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Квазифузулины широко распространены в отложениях верхнего карбона, до
стигая наибольшего разнообразия в верхней части гжельского яруса и в ао- 
сельском. Первое появление квазифузулин фиксируется в отложениях касимов
ского яруса, а последние представители рода известны из отложений 
сакмарского яруса нижней перми. Таким образом, стратиграфический ин
тервал распространения квазифу зулин включает верхний карбон и нижнюю 
часть нижней перми. Следует отметить, что в нашем понимании нижняя пермь 
начинается сакмарским ярусом, поскольку автор присоединяется к мнению 
Д.М.Раузер-Черноусовой и других об отнесении ассельского яруса к каменно
угольной системе. По официально принятой в СССР стратиграфической схеме 
(Решения..., 1 9 6 5 )  ассельский ярус относится к пермской системе, а грани
ца между гжельским и ассельским ярусами является одновременно границей 
карбона и перми. Тем не менее вопрос о положении границы между указанными 
системами остается дискуссионным, что объясняется, наряду с другими причина
ми, отсутствием четкой фаунисгической характеристики пограничных отложений. 
В связи с этой проблемой нами были изучены квазифузулины из отложений 
гжельского и ассельского ярусов, а именно из зоны Daixina sokensis и зоны 
Schwagerina vulgaris, Sch. fusiformis центральной части Русской платформы 
(Окско-Цнинское поднятие), юго-востока платформы (Волгоградская область), 
Тимана, западного склона Урала (Пермркая область) и уточнено стратигра
фическое значение некоторых видов этого рода.

Предметом наших исследований явились коллекции Г.П. Золотухиной и 
О.Б.Кегат (Волгоградская область),М .В. Коноваловой (Южный Тиман), Ю.А.Ех- 
лакова (Пермская область), а также собственные сборы. Всем лицам, передав
шим для обработки свои материалы и шлифы, автор выражает глубокую благо
дарность.

Как известно, в пределах Окско-Цнинского поднятия С.Н. Никитиным ука
зывалась граница гжельского яруса и швагеринового горизонта, т.е. в этом  
районе находится стратогип границы гжельского и ассельского ярусов, посколь
ку ассельский ярус сопоставляется со швагериновым горизонтом. В связи с 
этим отложения указанных двух ярусов Окско-Цнинского поднятия представля
ют значительный интерес. Отсюда определены квазифузулины как из отложений 
зоны Daixina sokensis (выходы отложений этого возраста изучались в карье
рах, расположенных у пос. Мелехово Ковровского района), так и из отложений 
нижней зоны ассельского яруса, прослеживающихся в естественных обнажениях 
по правобережью р..Клязьмы. В зоне Daixina sokensis встречены Quasifusulina 
eleganta Schlyk., Q. compacta (Lee), 0 o longissima (Moell.), а из отложений
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нижней зоны определены Q , pseudoelongata А.М.-Мас1. и Qe cayeuxi  (Depr.), н< 
более часго встречающимися являются Q, longiss ima (Moell.) в зоне Daixina so 
kensis и Q„ cayeuxi  (Depr.) в нижней зоне ассельского яруса.

Пограничные отложения гжельского и ассельского ярусов юго-востока Ffy 
ской платформы интересны для изучения, гак как именно на территории Вол
гоградской области выделяется тип разреза, переходный от платформенного к! 
Донбасскому, в котором присутствуют отложения указанных ярусов. Итак, 
юго-восток Русской платформы охарактеризован материалом Волгоградской об| 
ласти (9 5  ориентированных шлифов из 6 скважин). Наиболее интересны даннЦ 
по скважине гЛитвиновская 3032Т где прослеживается непрерывный разрез 
гжельокого и ассельского ярусов. Распределение квазифузулин по глубинам еле. 
дующее:

Г>кельский ярус, зона Daixina sokensis
Глубина 8 9 6 ,4 —8 9 9 ,4 .  Многочисленные Q * eleganta 
Глубина 8 8 1 ,9 - 8 8 4 ,0 .  То же 

Ассельский ярус, зона Schwagerina vulgaris, Sch . fusiformis 
Глубина 7 9 4 ,5 - 8 0 1 ,4 .  Q , cayeuxi  
Глубина 7 5 2 ,8 - 7 5 8 ,4 .  О о ex gr. longissima 
Глубина 7 0 9 ,6 - 7 1 2 ,7 .  Многочисленные Q* cayeuxi 
Глубина 7 0 8 ,1 - 7 0 9 ,6 .  Один экземпляр Q, phaseolus 

Ассельский ярус, зона Schwagerina moelleri, Pseudofusuliha fecunda 
Глубина 7 0 7 ,4 - 7 0 8 ,1 .  Q, aff. cayeuxi

По остальным скважинам видовой состав квазифузулин сходный. Добавляется 
из зоны Daixina sokensis вид Q 0 long is si та (Moell.), определенный по одному- 
двум экземплярам в большинстве скважин, и виды Q, pseudoelongata A.,M .-Macl 
и Q, kaspiensis Scherb. из нижней зоны ассельского яруса в одной скважине.

Таким образом, характерным для зоны Daixina sokensis этого района явил
ся вид Q*eleganta Schlyk., встреченный во всех скважинах, причем в большом 
числе экземпляров. Вид Q Aongissima (Moell.) также широко распространен в 
отложениях этого возраста, но по численности уступает первому. Для нижней 
зоны ассельского яруса характерен виц Q a cayeuxi  (Depr.),обычен Q ,kaspiensis  
Scherb. и значительно реже встречаются Q . pseudoelongata A.M.-Macl. и Q <>pha? 
seolus  (Lee).

В южной части Тимана квазифузулины встречены в нижней зоне ассельско
го яруса ( 9 0  шлифов из 1 0  скважин), а именно в самой нижней ее части, в 
слоях с Daixina.гobusta, согласно местной биосграгиграфической схеме (Ко
новалова, 1 9 7 5 ) ,  а также в верхней части той же зоны. В слоях с Daixina 
robusta  встречены Q .pseudoelongata A.M.-Makl., QJongissima (Moell.), Q.p/wiseo- 
lus (Lee), причем наиболее частым видом является Q. pseudoelongata A .M.-MacL 
a Q olongissima (Moell.) и Q 9phaseolus (Lee) более редки и встречаются совме
стно при численном преобладании последнего. Из верхней части нижней зоны 
ассельского яруса определены Q a cayeuxi  (Depr.), Q, kaspiensis  Scherb.H Q.phaseo• 
lus (Lee); доминирующее значение принадлежит представителям видаф, сауем- 
x i  (Depr.), которые встречаются во всех скважинах. Qokaspiensis Scherb. наблюда
ется гораздо реже, совместно с вышеуказанным видом. Q .phaseolus  (Lee) об
наружена в единичных экземплярах.

Квазифузулины нижней зоны ассельского яруса южной части Тимана обна
руживают некоторые особенности, носящие, по-видимому, местный характер. 
Так, для подавляющего большинства характерна массивность строения. В значи
тельной степени эта особенность выражена у представителей Q ,cayeuxi  (Depr.); 
большинство экземпляров этого вида имеет сходство с экземпляром, 
изображенным С.Ф. Щербович ( 1 9 6 9 ,  табл. I, фиг. 2 ) ,  и отлича
ется от типичного более толстыми и более длинными осевыми за 
полнениями (табл. If фиг. 1 ) .  Другая особенность, характерная толь
ко для ф. cayeuxi  (Depr.) и Q. kaspiensis  Scherb. и выраженная в вол
нистости стенки, наблюдается у подавляющего большинства экземпля
ров (табл. [t фиг. 1 - 3 ) .
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Таблица
Распределение по районам встреченных в погрангаых отложениях 
зоны Daixina sokensis н зоны Schwagerina vulgaris, Sch.fusiformis 
видов квазифузушн

Виды рода 

Quasi fusulina

Зона
Daixina sokensis

Зона
Schwagerina vulgaris, 
Sctufusiformis

1 2 3 4 1 2 3 4

Q. longissima 

Q. eleganta 
Q. pseudoelongata 

Q. phaseolus 

Q. kaspiensis 

Q. cayeuxi

— ------ --

1 -  Окско-Цнинский вал; 2 —Южный Тиман; 3 — Урал (Пеомская обл.); 
4 — юго-восток Русской платформы (Волгоградская обл.). Частота 
встречаемости видов квазифузулин: — —  — редко и малочисленно;

■ обычно, но малочисленно; н н а  часто и в большом числе 
экземпляров

Уральский материал составляют квазифузулины из пограничных отложений 
гжельского и ассельского ярусов ( 2 0  шлифов). Видовой состав их довольно 
однообразный. Из зоны Daixina sokensis определены Q Jongissima (Moell.) и 
Q*eUganta Schlyk., а из нижней зоны ассельского яруса - Q .  cayeuxi  (Depr.). 
Отличительной особенностью квазифузулин этого района является своеобразный 
характер складчатости: в сечении септы образуют арки чаще не округлой, а 
трапециевидной формы с утолщенными вершинами (таблЛ,фиг. 4 ,5 ) .

Виды квазифузулин, встреченные в отложениях зоны Daixina sokensis  и ниж
ней зоны ассельского яруса, сведены в таблицу. Стратиграфическое распростра
нение тех же видов, взятое по литературным данным, показано на рисунке (учи*- 
тывались работы как с изображением видов, так и приводимые списки без изо
бражений). Анализируя фактический материал и сопоставляя полученные резуль
таты с литературными данными, можно сделать некоторые выводы о страти
графическом значении перечисленных в таблице видов.

Qolongissima (Moell.) имеет широкое распространение по площади в пределах 
большого стратиграфического интервала. В изученном материале вид характе
ризует отложения как зоны Daixina sokensis, гак и нижней зоны ассельского 
яруса. Литературные данные указывают на интервал распространения9 начиная 
с касимовского яруса и до сакмарского (см . рисунок). На Самарской Луке 
и Окско-Цнинском поднятии вид описан из отложений касимовского, гжельско
го и нижней зоны ассельского ярусов, причем наиболее часто он отмечается в 
верхней части касимовского яруса и нижней части гжельского. На Тимане 
Qdongissiта (Moell.) известна начиная с верхов касимовского яруса и до 
средней зоны ассельского яруса, а на Урале -  до нижней зоны того же яруса.
В Донбассе вид характеризует нижнюю часть верхнего карбона и приурочен 
в основном к отложениям касимовского яруса. На юго-востоке платформы вид 
указывается в зоне Daixina sokensis .  В Средней Азии интервал распрост
ранения значительный: от верхней половины касимовского яруса до средней 
воны ассельского яруса включительно. Широкий интервал распространения Q Jon~ 
gissima (Moell.) указывают зарубежные исследователь фузулинид. В Китае и 
Японии вид широко распространен в отложениях всего верхнего карбона, т.е. 
от низов касимовского яруса до верхов ассельского (Lee, 1 9 2 7 ;  Chen, 1934;
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Toriyama, 1 9 6 7 ) .  Такой же широкий интервал приведен В. Коханской-Девице 
(Kochansky-Devide, 1 9 5  9) в Югославии. В Карнийских Альпах Q dongissima  
(Moell.) указывается Ф. Калером (КаЫег, 1 9 7 3 )  в касимовском и гжельском 
ярусах.

Qoeleganta.Schlyk. описан впервые из отложений верхней части касимовского 
яруса Самарской Луки (Шлыкова, 1 9 4 8 ) .  Из отложений ассельского яруса вид  ̂
неизвестен. Этот факт подтверждается нашим материалом, а именно: Q «elegan- \ 
ta Schlyk. является частой формой в зоне Daixina sokensis юго-востока Рус
ской платформы и встречен в отложениях того же возраста Урала и Окско- 
Цнинского поднятия. По данным Л.П. Гроздиловой (1 9 6 6 ) ,  вид является обыч- ; 
ным в верхней части касимовского яруса Тимана. В Югославии вид приурочен^ 
к отложениям зоны Daixina sokensis по данным В. Коханской-Девиде (Kochan-: 
sky-Devide, 1 9 7 4 ) ,  а в Карнийских Альпах вид определен в основном из ка- ; 
симовского яруса (КаЫег, 1 9 7 3 ) .  ~ '

Q.psе udоеlongata A.M.-Makl. (Миклухо-Маклай, 1 9 4 9 )  описан впервые из 
отложений нижней части ассельского яруса Ферганы. Изображения вместе с j 
описанием вида приводятся в работах С.Е. Розовской ( 1 9 5 8 ) ,  Э.Я. Левена 
(Leven, 1 9 7 1 )  и Ф. Калера (КаЫег, 1 9 7 3 ) .  Кроме того, вид упоминается в ! 
списках фузулинид в статьях Г.П. Золотухиной ( 1 9 7 4 )  и Золотухиной и Г.М.Ярин 
кова ( 1 9 7 5 ) .

Необходимо отметить, что форма, описанная С.Е. Розовской ( 1 9 5 8 )  из о г -  
ложений зон Triticites arcticus и T.acutus, T.stuckenbergi Самарской Луки как 
Q opseudoelonga ta A .M.-Makl., значительно отличается от гологипа формой рако
вины и характером складчатости^ Она имеет раковину с тупо закругленными кон
цами и низкую, беспорядочную складчатость, ослабевающую в наружном обороте. 
У голотипа концы раковины приостренные, складчатость правильная и интен
сивная по всем оборотам. Форма аксиальных уплотнений у волжской формы в 
виде конуса, расположенного заостренной стороной к начальной камере, сход
на с таковой у голотипа, но аксиальные уплотнения занимают только три внут
ренних оборота. Поэтому форма с Самарской Луки, описанная С.Е. Розовской 
как Q .pseudое longa ta A.M.-Macl., не отнесена к этому виду.
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Стратиграфическое распро
странение изученных видов 
квазифузулин
1 -  Quasifusulina longissima
2 -  Q. eleganta
3 -  Q. pseudoelongata
4 -  Q. phaseolus
5 -  Q. cayeuxi
6 -  Q. kaspiensis
Зоны:
Cj Aj -  Protriticites pseudomon- 

tiparus, Obsoletes ob- 
soletes

C A -  Montiparus montiparus 
C jB 2 -  Triticites arcticus, Tri- 

ticites acutus
C3C -  Triticites stuckenbergi 
C^D -  Jigulitesjigulensis 
C^E -  Daixina sokensis 
asSj — Schwagerina vulgaris, 

Sch. fusiformis
ass2 -  Schwagerina moelleri, 

Pseudofusulina fecunda 
ass3 -  Schwagerina sphaerica, 

Pseudofusulina firm a

Наш материал показал присутствие рассматриваемого вица, хотя и в не
значительном числе экземпляров, в отложениях нижней зоны ассельского яруса 
Тимана, Урала и юго-востока Русской платформы. Самое раннее появление 
вида отмечено только на юго-востоке Русской платформы в отложениях зоны 
Dkixina sokensis. Вне СССР первое появление вида указано Ф. Кал ером (Kah- 
ler, 1 9 7 3 )  в отложениях верхней половины гжельского яруса Карнийских 
Альп. Данные Э.Я. Левена .(Leven9 1 9 7 1 )  свидетельствуют о присутствии это
го вида в отложениях сакмарского яруса Афганистана. Итак, ссылаясь на дан
ные Г.П. Золотухиной, Г.М. Ярикова ( 1 9 7 5 )  и Ф. Капера (КаЫег, 1 9 7 3 ) ,  сле
дует. учитывать вероятность появления рассматриваемого вида уже в отложе
ниях верхней части гжельского яруса, хотя более характерным вид можно 
считать для ассельского яруса.

Q.phaseolus (Lee) рассматривается нами как самостоятельный вид вслед 
за Ф. Кал ером, считающим признаки Q .phaseolus (Lee) достаточными для вы
деления его в качестве вида. Главными видовыми признаками квазифузулин 
являются форма раковины, характер складчатости, характер осевых заполнений. 
Q .phaseolus (Lee) отличается o t Q . longissima (Мое11.)изогнутой формой раковины, 
массивными осевыми уплотнениями, широким округлым пятном, заполняющим 
раковину до наружного оборота, высокой правильной складчатостью, образую
щей арки округлой формы (табл. I, фиг. 6 , 7 ) .

Q.phaseolus (Lee) описан впервые из отложений верхнего карбона Кита» (Lee, 
1 9 2 7 ) .  Интервал распространения для вида указан широко, так же как и для 
Q.longissima (Moell.), -  верхний карбон, но более типичные формы приведены из 

°тложений ассельского яруса. В работе С. А .Семиной ( 1 9 6 1 )  также отмечена 
приуроченность вида к средней зоне ассельского яруса. На юго-востоке Русской 
платформы вид известен в отложениях зоны Daixina sokensis. М.В.Коновалова 
(1 9 7 5 )  указывает его в отложениях нижней зоны ассельского яруса Тимана.

Q. cayeuxi kaspiensis  Scherb. возведен нами в ранг самостоятельного ви- 
Ча -  Q. kaspiensis  Scherb.i Его отличительными от Qc cayeuxi  (Depr.) призна
ками являются правильная частая складчатость септ, образующая арки округ
лой формы, занимающие почти всю высоту оборота, осевые заполнения, выгяну-
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тые до последнего оборота, либо занимающие только четыре внутренних оборов 
та и имеющие веерообразную форму, заостренным концом расположенную к 
начальной камере (табл. I, фиг. 8 , 9 ) .

Q .kasp iens is  Scherb. описана из отложений гжельского и ассельского ярусе* 
Прикаспийской синеклизы, но возраст отложений ( "псевдофузулиновый гори
зонт -  нижняя зона ассельского яруса*) указан С.Ф. Щербович ( 1 9 6 9 )  под 
знаком вопроса. Однако вид отмечен в отложениях зоны Daixina sokensis юго* 
востока Русской платформы, а также указывается Ф. Калером из верхней поло, 
вины гжельского яруса Карнийских Альп. В нашем материале вид встречается 
обычно с Q* cayeuxi  (Depr.) в отложениях только нижней зоны ассельского 
яруса трех районов (см . таблицу).

Qo cayeuxi  (Depr.) имеет широкое площадное распространение при узком 
стратиграфическом. Большинство исследователей приводят рассматриваемый виц 
только из отложений ассельского яруса (см . рисунок), что еще раз подтвержу 
дается и на изученном материале четырех районов.

Таким образом, в узких пределах встречаются только два вида, а именно: 
Q oeleganta Schlyk., характерный для касимовского и гжельского ярусов, и Q. 
cayeuxi  (Depr.) -  только для ассельского яруса. Вицы Q. pseudoelongata А  
Macl., Q.kaspiens is Scherb. и Q.phaseolus (Lee) распространены шире, начиная 
с зоны Daixina sokensis, и первый вид до сакмарского яруса, а два 
последние до ассельского яруса включительно, с преобладанием всех трех ви
дов в ассельском ярусе. QJongissima  (Моей.) имеет наибольший интервал рас
пространения -  касимовский, гжельский и ассельский ярусы, но более часто 
встречается в нижней половине верхнего карбона.
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On Stratigraphic Importance of some Representatives 
of the Genus Quasifusulina Chen, 1934

T.N, Isakova

Stratigraphic distribution of six Quasifusulina species is presented. Narrow strati
graphic intervals contain: Q. eleganta  -  Kasimovian and Gzhelian stages, G. cayeus i  -  
Asselian stage only; Q. ka s p ie n s is  and Q .p h a se o lu s  -  beginning from the Daixina so- 
kensis zone up to Asselian stage; Q .pseudoelonga ta  -  from the Daixina sokensis zo
ne up to Sakmarian stage; Q. longissima  is widely distributed throqghout the Upper 
Carboniferous including the Asselian stage. Some morphological peculiarities of struc
ture of Quasifusulina tests were observed as well.



ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ

К СТАТЬЕ Т.Н.ИСАКОВОЙ 

Т а  б л и ц а  I

Во всех случаях увеличение 10; оригиналы хранятся в ГИН АН С С С Р .

Фиг. 1 -3 . Quasifusulina cayeuxi (Deprat)
1 -  экз. № 4518/1, с массивными осевыми заполнениями; Южный Тиман; 
скв. 326, глуб. 328,5 м; нижняя зона ассельского яруса; 2-3 -  волнистая стен
ка; 2 -  экз. 4518/2, там же: 3 -  экз. № 4518/3, Южный Тиман, скв.КС-352, 
глуб. 191,2 м; нижняя зона ассельского яруса 

Фиг. 4. Quasifusulina cayeuxi (Deprat)
Экз. № 4 5 1 8 /4 ,  разрез 'Холодный Лог', Пермская обл.; нижняя зона ассельско
го яруса

Фиг. 5 . Quasifusulina longissima (Moeller)
Экз. JSfe 4 5 1 8 /5 ,  Пермская обл., скв. 5 , глуб. 1 8 8 8 - 1 8 9 3  м; зона 
Daixina sokensis

Фиг. 6 , 7. Quasifusulina phaseolus (Lee)
6 -  екз. 4 5 1 8 /6 ,  с кв.3 4 2 , глуб. 7 9 ,3  м ;7  -  экз. N° 4 5 1 8 /7 ,  скв. 3 2 5 ,  
глуб. 1 2 1 ,2  м; Южный Тиман; нижняя зона ассельского яруса 

Фиг. 8 , 9 . Quasifusulina kaspiensis  (Scherb.)
8  -  экз. № 4 5 1 8 /9 ,  Южный Тиман, скв. 3 5 2 , глуб. 1 9 3 ,8  м; 9 - экз.4 5 1 8 /8 ,  
Волгоградская обл., скв. 4 1 1 8 ,глуб. 7 9 0 - 7 9 5  м; нижняя зона ассельского яруса

К СТАТЬЕ Е.Л. КУЛИК 

Т а б л и ц а  I

Фиг. 1 -3 .  Eugonophyllum johnsoni Konishii et Wray
1 -  экз. № 4 5 1 3 /1 ,  x 2 0 ; 2 -  деталь фиг. 1 -  репродуктивный орган, хорошо 
видно булавовидное тело, х 8 0 ; 3 -  экз. № 4 5 1 3 / 2 ,  х 2 0 ; сакмарский ярус 
тастубский горизонт /

Фиг. 4 - 5 .  Eugonophyllum mulderi Racz
4  -  экз. № 4 5 1 3 /8 ,  слегка скошенное ..продольное сечение, вверху справа вид
ны отходящие от утрикуля боковые тонкие и средняя конусовидная веточки, *80;
5 -  экз. 4 5 1 3 /6 ,  х 4 0 ;  ассельский ярус

Т а б л и ц а  II
Фиг. 1 -3 .  Eugonophyllum konishii  Kulik, sp. nov.

1 -  голотип, экз. № 4 5 1 3 / 1 0 ,  х 40 ; 2 -  экз. N° 4 5 1 3 /3 а ,  видны сферические 
полости перфорации, х 4 0 ; 3 -  деталь фиг. 1, видна шаровидная полость внутри 
субкортекса, х 80; сакмарский ярус, тастубский горизонт 

Фиг. 4 , 5  • Neoanc hie odium pseudoarticulata Kulik, sp , nov,
4  -  экз. N° 4 5 1 3 /1 7 ,  x 40 ; 5 -  экз. N° 4 5 1 3 / 16a, видны пережим таллома и 
сходящиеся вплотную противолежащие нити субкортекса, х 40 ; сакмарский ярус, 
тастубский горизонт

Фиг. 6 . N eoanchicodium catenoides  Endo
Экз. N° 4 5 1 3 /1 3 ,  x 4 0 ;  ассельский ярус

Т а б л и ц а  III

Фиг. 1. N eoanchic odium pseudoarticulatum Kulik, sp, nov.
Голотип -  экз. N° 4 5 1 3 /1 8 - A ,  продольное тангенциальное сечение через два 
'членика", х 40 ; сакмарский ярус, тастубский горизонт 

Фиг. 2 . Ortonella cf. marikawai Endo
Экз. N° 4 5 1 3 /1 8 г ,  x 40 ; сакмарский ярус, тастубский горизонт 

Фиг. 3 , 4 . Nconchicodium shichanense  Kulik, sp. nov.
3 -  экз. N° 4 5 1 3 / 2 0 - 1 ,  продольное сечение перекристаллизованного экземп
ляра с характерной угловатой формой таллома, слева внизу сохранившийся уча
сток нити, х 40 ; 4  -  голотип,, экз. N° 4 5 1 3 /2 1 ,  продольно-тангенциальное се
чение, показывающее характерную форму таллома и перфорацию, х 40; ассельский ярУс 

Фиг. 5, 6 .  Neocan chi с odium paradoxa Kulik? sp. nov.
5 -  голотип, экз. 4 5 1 3 /1 2 - A ,  ветвящийся участок таллома со смешанным 
строением субкортекса, х 4 0 ; 6 -  экз. N° 4 5 1 3 / 2 0 - 2 ,  поперечное сечение в 
месте ветвления? таллома, ассельский ярус
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