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Использование остракод в стратиграфии 
верхней перми Русской платформы нача-
лось в 30-е годы прошлого века. Основной 
акцент делался на определение состава ком-
плексов этих организмов, приуроченных к  
литостратиграфическим подразделениям. В  
50-х годах Н. П. Кашеварова обнародовала 
(без публикации) зональную схему деления 
татарского яруса Куйбышевско-Бугурус-

ланского Заволжья, привлекшую внимание 
специалистов. Эта схема состояла из трех 
микрофаунистических горизонтов. Первый 
горизонт отвечал большекинельской и ама-
накской свитам и подразделялся на две 
зоны – нижнюю Darwinula fragiliformis и  
верхнюю D. chramovi, D. elongata. Второй 
горизонт соответствовал малокинельской 
свите и включал «переходную зону» со сме-
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шанной фауной остракод и зону Darwinula 
parallela (сейчас род Suchonellina). Третий 
горизонт представляла кутулукская свита. 
Он выделялся по исчезновению остракод 
или по их единичным находкам, приурочен-
ным в основном к нижним слоям горизонта 
(D. inornata, D. parallela, D. ex gr. elongatа). 
Позднее [Спирина, Коржаченко, 1975] в  
тех же разрезах на этом рубеже были обна-
ружены D. inornata var. macra, D. futschiki, 
D. malachovi, D. perlonga, D. parallela, 
D. undulata, Gerdalia acus, G. polenovae, 
Volganella magna, Suchonella stelmachovi. 
В обоих верхних горизонтах отмечались 
редкие Suchonella typica, а Darwinuloides 
tatarica, Volganella magna наоборот – ред-
кие в малокинельских и массовые в вят-
ских. Характерными для вятских отложе-
ний считались единичные представители 
рода Gerdalia, которые массово встречались 
в триасе.

Примерно в те же годы этой пробле-
мой занималась З. Д. Белоусова [2], итогом 
стало появление зональной схемы уфим-
ско-татарских отложений, которая имела 
следующий вид: зона I – Darwinula ufimica 
(уфимский ярус), зона II – Amphissites 
tscherdynzevi (морские отложения казан-
ского яруса), зона III – Healdianella sp. sp. 
(морские отложения казанского яруса), 
зона IV – Darwinuloides edmistonae (ниж-
неустьинский горизонт татарского яруса), 
зона V – Darwinuloides triangula, Volganella 
(горьковско-сухонский горизонт татарского 
яруса), зона VI – Permiana oblonga (ниж-
няя часть сарминского горизонта татарско-
го яруса), зона VII – Darwinula parallela 
(верхняя часть сарминского горизонта), 
зона VIII – Darwinuloides tatarica, D-s 
svijazhica (филейский горизонт).

В работах [16, 3] была представлена 
схема зонального расчленения пермских 
отложений Урала и востока Восточно-Ев-
ропейской платфомы, в которой немор-
ские толщи перми (выше иренского го-

ризонта кунгура) были представлены в  
виде последовательности остракодовых  
зон – Darwinula angusta (уфимский 
ярус), Darwinula fainae (казанский ярус), 
Darwinula fragiliformis (уржумский гори- 
зонт), Suchonellina futschiki (северодвин-
ский горизонт), Suchonellina fragiloides 
(вятский горизонт) татарского яруса. Как  
видно, зональное деление неморских от- 
ложений базируется на данных по родам 
Darwinula и Suchonellina, относящихся 
к подотряду Darwinulocopina.

Одновременно в первой работе И. И. Мо-
лостовской была описана систематическая 
структура дарвинулокопин, согласно кото-
рой род Darwinula исключался из перми, 
а относимые к нему виды приобрели но-
вые родовые названия – Paleodarwinula, 
Garjainovula, Wjatkellina, не фигурирую- 
щие в упомянутой схеме, а также и в уни- 
фицированной региональной схеме стра-
тиграфии пермских отложений Русской  
платформы, утвержденной МСК и опу- 
бликованной в том же году [Решение …, 
1990].

Существенно обновленная зональная  
схема была представлена И. И. Молостов- 
ской [12] спустя 9 лет. Она состояла из  
восьми остракодовых зон: Paleodarwinula 
oninca, Faluniella prolata (соликамский го-
ризонт), Paleodarwinula parallelaformis, 
Garjainovula lija, Prasuchonella karga- 
lensis (шешминский горизонт), Paleo- 
darwinula fainae, Prasuchonella tichwin-
skaja, Darwinuloides sentjakensis (беле- 
беевская свита казанского яруса), Paleo-
darwinula fragiliformis, Kalisula plena, 
Prasuchonella nasalis (уржумский гори-
зонт), Suchonellina inornata, S. daedala, 
Prasuchonella nasalis (нижняя половина  
северодвинского горизонта), Suchonellina  
inornata, Prasuchonella stelmachovi (верх-
няя половина северодвинского горизонта), 
Suchonellina inornata – Wjatkellina fra-
gilina – Dvinella cyrta (нижняя половина 
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вятского горизонта), Suchonellina tra- 
pezoida – Wjatkellina (?) fragiloides – Sucho-
nella typica (верхняя половина вятского го-
ризонта).

Итоги исследований средне-верхнеперм-
ских отложений Русской платформы в рам-
ках международной программы по Пери-
Тетису были подведены в коллективной 
статье [21], в которой приведена несколь-
ко измененная зональная шкала 1990 года: 
Paleodarwinula angusta (уфимский ярус), 
Paleodarwinula fainae (казанский ярус), 
Paleodarwinula fragiliformis (уржумский 
горизонт), Suchonellina futschiki (северод-
винский горизонт), Suchonellina trapezoida 
(вятский горизонт).

Почти одновременно появилась иная мо-
дификация остракодовой зональной схемы 
татарского яруса (в прежнем понимании) 
[19, 14]. В целом пермские остракоды дар-
винулокопины были разделены на два су-
перкомплекса – палеодарвинулидный и су-
хонеллинидный с границей на уровне подо-
швы северодвинского горизонта (= яруса). 
В составе нижнего суперкомплекса выде-
лена надзона Paleodarwinula – Kalisula 
(уржумский горизонт), верхнего – надзоны 
Suchonellina – Prasuchonella (северодвин-
ский горизонт) и Wjatkellina – Suchonella 
(вятский горизонт). Последовательность 
зон (с указанием возраста) имела следую-
щий вид:

– Paleodarwinula fragiliformis, Prasu-
chonella nasalis (уржумский);

– Suchonellina inornata, Prasuchonella 
nasalis (раннесеверодвинский);

– Suchonellina inornata, Prasuchonella 
stelmachovi (позднесеверодвинский);

– Wjatkellina fragilina, Dvinella cyrta 
(ранневятский);

– Wjatkellina fragiloides, Suchonella ty-
pica (поздневятский).

Этот вариант был прнинят МСК для 
ОСШ неморских отложений перми Русской 
плиты [15]. К сожалению, не был указан 

вид зон, что является требованием Страти- 
графического Кодекса, а деление острако-
довых суперкомплексов на биостратигра-
фические подразделения (надзоны, зоны), 
то есть сообществ организмов на отложе-
ния, сформировавшиеся за время сущест-
вования этих животных, представляется 
неправомерным. Кроме того, в процессе 
практического использования предложен-
ной схемы возникают некоторые сложно- 
сти, которые связаны с реальным распро-
странением некоторых видов-индексов. 
Так, первое появление вида Praesuchonella 
nasalis отмечалось З. Д. Белоусовой [1] и  
Н. М. Кочетковой [5] в верхнеказанских 
отложениях Башкирии, Оренбуржья, бас-
сейна рек Кама и Вятка. Судя по схеме, 
вид Prasuchonella stelmachovi приходит 
на смену P. nasalis. Однако ранее отмеча-
лась [9, 10] быстрая смена верхнеказанских 
остракод типично нижнетатарскими вида-
ми, среди которых в массовом количестве 
были представлены оба эти вида. Подобная 
информация имеется и в работе Н. М. Ко-
четковой. Совместная встречаемость этих 
видов зафиксирована также в нижней ча-
сти малокинельской свиты северодвинско-
го горизонта [11] на фоне многочисленных 
Suchonellina, свойственных верхнетатар-
скому подъярусу прежней или татарскому 
отделу современной шкалы.

Как отмечалось ранее [6], фактически 
весь татарский отдел адекватен генозоне 
Suchonellina, имеющей межрегиональное 
распространение (Восточно-Европейская, 
Сибирская, Китайская платформы). Вид 
Suchonellina inornata распространен по  
всему отделу, вплоть до терминальных вяз-
никовских отложений. Включать его в ка-
честве вида-индекса зоны (тем более двух 
или даже трех) бессмысленно, поскольку 
ни за какой дробный интервал разреза та-
тарских отложений он не отвечает, а лишь 
подтверждает факт принадлежности к ге-
нозоне Suchonellina.
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Несколько противоречивой является ин-
формация о появлении видов Suchonellina 
fragilis, S. fragilina, Suchonella cyrta, S. 
auriculata (Shar.), Darwinuloides svijazhicus 
в верхней половине северодвинского гори-
зонта, которые получают широкое развитие 
в вятское время [11]. Там же сказано, что 
в вятский горизонт из северодвинского пе-
реходят почти все сухонеллины, из новых 
появляются только Suchonellina trapezoida 
и так называемые фрагилойдные виды – 
Suchonellina fragilis и S. fragilina. По ви-
дам fragilina и cyrta (с другими родовыми 
названиями) выделена нижняя зона вят-
ского яруса, однако если нижняя граница 
зоны (и яруса) определяется по первому 
появлению этих видов, то она должна быть 
зафиксирована в верхней части предыду-
щего горизонта, в противном случае эти 
виды не годятся на отведенную им роль. 
Не исключено, что эта неувязка может быть 
связана с некоей предопределенностью се-
веродвинского возраста пород, заключаю-
щих впервые появившиеся здесь вятские 
виды.

Открытие более молодых – терминаль-
ных слоев верхней перми и их комплексное 
изучение привело к появлению в шкале но-
вого подразделения, ранг которого – ярус 
[8] или горизонт – окончательно не опре-
делен. По остракодам эта часть разреза вы-
делена в качестве новой зоны Suchonellina 
perelubica, Suchonella rykovi, Suchonella 
posttypica [7], включенной в настоящее вре-
мя в состав верхневятского подъяруса ОСШ 
[4]. Для новой зоны и горизонта характерен 
обновленный комплекс остракод, в составе 
которого зафиксировано первое появление 
сухонеллин Suchonellina perelubica, S. dubia, 
S. verbitskajae, S. acuta, S. alia, S. recta, S. 
activa, S. localis и др., сухонелл Suchonella 
posttypica, S. circula, S. rykovi, гердалий 
Gerdalia analoga, G. rara, G. wetlugensis, 
G. clara и некоторых Darwinula. Дарвину-
лы и гердалии продолжают свое развитие 

и в триасовое время, поэтому традицион-
ное определение нижней границы триаса по  
появлению гердалиевого комплекса остра-
код потеряло свое значение. Решение этой 
проблемы может быть достигнуто, вероят-
но, на основе данных по роду Darwinula.

В свете изложенного следует признать, 
что проблема дальнейшего совершенство-
вания биостратиграфии неморских образо-
ваний перми существует, она актуальна, ее 
скорейшее решение необходимо и возмож-
но. Начало этой работы положила И. И. Мо-
лостовская [13], которая указала на суще-
ствование около 400 видов, включенных 
в гипертрофированный род Darwinula, что 
выглядит противоестественно. Среди них 
фигурируют виды, не имеющие четкой 
привязки к разрезам, виды сомнительной 
валидности, выделенные по раковинам и  
створкам плохой сохранности или по ра-
ковинам ранних (разных) стадий линьки. 
Большой помехой является использование 
в работах по стратиграфии сборных спи-
сков таксонов, вводимых в характеристику 
описываемых подразделений, поскольку за  
прошедшие годы могла измениться стра-
тиграфическая привязка стратонов и/или 
представления о таксономическом составе 
остатков. Отмечена также исключительная 
важность сохранения рабочих коллекций и, 
особенно, голотипов, тем более что какая-
то часть их уже утеряна.

Необходимость проведения ревизии 
родового и видового состава неморских 
остракод перми и триаса назрела. При 
этом представляется необходимым про-
ведение нового послойного изучения ми-
крофауны в стратотипах, опорных разре-
зах горизонтов и местных подразделений 
с целью уточнения состава естественных 
последовательностей остракод и границ 
вертикальных и латеральных изменений 
родового и видового состава с отражением 
роли филогенетического и экологического 
факторов. Должны быть реализованы ре-
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комендации Стратиграфического Кодекса 
[18] по обязательному выделению страто-
типов зон и обеспечению их смыкаемости. 
Также необходимы исследования пределов 
изменчивости видов гладких дарвинуло-
копин, в том числе во времени, с построе-
нием морфогенетических рядов и выявле-
нием возможных линий развития – основы 
для модернизации биостратиграфической 
модели. Следует, вероятно, ввести огра-

ничение на описание новых видов по от-
дельным створкам, поскольку установлены 
существенные различия в строении левых 
и правых створок, их размерах, очертаниях, 
элементах замочного края, особенностях 
внешней и внутренней скульптуры. Учи-
тывая важность этой работы, ее реализация 
должна проходить под эгидой МСК и Па-
леонтологического общества РАН с финан-
сированием по линии РФФИ.
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