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Л  и  т  е  р  а  т  у  р  а

Введение
Неморские остракоды Darwinulocopina

широко распространены в верхнепермских
отложениях различных районов мира и весь-
ма эффективно используются в стратигра-
фии. В настоящее время они довольно пол-
но изучены на территории Восточно-Евро-
пейской и Сибирской платформ, хотя пря-

мая межрегиональная корреляция разрезов
верхней перми этих районов долгое время
считалась невозможной в связи с проявле-
нием провинциализма. Между тем Т.Н. Спи-
жарский [20] еще в 1937 году, в самом нача-
ле исследований остракод из угленосных
отложений кольчугинской серии Кузнецко-
го бассейна, описал представителей новых
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родов дарвинулокопин – Suchonellina и
Suchonella, которые были также широко рас-
пространены в неморских отложениях Вос-
точно-Европейской платформы (ВЕП), отно-
симых в настоящее время к верхнему (татар-
скому) отделу перми.

Спустя 20 лет О.М. Лев [7] сопостави-
ла осадочно-вулканогенные образования
Нордвикского района Сибири с красноцвет-
ными отложениями татарского яруса ВЕП на
основе морфологического сходства остракод
и присутствия нескольких общих видов.

Позднее И.Ю. Неуструева [17] отмети-
ла присутствие в Кузнецком бассейне от-
дельных видов, ранее описанных из различ-
ных стратиграфических подразделений верх-
ней перми и нижнего триаса ВЕП, что по-
зволило ей предположить некоторое совпа-
дение уровней наиболее значимых морфо-
логических изменений раковин остракод в
сравниваемых регионах.

В последующие годы Е.М. Мишина [13,
14], а затем Д.А. Кухтинов [5] и И.И. Мо-
лостовская [16] со все возрастающей уверен-
ностью стали обосновывать возможность
прямой корреляции по остракодам верхне-
пермских (ранее верхнетатарских) отложе-
ний ВЕП и их аналогов в разрезах Сибири и
других районах.

Примерно в эти же годы появились в
печати данные о верхнепермских неморских
остракодах Китая. В частности, в работе
Guan Shao-zeng [24] было отмечено присут-
ствие остракод – дарвинулокопин в отложе-
ниях верхней перми западной окраины Та-
римской плиты, среди которых названы Dar-
winula obsoleta Schneider и D. jatskovae
Kashevarova, описанные ранее из нижнета-
тарских отложений ВЕП.

Более полные данные были приведены
в книге по перми и триасу области Далонг-
коу (Dalongkou) Джимусарского бассейна про-
винции Синцзян [27], где неморские остра-
коды встречены в формациях Кванзыйе
(Quanzijie), Вутонггоу (Wutonggou), Гуодикенг
(Guodikeng) и Джикайюан (Jiucaiyuan) груп-
пы Кангфанггоу (Cangfanggou). В последней

формации встречены нижнетриасовые ост-
ракоды Darwinula rotundata Lubimova, D.
triassiana Belousova, Darwinula sp. наряду с
нижнетриасовыми позвоночными, что по-
зволило авторам сопоставить ее с ветлуж-
ской серией ВЕП, нижней частью мальцев-
ской свиты Кузбасса и с нижней частью
пестрого песчаника Западной Европы.

В данной работе проводится параллель
между подстилающей формацией Гуоди-
кенг и верхними частями цехштейна Запад-
ной Европы, татарским ярусом Русской пли-
ты, ерунаковской свитой Кузбасса и форма-
цией Balfour группы Beaufort Южной Афри-
ки (Карру).

В этой формации, кроме двустворок ас-
социации Palaeanodonta – Palaeomutela, най-
дено богатое сообщество остракод Panxiania
– Vymella (Darwinula quanzijiensis sp. n., D.
dalongkonensis sp. n., D. wutonggonensis sp.
n., D. paraquanzijiensis sp. n., D. pararotundata
sp. n., D. viva sp. n., D. radosa sp. n., D. aff.
rotundata Lubimova, D.? schweyeri Mischina,
Darwinuloides buguruslanica Kashevarova,
D-s cf. sibiricus Mishina, Vymella xinijiangensis
sp. n., V. subglobosa sp. n., Panxiania xinjian –
gensis sp. n., Bisulcocypris? permiana sp. n.,
Bisulcocypris wutonggouensis sp. n.). Наряду с
ними найдена ассоциация верхнепермских
и нижнетриасовых позвоночных, что впо-
следствии позволило разделить формацию
на две части: нижний-средний Гуодикенг
(верхняя пермь) и верхний Гуодикенг (ниж-
ний триас). Важно заметить, что в отложе-
ниях формации Вутонггоу выявлены дву-
створки Palaeomutela, предположительно
относящиеся к группе видов P. orthodonta
Amal. – P. keyserlingi Amal., встречающиеся в
путятинских слоях северодвинского яруса
верхней перми Русской платформы [19].

Как видно, ассоциация остракод Pan-
xiania – Vymella1 (см. в конце текста) представ-
лена видами, большая часть которых рас-
сматривается Li Yougui в качестве новых, тем
не менее можно заметить, что вид Darwi-
nuloides1 buguruslanicus  считается характер-
ным для северодвинского яруса верхней пер-
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ми Русской плиты [1], а виды Darwinula?
schweyeri и Darwinuloides sibiricus описаны
Е.М. Мишиной [13] из тутончанской – кор-
вунчанской свит Тунгусской синеклизы,
позднепермский (позднетатарский) возраст
которых больших сомнений не вызывает.

Представляется необходимым высказать
некоторые сомнения в отношении рода Bi-
sulcocypris и вида B. permiana [27]. Описа-
ния выполнены, вероятно, по ядрам, на ко-
торых отчетливо видна глубокая и длинная
(сверху донизу) поперечная бороздка в сред-
ней части раковины. Подобные образования
часто отмечаются у представителей рода
Suchonella Spizharsky. Форма раковины опи-
санного вида также типична для названно-
го рода. Собственно Bisulcocypris характери-
зуется наличием двух коротких сулькусов (S1
и S2) в передней (передне-спинной) части
раковины, чего не наблюдается у описанно-
го вида. Кроме того, Bisulcocypris относится
к морским организмам. По особенностям
строения раковины данный вид может быть
идентифицирован с Suchonella constricta
Neustrueva, описанным из кедровской под-
свиты мальцевской свиты Кузбасса [17,
табл.LVII, фиг.1, 2]. Кроме того, виды рода
Suchonella, обладающие, как в данном слу-
чае, сильной выпуклостью (вздутостью) ра-
ковины в заднебрюшной части, приуроче-
ны, как правило, к вятскому ярусу верхней
перми Русской платформы.

Результаты новых исследований
В настоящее время авторам представи-

лась возможность провести дополнительное
изучение палеонтологического материала
из формации Гуодикенг. В разрезе средней
Гуодикенг отчетливо выделяется характер-
ный слой известняка – "secame beds", насы-
щенный прекрасно сохранившимися целы-
ми раковинами конхострак. Из этого слоя
В.Р. Лозовским были взяты образцы, в кото-
рых В.А. Молин определил два вида перм-
ских конхострак – Polygrapta chatangensis
Novojilov и P. laptevi Novojilov, известных
из тутончанской свиты Сибири. Позднее
Х. Коцур установил присутствие Huanghe-

stheria subovata Liu, одного из новых видов
Лью Шувен для этого характерного слоя,
наряду с известными видами Falsisca cf.
kanadaensis Novojilov, Cornia cf. sileenica
Molin, первый из которых известен из буга-
риктинской свиты (ранее – татарский ярус)
бассейна р. Нижней Тунгуски, а второй – из
нижней части индского яруса Якутии (18) и
мозырской свиты (верхний оленек) Припят-
ского прогиба [8].

В этом же образце известняка найдены
многочисленные остракоды, представлен-
ные целыми раковинами и створками хоро-
шей сохранности. По особенностям строе-
ния раковины остракоды отнесены к родам
Suchonella и Suchonellina (табл.1). Для боль-
шей достоверности родовой диагностики
был сделан ряд поперечных и продольных
пришлифовок раковин, подтвердивших на-
личие характерных для рода Suchonellina
признаков: соотношения ширины раковины
к ее высоте, приближающегося к 1 (табл.1,
фиг.19), что соответствует "цилиндриче-
ской", по определению И.И. Молостовской
[15], форме раковины (в продольном сече-
нии), утолщения передних концов ракови-
ны, связанного с наличием образования
типа внутренней бесструктурной пластин-
ки (табл.1, фиг.18). У представителей рода
Suchonella наблюдаюся также типичные
признаки: своеобразная форма раковины, на-
висание переднего конца под брюшным
краем и S-образный контур линии сочлене-
ния створок на спинном крае, выраженный
в данном случае не столь отчетливо.

С учетом сказанного в выборке с раз-
личной степенью достоверности были иден-
тифицированы следующие виды: Suchonelli-
na dalongkouensis (Li), S. longiuscula
Neustrueva, S. verbitskajae Neustrueva, S. lata
Mandelstam et Neustrueva, S. acuta (Lev), S. ex
gr. acuta (Lev), S. cuspidata (Lev), S. lacrima
(Starozhilova), S. dubia (Starozhilova), S. ex gr.
compacta (Starozhilova), Suchonellina? sp.,
Suchonella sp. 1, Suchonella sp. 2 (табл.1).

При этом привлекает внимание нали-
чие видов, ранее описанных из верхнепер-
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мских отложений Западной Сибири – Норд-
викского района Таймыра и Кузбасса, а так-
же из Прикаспийского региона Русской пли-
ты. Таймырские виды (S. acuta, S. cuspidata)
изначально определялись как позднетатар-
ские – по аналогии с Русской платформой, а
кузбасские – Suchonellina longiuscula, S. la-
ta, S. verbitskajae – были описаны из тара-
канихинской (первые два) и кедровской под-
свит мальцевской свиты, рассматриваемых
И.Ю. Неуструевой [17] на уровне индского
и оленекского ярусов нижнего триаса. По
новейшим данным мальцевская свита долж-
на быть отнесена к татарскому отделу пер-
ми. Об этом свидетельствует, в частности,
М.Н. Шелехова [21], которая по палиноло-
гическим данным сопоставила нижнюю
часть мальцевской свиты с верхами северо-
двинского яруса, а верхнюю – с вятским яру-
сом верхней перми Русской плиты.

Остракоды Suchonellina lacrima, S. dubia,
S. compacta были описаны из красноцвет-
ных отложений Саратовского Заволжья, ра-
нее ошибочно отнесенных к нижнему триа-
су [9]. Эти и другие виды данного местона-
хождения были описаны как Darwinula, но
морфологически тяготели к позднепермским
Suchonellina. Это подтверждается тем, что
Н.Н. Старожилова при описании сравнива-
ла их с позднетатарскими видами, отмечая
наличие у них признаков, характерных толь-
ко для рода Suchonellina. В настоящее время
этим видам возвращена их первоначальная
родовая принадлежность (Suchonellina), а
вмещающие породы рассматриваются в со-
ставе вятского яруса верхней перми [6] и,
возможно, самых верхних слоев терминаль-
ной перми. Представители рода Suchonella
в данном материале не были определены до
вида и скорее всего являются новыми.

Очевидно, что при дальнейшем изуче-
нии данные о составе остракод из нижней
половины формации Гуодикенг, как и дру-
гих подразделений верхней перми Китай-
ской платформы, будут уточнены. Тем не ме-
нее уже сейчас можно вполне обоснованно
говорить о сопоставимости разрезов немор-

ских отложений верхней перми (татарского
отдела) Восточной Европы, Сибири и Ки-
тая, охарактеризованных остракодами Dar-
winulocopina (роды Darwinula, Suchonellina,
Suchonella). При этом интервал разреза,
соответствующий татарскому отделу перми
и заключающий остатки остракод рода Sucho-
nellina, предлагалось ранее рассматривать в
качестве одноименной генозоны [4, 5]. По-
лученные данные еще раз подтверждают
важную роль генозоны Suchonellina, которая
может рассматриваться в качестве межре-
гионального биостратиграфического (корре-
ляционного) репера.

О положении границы перми и триаса
в разрезах Джимусарского бассейна

(Синцзян, Западный Китай)
Один из авторов статьи (В.Р. Лозов-

ский), после окончания ХХХ Международ-
ного Геологического конгресса (Пекин, 1996),
совершил экскурсию в провинцию Синцзян
(Западный Китай), руководимую пекинским
профессором Ченг Жен Ву, в которой также
приняли участие Спенсер Лукас (США) и
Хайнц Коцур (Венгрия). Один из интерес-
нейших объектов экскурсии находится в
районе антиклинали Далонгкоу (Джимусар-
ский бассейн), где расположен всемирно из-
вестный разрез непрерывной последова-
тельности пограничных отложений перми
и триаса. Общее описание разреза и содер-
жащейся в нем фауны приведено в большом
количестве работ, в том числе в обобщении,
сделанном ранее [10].

В данной статье на основе различных
публикаций [25, 27, 29, 30] впервые прове-
дена графическая корреляция разрезов юж-
ного и северного крыльев антиклинали Да-
лонгкоу по методу Шоу [31] с нанесением
точек наиболее важных находок фауны поз-
воночных, остракод, пелеципод, конхо-
страк, флоры и спорово-пыльцевых комп-
лексов. Этот метод позволяет более объек-
тивно получить представление об истинном
распространении в разрезе характерных
форм, учитывая редкость находок позвоноч-
ных. На результирующей кривой (рис.1) от-
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Графическая корреляция южного и северного крыла антиклинали
в Далонгкоу, Западный Китай

(Permian and Triassic strata ... , 1986;
Research on the boundary ... , 1989;
Cheng Z., 1993; Shuwen L., 1994; Kozur, 1998)
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четливо видно, что в этом непрерывном
разрезе по фауне позвоночных выделяются
три части: 1) пермских дицинодонтов, на-
чинающейся в формации Вутонггоу и вклю-
чающей нижнюю и среднюю Гуодикенг;
2) совместного нахождения пермских дици-
нодонтов и Lystrosaurus (верхняя Гуодикенг);
3) Lystrosaurus (самые верхи формации Гуо-
дикенг и низы Джикайюан).

По вопросу о положении границы пер-
ми и триаса у исследователей существуют
разногласия. Наиболее распространенная
точка зрения принадлежит китайскому про-
фессору Ченг Жен-Ву и американскому
исследователю С. Лукасу [22, 23 28 и др.],
согласно которой триас начинается с перво-
го появления (FAD-First Appearance Data2)
(см. ниже) дицинодонта несомненно триа-
совым, считающегося Lystrosaurus. В разре-
зе южного крыла антиклинали эта находка
происходит из слоя 54. К этому мнению при-
соединился и один из авторов статьи [10],
тем более что этот уровень совпадает с пер-
вым появлением мегаспор Otynisporites
eotriassicus Fuglevich, известных из нижних
горизонтов балтийской серии триаса и не-
дубровской пачки вохминского горизонта
Московской синеклизы.

Особняком находятся воззрения Х. Ко-
цура [25], помещающего искомую границу на
уровень, соответствующий принятому коно-
донтовому стандарту Hindeodus parvus. Он
отвечает первому появлению конхострак
Falsisca verchojanica Molin, а в разрезе Да-
лонгкоу попадает на верхи интервала сов-
местного нахождения Dycinodon и Lystrosau-
rus. Данный уровень, по нашему мнению,

неприемлем: в Московской синеклизе он
отвечает границе рябинской и асташихин-
ской пачек вохминского горизонта, т.е. про-
ходит внутри интервала, охарактеризован-
ного фауной Tupilakosaurus и остракодами
зоны Darwinula mera-Gerdalia variabilis [11].

Новейшие палинологические данные
[2] уточняют положение этой границы,
опуская ее на 97 м ниже основания форма-
ции Джикайюан, что на 47 м ниже предпо-
лагавшегося ранее рубежа границы двух
систем, отмеченного выше. Именно здесь,
по данным этих авторов, происходит смена
второго и третьего комплексов, отвечающих
моломскому (= вязниковскому) и ранне-
триасовому возрасту соответственно.

Самую низкую трактовку положения
искомой границы дает китайский специа-
лист по фауне конхострак Лью Шувен [26].
Она установила три последовательно сме-
няющих друг друга комплекса: 1) Polygrapta,
2) Falsisca – Cornia – Cyclotunguzites и 3) Falsisca
– Cyclotunguzites. Граница перми и триаса про-
водится ею между первым и вторым комп-
лексами, примерно на уровне между ниж-
ней и средней частями формации Гуодикенг.

Интересно отметить, что приведенные
выводы о различном положении искомой
границы сделаны специалистами по разным
группам фауны и флоры. Это лишний раз
доказывает, что подобные изменения оказа-
лись весьма различными, а сам переход от
перми к триасу не носил одномоментного
характера [12], а представлял собой один из
этапов развития в многоступенчатом пере-
ходе континентальной биоты от палеозоя к
мезозою.

1 В настоящее время Darwinuloides и Vymella рассматриваются как младшие синонимы родов
Whipplella [26] и Clinocypris [3] соответственно.

2 Здесь и в дальнейшем правильнее говорить о первой находке (FFD – First Find Data), а не первом
появлении данной формы.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 09-05-01009.
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Объяснение к таблице

1. Suchonellina dalongkouensis (Li), целая раковина со стороны правой створки (экз. №1/8,
НВНИИГГ); верхняя пермь.
2. Suchonellina longiuscula Neustrueva, правая створка (экз. №2/8, НВНИИГГ); верхняя пермь.
3. Suchonellina quanzijiensis (Li), целая раковина со стороны левой створки (экз. №3/8, НВНИИГГ);
верхняя пермь.
4. Suchonellina lata Mandelstam et Neustrueva, целая раковина со стороны правой створки
(экз. №4/8, НВНИИГГ); верхняя пермь.
5. Suchonellina ex gr. arctica (Lev), левая створка на породе (экз. №5/8, НВНИИГГ; верхняя пермь.
6. Suchonellina sp., правая створка (экз. №6/8, НВНИИГГ); верхняя пермь.
7. Suchonellina dubia (Starozhilova), правая створка (экз. №7/8, НВНИИГГ); верхняя пермь.
8. Suchonellina ex gr. compacta (Starozhilova), целая раковина со стороны правой створки (экз. №8/8,
НВНИИГГ); верхняя пермь.
9. Suchonellina cuspidata (Lev), целая раковина со стороны левой створки (экз. № 9/8, НВ НИИГГ);
верхняя пермь.
10. Suchonellina ex gr. acuta (Lev), правая створка (экз. №10/8, НВНИИГГ); верхняя пермь.
11. Suchonellina verbitskajae Neustrueva, целая раковина со стороны левой створки (экз. № 11/8,
НВНИИГГ); верхняя пермь.
12. Suchonellina viva (Li), целая раковина со стороны левой створки (экз. №12/8, НВНИИГГ);
верхняя пермь.
13. Suchonellina lacrima (Starozhilova), правая створка (экз. №13/8, НВНИИГГ); верхняя пермь.
14. Suchonellina ex gr. perelubica (Sttarozhilova), целая раковина со стороны левой створки
(экз. №14/8, НВНИИГГ); верхняя пермь.
15. Suchonellina ex gr. perelubica (Starozhilova), целая раковина молодой особи со стороны левой
створки (экз. №15/8, НВНИИГГ); верхняя пермь.
16. Suchonella sp. 1, целая раковина – а) со стороны правой створки, б) – со спинной стороны
(экз. №16/8, НВНИИГГ); верхняя пермь.
17. Suchonella sp. 2, целая раковина – а) со стороны правой створки, б) – со спинной стороны
(экз. №17/8, НВНИИГГ); верхняя пермь.
18. Продольный разрез переднего конца раковины Suchonellina (хорошо видны образования типа
бесструктурной пластинки).
19. Поперечный разрез раковины Suchonellina (средняя часть).
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Общеизвестна значимость палеомаг-
нитных исследований в целях корреляции
стратонов. Магнитополярные подразделе-
ния по своей природе изохронны, но обла-
дают слабой индивидуальностью, в силу
чего для их опознания необходимо привле-
кать данные других стратиграфических ме-
тодов, особенно биостратиграфии. При пол-
ной увязке результатов исследований выпол-
няется уверенная идентификация палеомаг-
нитных событий.

Однако стандартная шкала геомагнит-
ной полярности в течение средней юры еще
не создана, хотя А.Н. Храмов представил
вариант магнитостратиграфической шкалы
фанерозоя, в которой показаны хроны раз-
личной полярности для ааленского, байос-
ского, батского и келловейского веков [4].
Недавно обобщены магнитостратиграфиче-
ские данные по отложениям Англии для ин-
тервала от верхнего бата до кровли верхней
юры [18]. В предложенной схеме возраст-
ное положение магнитозон сопоставимо со
шкалой А.Н. Хромова, но отмечаются неко-
торые различия. В то же время в работах [16,
19], посвященных изучению магнитостра-
тиграфии средней юры в разрезах Франции
и Южной Испании с хорошим биострати-
графическим обеспечением, показана ог-
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раниченность наших знаний о поведении
геомагнитного поля в течение рассматри-
ваемого временного диапазона. Это обуслов-
лено опробованием сравнительно редких и
зачастую неполных разрезов. Даже после
проведения детальных работ у исследовате-
лей возникают сомнения в том, что полу-
ченная сводная колонка отражает достаточ-
но точную картину смены полярности и в
ней установлено действительное число ин-
версий [19].

Фрагментарность изученности палео-
магнитных свойств среднеюрских отложе-
ний свойственна и для Поволжья, что нельзя
признать удовлетворительным явлением,
так как это понижает надежность составлен-
ных магнитостратиграфических схем и не
способствует решению проблемы тетиче-
ско-бореальной корреляции горных пород на
территории Поволжья, где намечается сочле-
нение обеих палеобиогеографических надоб-
ластей. Следует заметить, что в пределах
рассматриваемой площади расположены
опорные разрезы средней юры, в которых
детально исследованы остатки макро- и мик-
рофауны. Эти обстоятельства обусловили
возможность обобщения немногочисленных
палеомагнитных материалов для составле-
ния магнитостратиграфических схем средне-
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