинал см. Мартыном, 1928, табл. IX, фиг. 1.

Таблица X I I I

Фиг. 1. Helicoprion bessonovi K a r p i n s k y .  Стр. 208. Зубн'.. e сегм чнты внеш
них оборотов спирали. Окрестности гор. Красноуфимска. Пермь, верхнеартинские 
отложения. По Карпинскому, 1899, рис. 28 и 29.

Фиг. 2. I d e m.  Зубные сегменты среднего оборота спирали. Оттуда же. 
По Карпинскому, 1899, рис. 26.

Фиг. 3 и 4. I dem.  Самые мадешкп;  сегменты. По Карпинскому, 1899, 
рис. 28 и 29.

Фиг. 5. I d e m.  Плакоидгая шагрень. X  12. То же местонахождение и тот же 
возраст. Схематизировано по рисунку Карпинского, 1899, рпс. 48.

Фпг. 6. I de m.  Реконструкция прижизненного положения зуопой спирали 
на верХн челюсти. Около у г нат- вел» По Карпинскому, 1899.

Фиг. 7. I de m.  Схема строения зубной спирали. X  около 3/в- Схематизировано 
по рисунку Карпинского, 1915, рис. 1.

Фиг. 8. I d e m.  Поперечный разрез через внутренний оборот спирали. Обра
тить внимани.; на отверстие канала внутри сегмента, на выемки вдавленных 
промежутков, непокрытых эмалью, а также па седловидную выемку основания 
сегментов, X  5. По Карпинскому, 1899, рис. 32.

Фиг. 9. Сравнение покрытых эмалью сегментов Helicoprion bessonovi K a r 
p i n s k y  и Н . davisii W o o d w a r d  во внутренних оборотах спирали. Черное — 
Н . bessonovi; белое — Н . davisii. По Карпинскому, 1699, рис- 58. ,

Фиг. 10. Helicoprion bessonovi K a r p i n s k y .  Стр. 208. Поперечное сечение 
оокоеой поверхности спирали; обратить внимание на т о , что края эмалевых 
сегментов нависают над вдавленными нелгкрытымп эмаль и промежутками. 
X около 2V2- По Карпинскому, 1922, стр. 373.

Фиг. 11. I d е т .  Подеречный разрез поверхности эмалевых полос и их про
межутков на пол,овинэ высоты с пират и. По Карпинекому, 1915, рис. 11 (видо
изменено).

Фиг. 12. I d e m.  Поперечное сечение зубных сегментов иа высоте контакта 
::езвий. По Карпинскому, 1922, стр. 373.

Фиг. 13. Parahelicopnon clcrci K a r p i n s k y .  Стр. 209. Поперечное сечение 
■ убного сегмента. Окрестности гор. Красноуфимска. Верхнеартинские отложения. 
По Карпинскому, 1924, фиг. 2.

Фиг. 14. Id e to . Зубной сегмент, сбоку. Х 3/4- По Карпинскому, 1924, фпг. 1а.
Фиг. 15. Paralielicoprion ( =  Xystracanthus). Стр. 209. Ихтиодорулит. Эмалевый 

бугорок '• переднего края внешней поверхности шипа. X  в .  По К а р п и н с к о м у ,  с м .  

Karpinsky, 1925, fig. 14d.
Фиг. 16. I de m.  Ихтиодорулит и ого поперечные сечения. Вид сбоку. X V 4-
Фиг. 17. I d е т .  Эмалевый бугорок скульптуры ихтиодорулита, вид сбоку 

(сравн. фиг. 15). X  6. По Карпинскому, см. Karpinsky, 1925, fig. 14d.
Фиг. 18. Janassa. Стр. 210 Устройство зубного аппарата. Вг — верхняя челюсть. 

II— непрорезавшийся зуб. Hr — нижняя чотюсть. Рг — работающие зубы. Х 3Л- По 
Иекелю (из Смит-Вудвард).

Фиг. 19. Janassa bituminosa ( S c h l o t h e i m ) .  Стр. 210. Зуб сзади н спереди. 
Медистый сланец из цехштейн i Тюрингии. По Цнттедю-Смит-Вудвард.1

Фиг. 20. Parahelicoprion elerei K a r p i n s k y .  Стр. 209. Зубной сегмент, вид 
сзади. Х 3/4- По Карпинскому, см. Karpinsky 1924, фпг. lb.

Фиг. 21. Janassa bituminosa ( S c h l o t h e i  m). Стр. 210. a — спереди, b — сзади, 
( —сечение (ви д сбоку). Р. Пинега, между устьем р. Ежуги н д. Береэовец. Цех- 
штейн.

Таблица L

Фиг. 1. Acrolcpis rhombifera E i c h w  ai d .  Стр. 214. a — характер орнаментации 
чешуй антедорзальдюй части тела. Ь — чешуя с типичными деталями орнамента.
X  Ю. Чкаловская область, Каргалинскпе рудники. Медистые песчаники казан
ского яруса. Из Хабакова (1924).

’ 1 Рисунки А. Хабакова (без указания источник1. — оригинальные)*
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Фиг. 2. I dem.  Члпуи оригинала вида, X 3. То же местонахождение п 
тот я е возраст.

Фиг. 3. Acrolepis macroderma E i c h w a l d .  Стр. ‘215. а — чешуи оригинала гида 
(с 6p;oimioii стороны i остдорзалыюй области тела); Ъ — характер орнамента 
•■ешуй оригинала гида, по рисунку Эйхьальда. X  около 3. Чкаловскач область. 
К аргалинские рули "кн. Медистые песчаники казанского яруса.

Фиг. 4- Platysomm cf. biarmicus E i c h w a l d -  Стр. 216. Характер орнамента и 
форма чешуй. X  3. Каргалинские рудники. Медистые песчаники казанского яруса.

Фиг. 5. Platysomm biarmicus E i c h w a l d .  Стр. 216. Чкаловска г область. 
Каргалинские рудники. Медистые песчаники казанского яруса. Оригинал 
с .ь Eichwald, It- 60, pi. LVI, fig. 7.

Фиг. 6. I d e m.  Чешуя с сочленовным выступом, спереди. X  2- Оригинал 
см. Кротон, 1903, табл. I, фпг. 28.

Таблица LI

Фиг. 1. Palaconiscuslcasanensis V e t t e r .  Стр. 211. Р. Волга, д.Печищи. Верхние 
юризонты цехштейна. Оригинал см. Geinitz, 18fc’0, S. 35.

Фиг. 2. Amblypterus orientalis E i c h w a l d .  Стр. 212. Фрагмент чешуйчатого 
покрова. X  3. Чкаловскля область. Каргалинские рудники. Медистые песчаники 
казанскою пруса.

Фпг. 3- Paramblyplerus cosl.alas ( E i c h w a l d .  Стр. 213. Ь — чешуя боково*; 
лппии. X  около 4. Чкаловскаи область. Каргалинские рудники. Медистые песча
ники казанского яруса. Оригинал см. Eichwald, 1860, pi. LV, fig. 10.

Фиг. 4. Amblypterus tuberculatus (Е i с h w а 1 d). Стр. 212. а — слева фрагмент
XI оста и чешуйнога покрова Palaeoniscus Ischeffkini ( E i c h w a l d ) .  Ь — чешуя но 
рисунку Эпхвальда X  около 4. Чкаловская область, Каргалинские рудники. 
Медистые песчаники казанского яруса. Оригинал см. Eichwald, I860, pi. IV, fig. 11.

Таблица LII

Фиг. 1 и 2. Discosauriscus nelschajewi (R i a b i n i п). Стр. 217. Ф. 1 — общий вид 
образца Ф. 2 — чешуи между ребер. Х 8 . Каргала, близ гор. Чкалова. Казанский 
ярус. Оригинал см. Рябинин, 1911, табл. II, фиг. 1.

Фиг. 3. Discosauriscus permianus ( C r e d n e r ) ,  Стр. 217. Группа четуек меж iy 
двумя ребрами. X  12 раз. Дрезден. Саксония. Ннжняя пермь. Оригинал см. Cred- 
пег, Die Stegocephalen und Saurier etc., IX Theil, 1890, Taf. X, Pig. 9.

Таблица LIII
Фиг. 1 и 2. Platyops stuckenbergi T r a u t s e h o l d .  Стр. 219. Ф. 1 — задняя часть 

черепа; вид (верху. X  3/з- Ф- 2 — реконструкция передней части нижней челюсти. 
XV2- Дер. Акбатырова, Кировской области. Каза-нскпй ярус. Оригинал Траут- 

шольда; реставрации, см. Efremov, 1933, Taf. IX. Fig. 1; Taf. X, Fig. 2.
Фиг. 3 и 4. Plalyops matsoni E f r e m o v .  Стр. 219. Ф. 3 — гипсовый отпечаток 

в рхней поверхности черепа. X  %• Ф. 4 — левая ключица. Шихово-Чирковские 
каменоломни, Кировской области. Верхи казанского яруса. Оригинал см. Efremov,
1933, Taf. XIII, Fig. 1, 4.

Таблица LIV

Фиг. 1 и 2. Dvinosaurus primus A m a l i t z k y .  Стр. 219. Ф. 1 — череп и часть 
позвоночника; вид сверху. Ф. 2 — позвоночник, уменш. Р. М. Сев. Двина, с. Со
колки. Татарский ярус, северо-двинские слой. Оригинал см. Амалицкий, 1921, 
табл. 1, фиг. 1; табл. II, фиг. 2.

Фиг. 3—5. Dvinosaurus tertius A m a l i t z k y .  Стр. 219. Ф. 3 — скелет с сохра
нившимися жабрами. Ф. 4 —-череп, вид сверху. Ф. 5 — череп, вит нижней поверх
ности, уменып. То жеместонахождение и тот же возраст. Оригинал см. Амалиц
кий, 1921, табл. II, фиг. 1—3.

Таблица LV
Фиг. 1. Kollassia prima A m a l i t z k y .  Стр. 221. Скелет. Вид справа. Около 

X  Vio- Р- М. Сов. Двина, с. Соколки. Татарский ярус; северо-двинские слои. Ори
гинал см. Амалицкий, 1921, табл. I, фиг. 2—4.

Фиг. 2. Karpinskiosaurus secundus ( A m a l i t z k y ) .  Стр. 221. Передняя чаг ть 
скелета. Вид сверху. X  около 1/з- Р- М. Сев. Двина, с. Соколки. Татарский ярус, 
северо-двинские слои. Оригинал см. Амалицкий, 1921, табл. I, фиг. 1.

Фиг. 3. Kollassia prima A m а 1 i t z k у. Стр. 221. Задняя конечность, п р и м е
ненная к тазу. X  около !/з- Р. М. Сев. Двина, с. Соколки. Татарский ярус; северо
двинские слон. Оригинал см. Амалицкий, 1921, табл. III, фнг. 1.

Фпг. 4. Inoxlraneevia alexandri A m a l i t z k y .  Стр. 224. См. такав* табл. LVI, 
фиг. 1. Череп. Вид справа. X  около l/n. Р. М. Сев. Двина, с. Соколки. Татарский 
ярус. Оригинал с П р  1в0славлев, 1927, табл. 11, рис. 2.
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Фиг. 5 и 6. Scutosaurus karpinsltii ( A m a l i t z k y ) .  Стр. 222. Ф. 5. Реставриро- 
ианный скелет. Около Уэд- Ф. 6 — зуб; вид наружной поверхности: воронка н 
корень н. в. Р. Сев. Диина, с. Соколки. Татарский ярус, северо-двинские слои. Ф. О — 
по Амалицкому. Ф. 5 — Палеонтологический кабинет Горного института.

Таблица LVI

Фиг. 1. Inostrancevia alexatidri A m a l i t z k y .  (См. также табл. LV, фиг. 4). 
Cip. 224. Реставрированный скелет. X  около l /is. Р. Сев. Двина, с. Соколки. 
Татарский ярус; северо-двпнские слон. По Православлеву, 1927, табл. I.

Фиг. 2. Amalilzkia wladimiri P r a v o s l a v l e v .  Стр. 225. Чероп. Вид сверху. 
X  около 1/ю- Р. Сев. Двина, с. Соколки, Татарский ярус, северо-двинские слои. 
Оригинал см. Православлев,ч1927, табл. XI, рис. 47.

Фиг. 3. Anna petri A m a l i t z k y .  Стр. 223. Череп. Вид сверху. X  1/л- Р- Сев. 
Двина, с. Соколки. Татарский ярус, северо-двинские слои. Оригинал см. Амалнц- 
кнй, 1927, табл. I, рис. 1.

Фиг. 4. Rhopalodon ivungcnhcimi F i s c h e r  de \V a 1 d h e i m. Стр. 225. a — нижняя 
челюсть с чубами. Ъ — очертание зуба. X  3. Каргала, близ Чкалова. Казанский 
ярус. Оригинал см. Fischer de Waldheim, 1841, fig. 1.

Фиг. 5. Ulemosaurus svijagensis R i a h i n i n .  Стр. 222. Череп с нижней 
челюстью. Вид слева. X  около l/9. Р. Улема, близ с. Ишеева н Буинском кантоне, 
11н ы татарского яруса, уржумский горизонт. Оригинал, см. Рябинин, 1938, табл. I, 
и рис. 1.
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