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В геологической истории Тетиса — океаниче-
ского бассейна или системы бассейнов, разделяв-
ших Пангею на материки Лавразию и Гондвану, 
позднекаменноугольно-пермский этап имеет осо-
бое значение. По современным плейттектоническим 
представлениям, за этот период времени произо-
шло обособление Тетиса (Палеотетиса), от края 
Гондваны отчленился микроконтинент Киммерия 
и возник Неотетис, в результате столк новения Ким-
мерии с Лавразией замкнулся Палео тетис. Все эти 
события так или иначе отражены в особенностях 
разрезов и фауны верхнекаменноугольных и перм-
ских отложений, результаты изучения которых, по 
существу, и являются главным критерием истин-
ности тектонических построений.

Предлагаемая вниманию читателей работа яв-
ляется первым кратким обобщением данных по 
карбону и перми Западного Тетиса. Основное вни-
мание в ней уделено фузулинидам как наиболее 
многочисленной и повсеместно распространенной 
группе фауны с наиболее высоким стратиграфиче-
ским и корреляционным потенциалом.

Вначале работа задумывалась как атлас фузули-
нид верхнего карбона и перми Западного Тетиса. 
Предполагалось выявить, охарактеризовать и про-
иллюстрировать наиболее типичные комплексы 
этих ископаемых для каждого из ярусов рассмат-
риваемого стратиграфического интервала, сумми-
руя все накопившиеся на сегодняшний день данные 
по описываемой территории. Однако в процессе ра-
боты над атласом возникла необходимость сущест-
венно расширить круг рассматриваемых вопросов.

Многочисленные данные, полученные в разные 
годы разными исследователями, следовало привя-
зать к единой стратиграфической основе, для чего по-
требовалось определить наше отношение к сущест-
вующим стратиграфическим шкалам и обосновать 
шкалу, принимаемую в настоящей работе.

Предисловие

Рассматриваемая территория обширна и в гео-
логическом отношении весьма разнородна. Разбро-
санные по ней многочисленные местонахождения 
фузулинид приурочены к разным геологическим 
структурам и к отложениям разного типа. Чтобы 
лучше ориентироваться в материале, потребова-
лась краткая сводка, в которой были бы обобщены 
сведения о распространении отложений карбона и 
перми, характере их разрезов и о привязке к раз-
резам находок фузулинид. Наконец, как результат 
обобщения явилась попытка осмыслить весь мате-
риал с позиций палеобиогеографии, палеогеогра-
фии и палеотектоники. Некоторые сделанные при 
этом выводы не согласуются с принимаемой сейчас 
концепцией развития Тетиса и, хотя они и высказа-
ны в порядке постановки вопроса, на наш взгляд, за-
служивают внимания и дальнейшей разработки.

В основу монографии положены результаты ис-
следований по стратиграфии и фузулинидам карбо-
на и перми, осуществленных автором в разные годы 
и охватывающих территории Памира, Пакистана, 
Афганистана, Ирана, Армении, Азербайджана, Кры-
ма, Турции и Омана (см. ниже рис. 1 и 5).

Исходные материалы получены в процессе лич-
ных полевых исследований или предоставлены ав-
тору для изучения другими специалистами. Среди 
последних прежде всего следует назвать В.И. Дро-
нова, С.С. Карапетова, Б.Р. Пашкова и А.Х. Кафар-
ского (материалы по Афганистану), М.Гаэтани (ма-
териалы по Пакистану), М.Н. Горгиджа и А.Тахери 
(материалы по Ирану), А.Окая (материалы по Тур-
ции) и Л.Анжиолини (материалы по Оману). Всем 
перечисленным коллегам автор выражает свою при-
знательность.

По территориям, не охваченным личными ис-
следованиями автора, использованы многочислен-
ные публикации, список которых приведен в конце 
первой части монографии. В отношении стратигра-
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фии и фузулинид, Наиболее значимыми из них яв-
ляются работы А.Д. Миклухо-Маклая, Ф.Р. Бенш, 
О.И. Богуш, З.С. Румянцевой, А.В. Дженчураевой 
по Тянь-Шаню; М.Лиса, А.Лаппарана, А.Зиля и 
Д.Вашара по Афганистану; Д.Бахбани, Ф.Кобаяси 
и К.Иси по Ирану; Г.В. Котляр с соавторами по Се-

верному Кавказу; Д.Алтинера и Ф.Кобаяси по Тур-
ции; Ф. и Г. Калеров, Х.Форке, В.И. Давыдова и 
К.Крайнера по Карнийским Альпам; В.Коханьски-
Девиде по Словении и Хорватии; М.Лиса по Север-
ной Африке; А. ван Гинкеля и Е.Виллы по Испании 
и многие другие.

Пермь в долине Падех, горы Хелван, Центральный Иран (вид из космоса, Google «Планета Земля») 



Часть первая

Верхний карбон — пермь Западного Тетиса:
фузулинидовая характеристика, биогеография
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Стратиграфическая основа

Любая сводная работа, подобная предлагаемой 
вниманию читателя, требует единой хронострати-
графической основы. Поэтому, прежде чем присту-
пить к изложению материалов по Западному Тети-
су, следует определиться, на какие шкалы карбона 
и перми мы будем при этом опираться. Это тем 
более необходимо, что разработка международной 
хроностратиграфической шкалы, осуществляемая 
соответствующими подкомиссиями Международ-
ной комиссии по стратиграфии (ICS), еще не за-

вершена. Шкала по каменноугольной системе пока 
что существует лишь в виде проекта. Утверждено 
только ее подразделение на две подсистемы. При-
нята международная шкала пермской системы. Но 
она плохо «работает» на территории Тетиса, и для 
этой области существует самостоятельная шкала 
[Leven, 2003; Левен 2004б].

В табл. 1 и 2 воспроизводятся шкалы, на кото-
рые автор опирался в своих построениях. Краткие 
комментарии к ним даны ниже.

Таблица 1. Фузулинидовые комплексы верхнего карбона (пенсильвания) Западного Тетиса
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Таблица 1. Окончание

Таблица 2. Фузулинидовые комплексы перми Западного Тетиса 



11

Стратиграфическая основа

Таблица 2. Окончание
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Часть первая. Верхний карбон — пермь Западного Тетиса: фузулинидовая характеристика, биогеография

Каменноугольная система

Традиционная шкала каменноугольной систе-
мы разрабатывалась по разрезам Западной и Вос-
точной Европы. В основном, она базировалась на 
фораминиферах и аммоноидеях. В последние годы 
делаются попытки модернизировать шкалу и при-
вязать ее к конодонтовым зонам. Проводится ра-
бота по фиксации границ всех ярусов (GSSP) и 
официальному закреплению их решениями между-
народных инстанций. Работа эта далека от завер-
шения. К настоящему времени принято решение 
о подразделении каменноугольной системы на две 
подсистемы — миссисипскую и пенсильванскую. 
Утверждены их границы (GSSP). Что касается де-
ления подсистем на отделы и ярусы, то оконча-
тельных решений пока нет. В последних проектах 
сохраняются все традиционные ярусы карбона от 
турнейского до гжельского. Также есть предложе-
ния повысить ранг этих подразделений (кроме ка-
симовского и гжельского) до отделов. Какие в этом 
случае будут ярусные подразделения — пока не 
ясно [Gradstein et al., 2004; Menning et al., 2006].

В настоящей работе рассматривается лишь 
пенсильванская подсистема каменноугольной си-
стемы. Фораминиферовые комплексы ярусов, на 
которые она сейчас подразделяется, а, следова-
тельно, и сами ярусы хорошо прослеживаются на 
всей территории Тетиса, и поэтому их применение 
не вызывает затруднений. Сложнее обстоит дело 
с использованием зональных шкал. Ввиду относи-
тельно редкой встречаемости аммоноидей и коно-
донтов, практическое применение разработанных 
по ним зональных схем затруднено. Выгодно от-
личаются в этом отношении фораминиферы. Но, 
во-первых, пока не существует единой согласо-
ванной фораминиферовой зональной схемы, при-
годной для повсеместного использования: схемы, 
разрабатываемые для разных регионов, часто су-
щественно отличаются одна от другой вследствие 
чисто местных особенностей фораминиферовых 
комплексов. Во-вторых, верхнекаменноугольные 
отложения Тетиса в целом изучены пока менее де-
тально по сравнению с таковыми в стратотипиче-
ских районах — на Урале и Восточно-Европейской 
платформе. Поэтому многие зоны восточноевро-
пейской и уральской шкал здесь не улавливаются. 
Вместе с тем, общие тенденции в развитии фора-
миниферовых сообществ Тетиса и Восточной Ев-
ропы совпадают, а выделяемые по фузулинидам 
внутриярусные подразделения тетической шкалы 
либо отвечают зонам восточноевропейской шка-
лы, либо превосходят их по объему, охватывая две 
или три зоны (см. табл. 1).

Пермская система 

Как известно, восточноевропейская шкала перм-
ской системы, долгие годы считавшаяся эталон-
ной, таковой на самом деле не могла являться, 
поскольку критерии, по которым устанавливались 
основные ее подразделения, действовали лишь в 
пределах стратотипической области. Сейчас эта 
шкала переведена в ранг региональной, каковой 
она и является на самом деле, а в качестве эта-
лонной принята недавно ратифицированная стан-
дартная международная хроностратиграфическая 
шкала [Jin et al., 1997] (табл. 3). Она основана на 
конодонтах и в нижней своей части опирается на 
разрезы Урала, в средней — Мидконтинента и в 
верхней — Южного Китая. В настоящее время 
официально утверждены границы пермской систе-
мы, ее трех отделов и некоторых ярусов.

При несомненных преимуществах новой меж-
дународной стандартной шкалы, по сравнению с 
прежней восточноевропейской, она имеет ряд су-
щественных недостатков. Во-первых, эврифаци-
альность конодонтов, а, следовательно, и их кор-
реляционный потенциал были переоценены: коно-
донты, как и большинство других организмов, ока-
зались весьма зависимыми от температур, глубин, 
солености и пр. Во-вторых, в новой шкале объем 
ярусов определяется исключительно положением 
их границ. Последние же связываются всего лишь 
с моментом перехода одного вида (или даже подви-
да!) конодонтов в другой. Неизбежные при таком 
подходе несовпадения устанавливаемых границ с 
рубежами в развитии других групп фауны, в том 
числе и таких архистратиграфических, как аммо-
ноидеи и фузулиниды, зачастую игнорируются. 
Наконец, в-третьих, коллекционирование об разцов 
с конодонтами и извлечение последних из поро-
ды — процесс трудоемкий и дорогостоящий, что за-
трудняет использование конодонтов на практике. 
Это в полной мере относится к области Тетис, где 
им трудно конкурировать с фузулинидами, имею-
щими повсеместное и массовое распространение. 
Кроме того, многие руководящие виды конодон-
тов, по которым устанавливаются границы ярусов 
в разрезах Северной Америки и Урала, в Тетисе 
встречаются крайне редко, и время их первого по-
явления (FAD) здесь не фиксируется.

Все сказанное препятствует применению меж-
дународной хроностратиграфической шкалы в Те-
тической области. Здесь уже давно с успехом ис-
пользуется ярусная шкала, опирающаяся на фузу-
линиды. Она была впервые опубликована в 1980 г. 
[Левен, 1980а], а в следующем году официально 
принята Межведомственным стратиграфическим 
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комитетом СССР для южных регионов Советско-
го Союза. С тех пор она не претерпела существен-
ных изменений. Лишь недавно предложено повы-
сить ее два отдела до ранга подсистем — нижней 
(предуральской) и верхней (тетической), в каждой 
из которых выделить по два отдела — уральский и 
дарвазский в первой из них и янсинский и лопин-
ский во второй [Leven, 2003; Левен, 2004б]. Имен-
но этот вариант шкалы принят в настоящей работе 
(см. табл. 2, 3).

Шкала не лишена недостатков, к которым от-
носится некоторая неопределенность в проведе-
нии нижней и верхней границ сакмарского яруса 
и нижней границы мидийского. Нижняя граница 
сакмарского яруса в тетической шкале связыва-

ется с появлением робустошвагерин, целлий, дар-
вазитесов и ряда других родов и видов фузулинид. 
Верхняя граница проводится по появлению пами-
рин и чаларошвагерин. Но уверенности в том, что 
эти границы отвечают таковым сакмарского яруса 
в типовых разрезах Южного Урала, нет.

Если в ходе дальнейших исследований будет 
установлено, что это несоответствие слишком ве-
лико, для подразделения тетической шкалы, име-
нуемого сейчас сакмарским, придется вводить 
новое название. Проблема нижней границы ми-
дийского яруса состоит в том, что по определению 
она связывается с первым появлением (FAD) ро-
да Yabeina, которое в конкретных разрезах (в том 
числе и на западе Тетиса) обычно не фиксирует-

Таблица 3. Корреляция тетической и международной шкал пермской системы  
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ся [Левен, 1993б, 1996]. В большинстве случаев 
род появляется в них внезапно и, по-видимому, 
на более высоком по отношению к FAD, страти-
графическом уровне. В стратотипе яруса в За-
кавказье его вообще нет. Все это вынуждает свя-
зывать нижнюю границу яруса с общим обновле-
нием фузулинидового комплекса, что делает ее 
довольно расплывчатой. В настоящей работе при 
проведении границы мургабского и мидийского 
ярусов мы ориентируемся на появление высоко-
организованных неошвагерин, типа N. margaritae 
(s.s.) и N. syrtalis, сопровождаемых такими ха-
рактерными для мидийского яруса родами и вида-
ми, как Chusenella abichi, Afghanella robbinsae, 
Sumatrina longissima, Kahlerina, Codonofusiella, 
Lantschichites, Reichelina и ряда других.

Поскольку международная хроностратигра-
фическая шкала является официально принятой, 
возникает необходимость корреляции с ее подраз-
делениями ярусов тетической шкалы. Часто это 
осуществляется чисто формально сопоставлени-
ем девяти ярусов тетической шкалы с девятью же 
ярусами международной. Однако это справедли-
во лишь для двух верхних ярусов обоих шкал, да и 
то потому, что уцзяпинский и чансиньский ярусы 
международной шкалы установлены по разрезам 
тетического типа. В остальных случаях корреля-
ция связана с большими проблемами, еще дале-
кими от решения (см. табл. 3). Прежде всего, это 
касается положения в тетической шкале нижней 
границы роудского яруса, а, следовательно, и все-
го гваделупского отдела. Согласно разным точ-

кам зрения, оно колеблется от основания кубер-
гандинского яруса до верхней трети мургабского 
[Левен, 2001]. На сегодняшний день наиболее ве-
роятным представляется вариант положения рас-
сматриваемой границы внутри кубергандинского 
яруса [Левен, Богословская, 2006]. Без решения 
этого вопроса любые попытки сопоставить болор-
ский, кубергандинский и мургабский ярусы с под-
разделениями глобальной шкалы теряют всякий 
смысл. Соответствие яхташского яруса артинско-
му пока ничем не подкреплено, так как критерии 
проведения границ сравниваемых ярусов совер-
шенно разные, и говорить об их изохронности 
пока нет оснований. Также плохо обстоит дело 
с определением положения в тетической шкале 
границ вордского яруса международной шкалы. 
Если верить Ш.Меи и Ч.Хендерсону [Mei et al., 
1998; Henderson et al., 1999], то вордский и кэпи-
тенский ярусы отвечают верхней половине ми-
дийского яруса тетической шкалы. Мнение этих 
исследователей базируется на конодонтах, об-
наруженных в разрезе Луодиань Южного Китая. 
Однако этому противоречат данные палеомагне-
тизма, согласно которым весь мидийский ярус 
должен сопоставляться с одним кэпитенским. 
Такой вывод вытекает из того, что рубеж Киама1
Иллавара, который в стратотипе кэпитенского 
яруса располагается вблизи его нижней границы, 
в разрезе Соляного Кряжа приурочен к основа-
нию, формации Варгал, где найдены фузулиниды 
и конодонты, характерные для низов мидийского 
яруса [Gradstein et al., 2004].
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Рассматриваемая территория Западного Тетиса 
охватывает пространство от Памира — на востоке 
до Испании — на западе. Говоря о Тетисе, мы име-
ем в виду морской бассейн или, вернее, множест-
во свободно сообщавшихся бассейнов, распола-
гавшихся в пределах означенного пространства и 
населенных тепловодной фауной (в том числе и 
фораминиферами) «тетического» типа. При таком 
подходе в понятие «Тетис» вкладывается скорее 
биогеографическое содержание, чем географиче-
ское и, тем более, тектоническое. Значительные 
размеры изученной территории, чрезвычайная 
сложность ее геологического строения и истории 
развития обусловили большое разнообразие типов 
отложений карбона–перми и фрагментарность до-
ступных изучению обнажений. Все это крайне за-
трудняет задачу — дать законченную, связанную 
картину, отражающую характер, распространение 
и взаимоотношение отложений рассматриваемого 
возраста. К этому следует добавить неравномер-
ную и часто еще слабую геологическую изучен-
ность отдельных районов, таких, например, как 
Афганистан и Иран. Ниже приводится краткий об-
зор отложений верхнего карбона (пенсильвания) и 
перми, основанный как на личных исследованиях 
автора, так и на литературных источниках.

Верхний карбон (пенсильваний)

Наши сведения о стратиграфии и фузулинидах 
верхнего карбона Западного Тетиса базируются, 
в основном, на сравнительно ограниченном числе 
разрезов, расположенных вдоль южного края Ев-
разии, в карбоне и перми охваченного мощнейшим 
герцинским орогенезом. К ним относятся разрезы 
Южного Тянь-Шаня, Дарваза, Карнийских Альп 

и Кантабрийских гор в Испании (рис. 1). В более 
южных районах содержащие фузулинид карбо-
натные отложения рассматриваемого возраста из-
вестны на севере Африки, в Турции и Иране, т.е. 
на территориях, примыкавших к Гондванскому 
континенту. Однако изучены они еще недостаточ-
но. В более восточных (юго-восточных) районах 
перигондванской части Тетиса (Южный Афгани-
стан, Южный Памир, Восточный Гиндукуш, Кара-
корум, Гималаи) отложения верхнего карбона не 
вычленяются из состава мощных и фаунистически 
плохо охарактеризованных верхнепалеозойских тер-
ригенных толщ.

Южный Тянь-Шань

Отложения верхнего карбона накапливались 
здесь в нескольких широтно вытянутых межгор-
ных прогибах (Ферганском, Туркестано-Алайском, 
Зеравшанском и др.) и почти повсеместно образо-
ваны мощными терригенными, часто грубообло-
мочными толщами. Карбонатные отложения име-
ют подчиненное значение и концентрируются, в 
основном, в нижней, башкирско-московской, час-
ти разреза. Во многих разрезах московские (чаще 
верхнемосковские) слои залегают с перерывом и 
несогласием. По фузулинидам в пределах Южного 
Тянь-Шаня установлены все ярусы верхнего кар-
бона и большинство зон (табл. 4, см. ниже раздел 
«Афганистан»). Однако преобладание терриген-
ных фаций, не содержащих фузулинид, и их из-
менчивый характер не позволяют назвать хотя бы 
один разрез, где можно было бы хорошо наблюдать 
нормальную последовательность смены фузулини-
довых комплексов. Поэтому наши представления о 
биостратиграфии верхнего карбона рассматривае-

Краткий обзор отложений верхнего карбона 

(пенсильвания) и перми
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Рис. 1. Основные местонахождения верхнекаменноугольных фузулинид Западного Тетиса по литературным источникам (1) и изученные автором (2)
1 — Кантабрийские горы; 2 — Карнийские Альпы; 3 — Караванки; 4 — Бехар; 5 — Регган; 6 — Ю.Тунис; 7 — Иллизи; 8 — Радамес; 9 — Пулур; 10 — Хадым, 

Аладаг; 11 — Пинарбаши; 12 — Анарак; 13 — Ширгешт; 14 — Асад-Абад; 15 — В. Эльбурс; 16 — Фирозкух; 17 — Маймана; 18 — Сурхоб; 19 — Дарваз; 20 — Кы-
зылкум; 21 — Гиссар; 22 — Алай; 23 — Фергана
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мой территории имеют, в основном, обобщенный 
характер. В числе наиболее капитальных работ, 
содержащих описание фузулинид, можно назвать 
монографии О.И. Богуш [1963], Ф.Р. Бенш [1969, 
1972], З.С. Румянцевой [1974], А.В. Дженчураевой 
[1979, 1993].

Дарваз, Памир

Территория Памира (включая Дарваз) име-
ет блоковое строение (рис. 2). Cеверные блоки 
(структурно-фациальные зоны) по общей истории 
геологического развития и по характеру фауны от-
четливо тяготеют к Южному Тянь-Шаню, тогда 
как южные — к Гондване [Левен, Щербович, 1978; 
Leven, 1993]. Самым северным блоком является 
Дарваз-Заалайская структурно-фациальная зона, 
на юго-западе которой имеются прекрасные разре-
зы верхнего карбона. От более северных разрезов 
Южного Тянь-Шаня они выгодно отличаются тем, 
что полностью сложены органогенными извест-
няками, в изобилии содержащими фузулинид. На 
Юго-Западном Дарвазе (см. табл. 4) разрез начи-
нается с з и д а д а р и н с к о й свиты, трансгрес-
сивно перекрывающей вулканогенные толщи ниж-
него карбона. Свита представлена известняками 
и глыбовыми известняковыми брекчиями (внизу) 
иногда с прослоями туфов и базальтов. В наиболее 
полных разрезах мощность свиты порядка 200 м. 
В этом случае свита охватывает весь башкирский 
ярус и, возможно, самые низы московского, на что 
указывают обнаруженные в ней мелкие форами-
ниферы и фузулиниды, к сожалению пока моно-
графически не описанные. На неровной, размытой 
поверхности зидадаринской свиты залегает мало-
мощная и быстро выклинивающаяся по простира-
нию к у х и ф р у ш с к а я терригенно-карбонатная 
свита (0–50 м), отвечающая нижней части кашир-
ского подъяруса. Она, в свою очередь, перекрыва-
ется к а л а и к у х н и н с к о й известняковой сви-
той (200–400 м) верхнекаширско-гжельского воз-
раста. Начиная с гжельского века, наметилась тен-
денция к ускоренному осадконакоплению, которая 
продолжилась в перми и привела к образованию 
тысячеметровых толщ различного состава. Снизу 
доверху известняки московского, касимовского и 
гжельского ярусов переполнены фузулинидами, 
которые хорошо изучены и описаны [Левен, Щер-
бович, 1978; Чувашов и др., 1986; Leven, 1998b; 
Leven, Davydov, 2001].

Южнее Дарваз-Заалайской зоны каменноуголь-
но-пермские отложения входят в состав мощных 

сланцевых толщ (п ш и х а р в с к а я, б е л е у л и н-  
с к а я), широко развитых в Калаихумб-Сауксайской 
и Курговадской зонах. Фаунистически эти толщи 
почти не охарактеризованы, и поэтому вычленить 
из них отложения рассматриваемого возраста не 
представляется возможным.

Не исключено, что к последним относятся извест-
няки к у р г о в а д с к о й свиты, подстилающие пши-
харвскую. В расположенной южнее Кара кульской зо-
не отложения верхнего карбона входят в состав преи-
мущественно терригенной к а р а д ж и л г и н с к о й 
свиты, о чем свидетельст вуют находки в ее верхней 
части московских Ozawainella и Fusulinella. Сви-
та залегает на нижнекаменноугольных вулканитах 
к а р а ч и м с к о й свиты и в самом основании содер-
жит фараминиферы и брахиоподы серпуховского 
возраста [Левен, 1981а].

Южнее Каракульской зоны — в Акджилгин-
ской и Дарваз-Сарыкольской зонах — развиты 
очень мощные терригенные толщи, возможно, час-
тично принадлежащие верхнему карбону. Однако 
прямых доказательств этому пока нет. Еще южнее 
через весь Памир протягивается широкая полоса, 
сложенная тектонически разобщенными разново-
зрастными отложениями, известная под названием 
«Центральный Памир». Карбонатные отложения с 
фораминиферами всех ярусов верхнего карбона 
установлены здесь в небольших разрозненных об-
нажениях так называемой акбайтальской зоны раз-
ломов [Карапетов, 1963]. На юго-востоке Памира 
отложения верхнего карбона вероятно входят в со-
став мощной терригенной б а з а р д а р и н с к о й 
серии, но фаунистически это не доказано. Башкир-
ские Pseudostaffella и Profusulinella обнаружены 
здесь лишь в известняковых олистолитах внутри 
терригенно-вулканогенной толщи верхнего триаса 
[Дронов и др., 1989]. Источник сноса этих олисто-
литов не ясен.

Афганистан

Как и на Памире, фунистически обоснованные 
отложения верхнего карбона известны лишь на 
севере страны. Самые северные выходы отмечены 
в северных предгорьях хребта Банди-Туркестан 
(район г. Маймана) (см. рис. 1 и 2). Здесь из-под 
мощных пермских(?) красноцветных моласс обна-
жаются пестроцветные песчаники и алевролиты 
с линзами известняков, в которых найдены фузу-
линиды московского возраста [Геология..., 1980]. 
Находки московских фузулинид известны также 
на западе Северного Афганистана в хребте Фи-
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Таблица 4. Корреляция наиболее полных разрезов верхнего карбона (пенсильвания) Западного Тетиса
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Таблица 4. Окончание
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розкух. Здесь они приурочены к верхней части 
очень мощной терригенной серии С и а х с а н г, 
где обнаруживаются в небольших пластах и 
линзах известняков [Пыжьянов и др., 1978]. На 
северо-востоке Афганистана — в Афганском Ба-
дахшане — московские фузулиниды встречены в 
известняках, которые несомненно принадлежат 
калаикухнинской свите, протягивающейся сюда 
с территории Юго-Западного Дарваза [Lapparent, 
Lys, 1972; Lys, 1977; Vachard, 1980; Leven, 1997]. 
Дальнейшим продолжением на территории Афга-
нистана Дарваз-Заалайской зоны является зона 
Сурхоб [Leven, 1997]. Здесь верхний карбон, как 
и на Дарвазе, представлен преимущественно из-
вестняками (до 200–300 м), из которых в разных 
местонахождениях собраны фузулиниды башкир-
ского, московского и гжельского ярусов [Пыжья-
нов и др., 1978; Геология..., 1980; Vachard, 1980]. К 
сожалению, описания разрезов и фузулинид пока 
не опубликованы. Вероятными аналогами верхне-
палеозойских толщ Каракульской зоны Северного 
Памира являются каменноугольно-пермские от-
ложения, обнажающиеся в бассейнах рек Бамиан 
и Булола. Башкирский и московский ярусы пред-
ставлены здесь песчаниками и сланцами незначи-
тельной мощности с прослоями известняков, со-
держащих фузулинид [Vachard, 1980].

Перечисленными местонахождениями ограни-
чивается список районов на территории Афгани-
стана, где присутствие отложений верхнего карбо-
на обосновано фаунистически. На юге и крайнем 
востоке страны (Вахан) отложения этого возраста 
вероятно входят в состав мощных терригенных 
толщ. Это серии С и а х к о х (хребты Касамург 
и Банди-Баян к югу от Герируда), Ш а л к а л а й 
(бассейн р. Аргандаб, Центральный Афганистан), 
Б а з а р д а р а (Вахан) [Карапетов, Левен, 1973; 
Геология..., 1980].

Восточный Гиндукуш, Каракорум, Гималаи

Так же, как на юге Памира и Афганистана, отло-
жения верхнего карбона входят здесь в состав преи-
мущественно терригенных толщ. Фузулиниды в них 
не обнаружены. Датировки производятся главным 
образом по брахиоподам или по положению в разре-
зе между отложениями нижнего карбона и нижней 
перми, обычно хорошо фаунистически охарактери-
зованными. В Западном Каракоруме, в верховьях 
р. Ярхун, к верхнему карбону относится формация 
Л у п с у к (Lupsuk), сложенная кварцевыми песча-
никами, алевролитами, гравелитами с прослоями 
калькаренитов. Контакт с нижележащей формацией 
Р и б а т (Ribat) скользя щий, в результате чего низы 
формации Лупсук мес тами замещают верхние слои 
формации Рибат, содержащие конодонты и брахио-
поды башкирского яруса. Брахиоподы из самой фор-
мации Лупсук ука зывают на московкий и касимов-
ский ярусы [Angiolini et al., 1999; Gaetani et al., 2004]. 
От верховьев р. Ярхун рассматриваемые отложения 
протягиваются на запад — в Восточный Гиндукуш 
и Читрал, где подстилают слои с пермской фауной 
[Gaetani, Leven, 1993]. К югу от Каракорума с фор-
мацией Лупсук можно сопоставить так называемые 
ф е н е с т е л л о в ы е с л а н ц ы Кашмира и терриген-
ную формацию П о (Po). Хотя прямых дан ных для 
такой корреляции нет, она вытекает из положения 
названных формаций ниже слоев с нижнепермской 
фауной [Гансер, 1967; Gaenani et al., 1990].

Иран

До недавнего времени фораминиферовые фа-
ции верхнего карбона на территории этой страны 
были известны лишь в разрезах Восточного Эль-

«
Рис. 2. Тектоническая схема Памира и Афганистана
Северный Памир — Северный Афганистан: 1 — Туранская платформа; 2 — Туркмено-Хорасанская складчатая 

область; 3–13 — структурно-фациальные зоны: 3 — Руди-Чаль, 4 — Сурхоб, 5 — Дарваз-Заалай, 6 — Западный Гинду-
куш, 7 — Файзабад — Хазрет-Султан, 8 — Калаихумб-Сауксай, 9 — Джавай-Курговад, 10 — Бамиан, 11 — Каракуль, 
12 — Акджилга, 13 — Дарваз-Сарыкол

Южный Памир — Южный Афганистан: 14 — Афган-Южнопамирская складчатая область: 14 (а) — Средний 
Афганистан, 14 (б) — блок Пандшер, 14 (в) — Центральный Бадахшан-Центральный Памир, 14 (г) — Рушан-Пшартская 
зона, 14 (д) — Вахан — Юго-Восточный Памир; 15 — Южнобадахшанско-Южнопамирский массив; 16 — зона Таш-
Купрук; 17 — трог Фарахруд; 18 — Гельмен-Аргандабское поднятие (Центральный Афганистан); 19 — зона Тарнак; 20 — 
Кабульский массив; 21 — Сулейман-Киртарская область; 22 — зона Кунар; 23 — Нуристанский массив; 24 — Восточный 
Гиндукуш-Каракорум; 25 — Кохистан

1–4 — фрагменты палеобассейнов: 1 — Дарваз-Сурхобского, 2 — Каракуль-Бамианского, 3 — Центральнопамирско-
Хафткалинского, 4 — Юговосточнопамирско-Среднеафганского; 5 — главный структурный шов Центральной Азии; 6 — 
разломы; 7 — южная граница чехла Туранской платформы
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бурса (г. Горган) (рис. 3). Башкирские форамини-
феры описаны здесь из верхней части карбонатной 
формации Б а г е р а б а д (Bagherabad) (см. табл. 
4). В слоях G1 и G2 вышележащей карбонатно-
терригенной формации Г е с е л г а л е (Geselgaleh) 
содержатся фузулиниды башкирского и москов-
ского ярусов. Общая мощность формации поряд-
ка 300 м [Bozorgnia, 1973; Lys et al., 1978; Jenny 
et al., 1978; Vachard, 1996]. Касимовский ярус из 
разреза выпадает. Верхнегжельские фузулиниды 
и конодонты присутствуют в верхней части пре-
имущественно терригенной формации Т о й о х 

(Toyoh), выделяемой в основании серии Доруд 
(Dorug Group), трансгрессивно перекрывающей 
формацию Геселгале [Gaetani et al., 2009].

Недавно хорошо фаунистически документиро-
ванные отложения башкирского, московского и 
гжельского ярусов установлены в разрезах Цент-
рального Ирана (блоки Йезд и Тебес, разрезы Ана-
рак и Заладу, см. табл. 4) и зоны Сенендей-Сирджан 
(разрез Асад-Абад) (см. рис. 3) [Левен, Горгидж, 
2006, 2008б; Leven, Taheri, 2003; Leven et al., 2006; 
Leven, Gorgij, 2006]. Разрезы Анарак (Anarak) и 
Заладу (Zaladou) близки между собой. Отложе-

Рис. 3. Тектоническая схема Ирана и основные местонахождения фузулинид [Alavi, 1991]
Главные структуры: КД — Копет-Даг; ЭБ — Эльбурский блок; ПТК — пояс Тебриз-Кум; СБ — блок Сабзавар; ЙБ — 

блок Йезд; ПБ — блок Пошт-Бадам; ТБ — блок Тебес; ЛБ — блок Лут; ВИБ — Восточно-Иранский блок; CCБ — блок 
Сенендей-Сирджан; ЗБ — блок Загрос; МАК — аккреционный комплекс Макран

Местонахождения фузулинид: 1 — Джульфа; 2 — Доруд; 3 — Горган; 4 — Асад-Абад; 5 — Хамбаст; 6 — Анарак; 7 — 
Гачалу (Калмард); 8 — Хелван; 9 — Озбак-Кух; Ширгешт; 10 — Шотори; 11 — Кавиз; 12 — Фараган; Зард-Кух
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ния рассматриваемого возраста представлены 
в них башкирско-московской серией С а р д а р 
(Sardar Group) и касимовско(?)-сакмарской се-
рией А н а р а к (Anarak Group). Первая из них 
объединяет две формации — Г а л е х (Ghaleh) и 
А б ш е н и (Absheni). Формация Галех, мощно-
стью 130–160 м, сложена известняками с пачками 
сланцев и песчаников. На подстилающих отложе-
ниях девонско-нижнекаменноугольной формации 
Ш и ш т у (Shishtu) она залегает с размывом. В 
разрезе Заладу ее возраст ограничивается нижним 
башкиром, а в разрезе Анарак вероятно охватывает 
и верхний башкир. Формация Абшени (110–180 м) 
сложена глинистыми сланцами и алевролитами с 
небольшими прослоями песчаников и известня-
ков. На формации Галех она залегает с размывом, 
в результате которого из разреза выпадают верхи 
башкирского и самые низы московского ярусов. 
По многочисленным фузулинидам возраст форма-
ции определяется как поздневерейско-подольский. 
Серия Сардар к югу от гор Озбак-Кух, где располо-
жен разрез Заладу, в том числе и в горах Шотори 
(Shotori), в пределах которых находится ее страто-
тип, сложена исключительно терригенными обра-
зованиями и на формации не подразделяется. Как 
позднекаменноугольный ее возраст определяется 
здесь по брахиоподам и аммоноидеям [Stepanov, 
1971; Walliser, 1966].

Серия Анарак образует самостоятельный круп-
ный седиментационный цикл и отделена от ниже- и 
вышележащих отложений поверхностями размы-
ва. Серия состоит из двух формаций — З а л а д у 
(Zaladou) и Т и г е - М а а д а н у (Tighe-Maadanou). 
Нижняя часть формации Заладу хорошо пред-
ставлена в одноименном разрезе в горах Озбак-ку 
(Ozbak-Kuh), где сложена преимущественно песча-
никами с базальными конгломератами в основании 
(50 м). Определимых ископаемых в этой части раз-
реза не обнаружено, и возраст песчаников опреде-
ляется условно как касимовско(?)-раннегжельский 
по положению в разрезе ниже слоев с позднег-
жельскими фузулинидами. Эти слои представлены 
известняками (35 м), в которых, кроме гжельских, 
присутствуют и ассельские фузулиниды (в кровле 
известняков). В разрезе Анарак нижняя часть фор-
мации Заладу срезана разломом, но зато хорошо 
представлена верхняя карбонатная часть (100 м), 
снизу доверху охарактеризованная фузулинидами 
всего гжельского яруса и нижней половины ас-
сельского. Все фузулиниды из разрезов Заладу и 
Анарак монографически изучены, и их описания 
имеются в перечисленных выше публикациях.

Разрез Асад-Абад (Asad-Abad) располагается 
на северо-западной оконечности цепочки выходов 

каменноугольных и пермских отложений, протяги-
вающейся вдоль всего юго-западного склона хреб-
та Кухруд (зона Сенендей-Сирджан). Башкирская 
часть разреза сложена преимущественно извест-
няками (170 м), в которых на нескольких уровнях 
обнаружены конодонты [Boncheva et all., 2007]. 
Фузулиниды из этой части разреза не изучались. 
На присутствие в разрезе отложений московско-
го яруса впервые указал Д.Бахбани [Baghbani, 
1993]. Более поздние исследования показали, что 
они представлены здесь ограниченной разломами 
карбонатно-терригенной толщей (50–60 м), по 
всему разрезу которой встречены многочисленные 
фузулиниды от верхов каширского до мячковского 
подъярусов [Левен, Горгидж, 2008а].

В горах Загрос к верхнему карбону обычно от-
носятся песчаники и конгломераты с наземной 
флорой (F a r a g h a n Formation), залегающие 
на отложениях нижнего палеозоя и девона и под-
стилающие верхнепермские карбонатные толщи 
[Vachard, 1996]. Не исключено, что песчаники 
принадлежат нижней перми.

Турция

На территории этой страны отложения верх-
него карбона наиболее полно представлены в по-
кровах Тавра. Повсюду они образованы известня-
ками с прослоями кварцевых песчаников, общей 
мощностью от десятков до нескольких сотен мет-
ров. Наиболее полные и хорошо изученные раз-
резы известны в районе Пинарбаши (Pinarbashi) в 
Восточном Тавре и в покровах Хадым (Hadym) и 
Аладаг (Aladag) Западного Тавра (рис. 4 и табл. 4). 
По фузулинидам здесь устанавливаются все подъ-
ярусы и большинство зон башкирского и москов-
ского ярусов, а также несколько зон касимовско-
го и гжельского ярусов [Altiner, 1981; Lys, 1986; 
Altiner, Özgül, 2001; Kobayashi, Altiner, 2008].

Севернее Таврид за сутурным швом Измир–
Анкара отложения карбона и перми участвуют 
в строении так называемых комплексов Каракая 
(Karakaya) и Кюре (Küre), представляющих собой 
мощные вулканогенно-терригенные образования 
триасового возраста. Они включают хаотические 
скопления более или менее крупных обломков и 
глыб карбонатных пород преимущественно перм-
ского возраста [Leven, Okay, 1996; Kozur et al., 
2000; Altiner et al., 2000; Okay, Göncüo0lu, 2004; и 
др.]. Обломки каменноугольных пород встречают-
ся относительно редко. Комплексы формировались 
в процессе мощного рифтогенеза, охватившего в 
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триасе значительную часть территории Турции и 
сопровождавшегося интенсивным базальтовым 
магматизмом. По отдельным обломкам пород не-
возможно судить о характере разреза отложений 
верхнего карбона. Учитывая, что большая часть 
датированных фузулинидами обломков представ-
лена известняками, можно предполагать, что верх-
некаменноугольные отложения накапливались в 
условиях мелководных карбонатных шельфов так 
же, как и вышележащие пермские известняки.

В автохтонном залегании отложения верхнего 
карбона встречены в районе г. Бейбурт (Bayburt) 
(Восточные Понтиды, разрез Пулур), где пред-
ставлены мощной (1100 м) гетерогенной серией 
песчаников, известняков, кварцитов и сланцев 
формации Ч а т а л ч е ш м е (Çatalçe3me), перекры-
той красноцветной молассой (1000 м) пермского 
возраста. В прослоях известняков формации обна-
ружены фузулиниды касимовского и гжельского 
возраста [Okay, Leven, 1996].

Балканы, Динариды, Апеннины

Территория от Эгейского моря до Сардинии и 
Сицилии в мезозое и кайнозое являлась ареной 
грандиозных геологических событий, почти полно-
стью уничтоживших или переработавших палео-
зойские структуры, с которыми было связано осад-

конакопление в карбоне и перми. По отдельным 
изолированным обнажениям можно говорить лишь 
о том, что представленные мелководными фациями 
отложения верхнего карбона имели здесь широкое 
распространение. В фацииях фузулиновых извест-
няков они обнаружены на островах Эгейского мо-
ря (Родос, Хиос и др.), на Балканском полуострове 
(Аттика), в Сербии, Хорватии, Апеннинах (Тоска-
на) и в ряде других пунктов [Renz, Reichel, 1945; 
Lys, 1986; Filipovi5, 1974; Kochansky-Devidé, 1964; 
Pasini,1979; и др.].

Альпы

Достаточно полные и хорошо изученные разре-
зы верхнего карбона давно известны в Карнийских 
Альпах и на их восточном продолжении — Кара-
ванках (см. рис. 1). Описания как самих разрезов, 
так и обнаруженных в них фузулинид содержится 
в многочисленных статьях и монографиях [Kahler, 
1983, 1985; Forke et al., 1998; Forke, Samankassou, 
2000; Forke, 2002; Krainer, Davydov, 1998; Davydov, 
Krainer, 1999; и др.].

В Карнийских Альпах к верхнему карбо-
ну относятся формация Б о м б а с о (Bombaso), 
серия А у э р н и г (Auernig) и формация Ш у л- 
т е р к о ф е л ь (Schulterkofel) (см. табл. 4) Формация 
Бомбасо сложена грубыми брекчиями и конгломе-

Рис. 4. Тектоническая схема Турции и основные местонахождения фузулинид [Altiner et al., 2000]
Местонахождения фузулинид: 1 — Бейтепе; Черкезуик; 2 — Джейве; 3 — Бурса; 4 — Киник; 5 — Хадым; Аладаг; 

6 — Пинарбаши; 7 — Хазро; 8 — Хаккари; 9 — Пулур
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ратами, залегающими на складчатом герцинском 
фундаменте (120 м). В ее верхней час ти обнару-
живаются фузулиниды (Protriticites), переходные 
от московского к касимовскому ярусам. Серия Ау-
эрниг представляет собой ритмично чередующие-
ся пачки обломочных и карбонатных пород общей 
мощностью до 1200 м. По фузулинидам В.И. Давы-
дов выделяет здесь четыре зоны в касимовском и 
пять зон в гжельском (гжельском + оренбургском, 
по Давыдову) ярусах [Krainer, Davydov, 1998; 
Davydov, Krainer, 1999]. Формация Шултеркофель 
сложена известняками (нижние псевдошвагери-
новые известняки — Lower Pseudoschwagerina 
Limestone) (160 м). Давыдов подразделяет форма-
цию на три фузулинидовые зоны.

В Караванках характер разреза существенно не 
меняется, хотя представлен он здесь не так хоро-
шо. Фузулинидами охарактеризованы переходные 
московско-касимовские слои [Kochansky-Devidé, 
1965a] и известняки местонахождения Кошутник 
(Košutnik), коррелируемые с известняками форма-
ции Шултеркофель [Forke, 2002].

Испания

Верхний карбон хорошо и полно представлен 
на севере страны — в Кантабрийских горах (см. 
рис. 1). Находки гжельских фузулинид известны 
также в Иберийских горах. Многочисленные раз-
резы и фузулиниды описаны в монографиях А. ван 
Гинкеля и Е.Виллы [Ginkel, 1965; Villa, 1989, 1995] 
и в ряде их статей [Ginkel, Villa, 1999; Villa, Ginkel, 
1999, 2000; Villa et al., 1999; Villa, Bahamonde, 
2001; Villa, Uеno, 2002].

Сложная геологическая история Кантабрий-
ских гор нашла отражение в большом многообра-
зии и изменчивости фаций. По характеру разреза 
здесь выделяются четыре структурно-фациальные 
зоны: Центрально-Астурийская, Понга (Ponga 
Unit), Пики Европы (Picos de Europa Unit) и Пи-
суэрга-Каррион (Pisuerga-Carrion).

В Центрально-Астурийском бассейне нижняя 
часть разреза верхнего карбона сложена преиму-
щественно известняками формации В э л д е т е я 
(Valdeteya), мощность которой достигает несколь-
ких сот метров. Возраст формации башкирский, и 
она согласно сменяет вверх по разрезу известняки 
серпуховского яруса. Московский ярус представлен 
карбонатно-терригенной серией Л е н а (Lena Group) 
и терригенной угленосной серией С а м а (Sama 
Group) общей мощностью до 6000 м. Отложения ка-
симовского и гжельского ярусов здесь отсутствуют.

В зоне Понга башкирский и московский яру-
сы на северо-западе представлены известняками 
К у э р а (Cuera), большая часть которых к юго-
востоку замещается терригенными формация-
ми Р и к а к а б и е л л о (Ricacabiello), Б е л е н о 
(Beleño) и Ф и т о (Fito) (более 2000 м). Как и в 
Центрально-Астурийской зоне, касимовский и 
гжельский ярусы из разреза выпадают.

В зоне Пики Европы башкирско-московская 
часть разреза сложена известняками формации 
П и к и Е в р о п ы (Picos de Europa), отвечающими 
известнякам Куэра предыдущей зоны (см. табл. 4). 
Выше с размывом залегает терригенно-карбонатная 
формация П у э н т е л л е с (Puentellés). Находки в 
ней фузулинид указывают на касимовский ярус и 
нижнюю часть гжельского.

Во всех перечисленных районах разрезы верхне-
го карбона охарактеризованы фузулинидами, ком-
плексы которых в целом близки к комплексам из от-
ложений этого возраста других районов Западного 
Тетиса, а также Донбасса, Восточно-Европейской 
платформы и Урала. Поэтому фузу линидовая зо-
нальная шкала верхнего карбона Кантабрийских 
гор практически совпадает с общепринятой вос-
точноевропейской зональной шкалой башкирского, 
московского и низов гжельского ярусов, местами 
отличаясь лишь меньшей степенью детальности.

Северная Африка

Верхнекаменноугольные отложения выходят 
на поверхность в нескольких районах Алжира и 
Ливии; скважинами они вскрыты в Тунисе (см. 
рис. 1).

Наиболее полно рассматриваемые отложения 
представлены в бассейне Бехар (Bechar) на се-
вере Алжира, где известны как «и з в е с т н я к и 
Д ж е б е л ь Б е х а р» (Djebel Bechar) (см. табл. 4). 
Мощность их достигает 800 м, и они расчленяются 
на три формации. Формация Т а г н а н а (Tagnana) 
залегает на размытой закарстованной поверхности 
известняков серпуховского яруса и представлена 
разнообразными известняками и доломитами с фу-
зулинидами нижней половины башкирского яруса. 
Выше следует формация Х а с с и К е р м а (Hassi 
Kerma), также сложенная известняками, содержа-
щими фузулинид средней части башкирского яру-
са, и, наконец, разрез венчается известняками и 
аргиллитами формации О у э д э л ь Х а м а р (Oued 
el Hamar) с фузулинидами верхов башкирского и 
низов московского ярусов. В окраинных частях 
бассейна Бехар местами обнажаются смешанные 
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Рис. 5. Основные местонахождения пермских фузулинид Западного Тетиса по литературным источникам (1) и изученные автором (2)
1 — Джебель-Тебага; 2 — Сицилия; 3 — Карнийские Альпы; 4 — Юлийские Альпы; 5 — Караванки; 6 — Велебит, Лика; 7 — Черногория; 8 — Идра; 9 — Хиос; 

10 — Бурса; 11 — Киник; 12 — Западный Тавр (Хадым, Аладаг); 13 — Черкезуик; 14 — Бейтепе; 15 — Восточный Тавр (Туфанбейли, Айгёрмез Даги); 16 — Крым 
(Марта); 17 — Северный Кавказ (Лаба, Белая); 18 — Закавказье (Армения, Нахичевань); 19 — Хазро, Хаккари; 20 — Иракский Курдистан; 21 — Центральный 
Эльбурс (Доруд); 22 — Восточный Эльбурс (Горган); 23 — Анарак; 24 — Озбак-Кух, Ширгешт; 25 — Хелван, Гачалу; 26 — Асад-Абад, Хамбаст; 27 — Кавиз; 28 — 
Фараган, Зард-Кух; 29 — Оман; 30 — Хафткала; 31 — Ходжа-Мурод; 32 — Тезак; 33 — Бамиан, Булола; 34 — Сурхоб; 35 — Руди-Чаль; 36 — Альтимур; 37 — Дар-
ваз; 38 — Зулумарт; 39 — Центральный Памир (Калакташ, Западный Пшарт); 40 — Юго-Восточный Памир; 41 — Вахан (Таш-Купрук); 42 — Шаксгам; 43 — Баро-
гил, Чапурсан; 44 — Читрал (Рош-Гол); 45 — Соляной Кряж; 46 — Фергана
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континентально-морские отложения с фузулини-
дами верхов московского яруса [Lys, 1986].

В бассейне Регган (Reggan) в центральной ча-
сти Алжира башкирский и московский ярусы пред-
ставлены терригенной толщей (800–900 м), с раз-
мывом залегающей на известняках серпуховского 
яруса. Датировать ее позволяют немногочислен-
ные фораминиферы, обнаруживаемые в известня-
ковых прослоях [Lys, 1986].

В бассейне Иллизи (Illizi), расположенном на 
границе Алжира и Ливии, рассматриваемые от-
ложения представлены, в основном, известняками 
(300 м) верхней части формации О у б а р а к а т 
(Oubarakat) и формации А д е б Л а р а х е (Adeb 
Larache). Известняки согласно сменяют вверх по 
разрезу аналогичные породы серпуховского яруса 
и содержат фузулинид низов башкирского яруса и 
верхней части московского [Lys, 1986].

На юго-западе Ливии в бассейнах Радамес 
(Rhadames) и Моурзоук (Mourzouk) башкирские и 
московские отложения (100–150 м) представлены 
также преимущественно в карбонатных фациях. 
По фузулинидам в них устанавливаются весь баш-
кирский ярус и нижняя часть московского [Massa, 
Vachard, 1979; Lys, 1986].

Наиболее полный для Северной Африки разрез 
верхнего карбона, вскрыт скважинами на юге Ту-
ниса. Он представлен известняками и доломитами, 
мощностью до нескольких сот метров. По фузули-
нидам здесь устанавливаются весь башкирский 
ярус, все четыре подъяруса московского яруса и 
касимовский ярус ([Lys, 1986]; см. табл. 4).

Пермь

Как уже говорилось, применение для области 
Тетис международной шкалы пермской системы, 
основанной на конодонтах, связано с большими 
трудностями. Поэтому для этой области обычно 
используется шкала, опирающаяся на фузулинид, 
имеющих повсеместное распространение и хоро-
шо изученных. Все ярусы этой шкалы, за исклю-
чением ассельского и сакмарского, выделены по 
разрезам Дарваза, Памира и Закавказья, располо-
женным в пределах Западного Тетиса (рис. 5).

Южный Тянь-Шань

В ранней перми весь регион был вовлечен в под-
нятия, связанные с герцинским орогенезом. Лишь 

в ассельском и самом начале сакмарского време-
ни в некоторых межгорных прогибах сохранялся 
морской режим. За их пределами формировались 
мощные континентальные молассы и вулканоген-
ные толщи липарит-дацитовой формации.

Морские ассельско-сакмарские отложения луч-
ше всего представлены и изучены в Ферганской 
котловине. В Южной Фергане, в хребте Кара-
чатыр, к ним относится мощная (более 1000 м) 
карбонатно-терригенная толща, выделяемая как 
к а р а ч а т ы р с к и й г о р и з о н т или ярус 
[Миклухо-Маклай А., 1963]. Она постепенно сме-
няет вверх по разрезу близкие по составу отложе-
ния д а с т а р с к о г о г о р и з о н т а. А.Д. Миклухо-
Маклай и Ф.Р. Бенш [1972] нижнюю границу пер ми 
проводили в основании карачатырского горизонта. 
Позже новыми находками аммоноидей и фузули-
нид было доказано, что она должна быть опущена 
до средней части дастарского горизонта [Давыдов, 
1987; Попов и др., 1989]. Соответственно, к трем 
фузулинидовым зонам, которые Ф.Р. Бенш выде-
ляла в карачатырском горизонте, сопоставляя их с 
тремя зонами ассельского яруса Урала, В.И. Давы-
довым были добавлены еще две. Самые верхи кара-
чатырского разреза представлены пестроцветными 
глинистыми сланцами, песчаниками и известняка-
ми (65 м) и относятся Бенш уже к сакмарскому 
ярусу (табл. 5).

Более высокие части разреза перми Южной 
Ферганы сложены континентальными обломоч-
ными толщами. На севере Ферганской котлови-
ны к ассельскому ярусу относятся известня-
ки (300 м) верхней части м а м а й с к о й свиты 
(у н г а р т а у с к и е слои), на которые с переры вом 
ложатся песчаники и сланцы у л у к с к о й свиты 
(800–1000 м) с фузулинидами сакмарского яру-
са. Вышележащие отложения не известны. Фу-
зулиниды ассельского и сакмарского ярусов Фер-
ганы хорошо изучены и описаны в монографиях 
А.Д. Миклухо-Маклая [1949] и Ф.Р. Бенш [1962, 
1972].

Дарваз, Памир

Разрез нижней перми Юго-Западного Дарваза 
сложен преимущественно карбонатными фациями 
и является наиболее полным и хорошо фаунисти-
чески охарактеризованным из известных в Запад-
ном Тетисе (см. рис. 2, 5 и табл. 5). Ассельский 
ярус представлен здесь с е б и с у р х с к о й свитой 
известняков с пачкой аргиллитов (20 м) в сред-
ней части. Общая мощность свиты на юге Дарваза 
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Таблица 5. Корреляция наиболее полных разрезов перми Западного Тетиса
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Таблица 5. Продолжение
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Таблица 5. Продолжение
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Таблица 5. Окончание
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достигает 500 м. К северу она уменьшается, а за-
тем свита полностью выпадает из разреза за счет 
срезания вышележащей х о р и д ж с к о й свитой. 
Снизу доверху себисурхская свита охарактеризо-
вана фузулинидами, по которым хорошо отбивает-
ся нижняя граница ассельского яруса. Комплекс 
фузулинид из самых верхов свиты уже сакмарский 
[Левен, Щербович, 1978]. Себисурхские извест-
няки с резким контактом перекрываются хоридж-
ской флишоидной свитой (200–400 м). Местами 
последняя залегает на калаикухнинской свите 
карбона, подстилающей себисурхскую свиту. Фу-
зулиниды из прослоев обломочных известняков 
внутри хориджской свиты принадлежат сакмар-
скому комплексу. О сакмарском же возрасте го-
ворят и аммоноидеи из основания свиты [Левен и 
др., 1992]. Вышележащую з ы г а р с к у ю свиту 
образуют ритмично чередующиеся аргиллиты, 
песчаники и конгломераты (150–250 м). Фузу-
линиды из небольших известняковых прослоев 
принадлежат яхташскому ярусу. Местами свита 
полностью замещается рифовыми известняками. 
Небольшие рифовые массивы и биогермы пере-
полняют вышележащую ч е л а м ч и н с к у ю свиту 
(до 500–700 м), где они располагаются внутри тол-
щи аргиллитов и песчаников с крупными линзами 
валунных конгломератов. Фузулиниды и аммонои-
деи из низов свиты указывают на яхташский ярус. 
Граница челамчинской свиты с вышележащей са-
фетдаронской диахронна и скользит от верхней 
части яхташского яруса до средней болорского 
[Левен и др., 1992].

С а ф е т д а р о н с к а я свита сложена рифовы-
ми известняками, которые местами распадаются 
на отдельные биогермы, а местами образуют мас-
сивы до 1000 м мощности. Верхняя граница свиты 
так же, как и нижняя, диахронна. В результате на 
юге района свита не выходит за пределы яхташско-
го яруса, тогда как на севере целиком располагает-
ся внутри болорского.

Г у н д а р и н с к а я свита, перекрывающая са-
фетдаронскую, представлена алевролитами, пес-
чаниками с прослоями туфов и известняков. Мес-
тами верхняя часть свиты замещается рифовыми 
известняками мощностью до 700–1000 м. Фузули-
ниды из нижней части свиты принадлежат болор-
скому ярусу, а из верхней — кубергандинскому. В 
южном направлении гундаринская свита замеща-
ется по простиранию к у л я х и н с к о й, в составе 
которой большую роль играют полимиктовые кон-
гломераты и песчаники, окрашенные в фиолетовые 
тона, а также туфы дацит-андезитового состава.

Как куляхинская, так и гундаринская свиты пе-
рекрываются пестроцветными вулканомиктовыми 

песчаниками и туфами д а р а и т а н г с к о й сви-
ты (700–800 м), а затем — красноцветными кон-
гломератами и песчаниками в а л ь в а л я к с к о й 
(800–1000 м). Свиты фаунистически не охаракте-
ризованы, и их возраст условно принимается как 
мургабский. На вальвалякской свите местами за-
легают зеленовато-серые аргиллиты, алевролиты 
и песчаники х а м т а р м и н с к о й свиты (80 м), 
в которой найдены остатки флоры цехштейнового 
типа [Левен, Давыдов, 1979]. С гипсами в основа-
нии выше залегает к а ф т а р м о л ь с к а я свита 
аргиллитов, вулканомиктовых песчаников, мер-
гелей (400 м). Разрез венчается известняками 
к а ф и р б а ч и н с к о й свиты (до 150 м), в верхней 
части которой развиты зеленые и фиолетовые ар-
гиллиты с небольшими брахиоподовыми биогерма-
ми (50–80 м). Конодонты из известняков опреде-
ляются как мидийские, брахиоподы из биогермов 
принадлежат джульфинскому ярусу.

Как можно видеть, бОльшая часть приведенного 
разреза охарактеризована фузулинидами, описа-
нию которых посвящены четыре монографии и ряд 
статей [Schellwien, 1908; Калмыкова, 1967; Левен, 
Щербович, 1978; 1980 а,б; Левен и др., 1992]. На 
Дарвазе располагаются стратотипы яхташского и 
болорского ярусов, составляющих дарвазский от-
дел нижней перми [Левен, 1979а, 1980б].

Пермские отложения рассматриваемого типа 
протягиваются на восток вдоль всего Заалайско-
го хребта, но изучены там плохо. Южнее, в Кур-
говадской и Калаихумб-Сауксайской структурно-
фациальных зонах (см. рис. 2) разрез резко меня-
ется. Пермские отложения, наряду с отложениями 
карбона, возможно, входят в состав мощных тер-
ригенных п ш и х а р в с к о й и б е л е у л и н с к о й 
сланцевых толщ, подтверждением чему могут слу-
жить единичные и непроверенные находки фузу-
линид. Пермской, вероятно, является и перекры-
вающая белеулинскую толщу к а и н д и н с к а я 
свита фиолетово окрашенных терригенных пород 
с включенными в них телами (рифами?) белых 
массивных известняков с верхнепермскими фузу-
линидами. Однако есть мнение, что известняки яв-
ляются крупными олистолитами, а возраст свиты 
триасовый.

Еще далее на юг, за пересекающим весь Па-
мир уйбулакским разломом, морские пермские 
отложения хорошо представлены в Каракульской 
зоне, в бассейне р. Зулумарт (см. рис. 2 и табл. 
5). Разрез начинается здесь рифовыми известня-
ками з у л у м а р т с к о й свиты (700–800 м) с 
фузулинидами яхташского и болорского ярусов. 
Контакт с нижележащими терригенными порода-
ми караджилгинской свиты тектонический. С не-
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большим размывом на зулумартских известняках 
залегает п е с т р а я свита песчаников с линзами 
конгломератов и прослоями известняков с нижне-
кубергандинскими фузулинидами (70–150 м). Она 
перекрывается черными слоистыми битуминозны-
ми известняками б а л я н д к и и к с к о й свиты 
(200–300 м), переполненными фузулинидами ку-
бергандинского и мургабского ярусов, среди кото-
рых особенно много эополидиексодин. Местами 
известняки полностью или частично замещаются 
мощными рифами (до 500 м и более), в верхней 
части которых найдены фузулиниды мидийского 
возраста. Венчается разрез б а й г а ш к и н с к о й 
свитой песчаников и сланцев с прослоями извест-
няков (200 м), в которых встречаются редкие фо-
раминиферы лопинского отдела перми. В бассейне 
р. Байгашка верхняя часть разреза сложена мощ-
ными валунными известняковыми конгломерата-
ми. Линзы таких конгломератов местами вклини-
ваются и в толщу рифовых известняков. Отложе-
ния, перекрывающие пермские, отсутствуют.

В Акджилгинской зоне (см. рис. 2), отделенной 
от Каракульской баляндкиикским разломом, раз-
рез снова резко меняется. К перми здесь относится 
мощная (более 1000 м) вулканотерригенная толща 
(к а р а и к а ш а н с к а я) с массивами рифовых из-
вестняков, мощность которых достигает сотен мет-
ров. Вулканиты и туфы преимущественно базаль-
тового, реже андезитового состава. Толща очень 
изменчива по простиранию, и выявить какую-либо 
закономерность в последовательности напласто-
ваний не удалось. По отдельным находкам фузули-
нид можно говорить, что по возрасту она охватыва-
ет по меньшей мере болорский, кубергандинский 
и мургабский ярусы. Подстилающие отложения 
не выявлены. Возможно, ими являются слюди-
стые сланцы с а р ы г у н с к о й свиты, развитые по 
эффузивам кислого состава. В ее нижней части в 
прослоях песчаников встречены фузулиниды пло-
хой сохранности, напоминающие нижнепермских 
нонпсевдофузулин [Левен, 1981а].

Южнее Акджилгинской зоны протягивается 
широкая полоса терригенных отложений, входя-
щих в Дарваз-Сарыкольскую зону (см. рис. 2). 
Пермская часть разреза представлена кварцитами 
и полевошпат-кварцевыми песчаниками а п а к- 
с к о й свиты, выше песчаниками и сланцами 
к у л ь а й р ы к с к о й,  к а р а т е к и н с к о й и 
к о ш д ж и л г и н с к о й свит. Стратиграфические 
соотношения между свитами не совсем ясны. Сум-
марная мощность их составляет несколько тысяч 
метров. На пермский возраст указывают единич-
ные и непроверенные находки яхташско-болорских 
фузулинид в апакской свите и палинологических 

остатков нижнепермского облика в кошджилгин-
ской свите [Дронов и др., 2006].

В отличие от Дарваз-Сарыкольской зоны, перм-
ские отложения Центрального Памира (см. рис. 2) 
маломощны, представлены в основном карбонат-
ными фациями и обычно хорошо документированы 
палеонтологическими находками. Обнажения их 
разобщены и разрезы весьма разнообразны. Соз-
дается впечатление, что в пределах Центрального 
Памира «сгружены» отдельные фрагменты перм-
ских толщ, формировавшихся в разных условиях 
и, возможно, на значительном удалении друг от 
друга. Так, в полосе акбайтальской зоны разломов 
зафиксированы выходы черных сланцев с пермски-
ми мшанками, отдельные небольшие обнажения 
известняков с нижнепермскими и мидийскими 
фузулинидами, доломитов с мургабскими фузу-
линидами. Южнее выделяется полоса пермских 
отложений собственно Центрального Памира (см. 
табл. 5 и рис. 2). С угловым несогласием на слан-
цах сарезской свиты неопределенного (докембрий-
ского?) возраста здесь залегают песчаники и кон-
гломераты с флорой стефанского типа [Дронов, 
1964]. Выше следует д а н г и к а л о н с к а я свита 
(до 100 м), внизу — существенно терригенная, 
вверху — карбонатная с многочисленными фузу-
линидами сакмарского возраста (так называемый 
калакташский комплекс), а еще выше — залегаю-
щая с глубоким размывом и с базальными конгло-
мератами, песчаниками, а иногда и бокситами в 
основании к ы р к к о ч у й с к а я свита известняков 
и доломитов (до 40 м). В ее нижней части найдены 
мидийские фузулиниды и мелкие фораминиферы, 
в верхней — мелкие фораминиферы джульфинско-
го(?) возраста [Левен, 1991; Leven, 1993; Дронов и 
др. 1995; Pronina, 1995].

Непосредственно южнее описанных выше об-
нажений известняков и доломитов, отделяясь от 
них разломом надвигового характера, протягивает 
узкая прерывистая полоса мраморизованных из-
вестняков и доломитов (200–300 м), пронизанных 
и переслоенных пикритовыми базальтами. Извест-
няки перекрыты мощной песчано-сланцевой тол щей. 
Тектонический блок с отложениями этого типа вы-
деляется в Западно-Пшартскую (Северорушанско-
Пшартскую, по В.И. Дронову) зону, ранее объеди-
няемую совместно с Восточно-Пшартской зоной в 
единую Рушанско-Пшартскую зону [Дронов, 1990; 
Leven, 1995b] (см. рис. 2). Сильный метаморфизм и 
сложная разрывная тектоника не позволяют судить 
об истинной последовательности слоев и их воз-
расте. Единственная находка яхташско-болорских 
фузулинид в известняках позволяет относить их 
и связанные с ними базальты к перми. Условно к 
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пермо-триасу относится песчано-сланцевая толща, 
перекрывающая известняки. Однако не исключено 
опрокинутое залегание всего разреза.

По надвигу Западно-Пшартская зона контакти-
рует с расположенной южнее Восточно-Пшартской 
зоной (Южнорушанско-Пшартской, по В.И. Дроно-
ву), где разрез перми снова иной. Его нижняя часть 
представлена здесь толщей песчаников и сланцев 
к и л и л с к о й с в и т ы (первые сотни метров) 
с пермскими спорами и небольшими глыбами или 
линзами известняков с мургабскими и мидийскими 
фузулинидами. С неясным контактом она подсти-
лается мощной терригенной толщей с нижнебаш-
кирскими гониатитами в верхней части. Килилская 
свита перекрывается к е н ь м у к у р с к о й, обра-
зованной переслаиванием детритовых и микрито-
вых известняков, кремнистых сланцев, базальтов 
и их туфов, вулканомиктовых конгломератов и 
конглобрекчий (15–90 м). В прослоях детритовых 
известняков из нижней части свиты содержатся 
фузулиниды и мелкие фораминиферы мидийского 
возраста [Leven, 1995b].

Следующая к югу зона Юго-Восточного Па-
мира (см. рис. 2 и табл. 5) является районом, где 
впервые установлены кубергандинский и мур-
габский ярусы и где располагаются их страто-
типы. В наиболее полных разрезах пермские от-
ложения начинаются т а ш к а з ы к с к о й сви-
той (500–900 м), выделяемой в верхней части 
б а з а р д а р и н с к о й серии. Свита образована 
чередующимися аргиллитами, алевролитами и по-
левошпатово-кварцевыми песчаниками и с раз-
мывом перекрывает у р у з б у л а к с к у ю свиту 
вероятно каменноугольного возраста. На границе 
свит местами присутствуют глыбовые конглобрек-
чии. Находки аммоноидей, брахиопод, двустворок, 
мшанок, конулярий позволяют относить свиту к 
ассельскому ярусу — низам сакмарского. Важно 
отметить, что большая часть обнаруженной фауны 
принадлежит «гондванскому» типу и близка к ана-
логичной фауне Австралии и Индии.

С размывом на ташказыкской свите залегает 
к о ч у с у й с к а я, представленная аргиллитами, 
песчаниками, туффитами, пелитоморфными и де-
тритовыми известняками (20–150 м). В основа-
нии местами отмечаются гипсы и коры выветри-
вания. По аммоноидеям и фузулинидам возраст 
свиты определяется как болорский. Далее следует 
ш и н д ы й с к а я свита подушечных диабазов и 
спилитов, местами переслаивающихся с арглил-
литами (до 120 м). Вулканиты перекрываются 
к у б е р г а н д и н с к о й свитой, образованной рит-
мичным чередованием аргиллитов и обломочно-
детритовых известняков с явно выраженной гра-

дационной слоистостью (20–120 м). Фузулиниды 
из самой нижней части свиты принадлежат еще 
болорскому ярусу, выше — кубергандинскому.

Кубергандинская свита постепенно сменяется 
г а н с к о й (20–130 м). Последняя состоит из че-
редования кремнистых сланцев, тонкоплитчатых 
известковистых аргиллитов и пелитоморфных 
из вестняков с относительно мощными (до не-
скольких метров) грубообломочными конглобрек-
чиями и обломочно-детритовыми известняками. 
Наблюдается градационное уменьшение размера 
обломочного материала от подошвы известняков 
к кровле. По фузулинидам бóльшая часть свиты 
относится к мургабскому и мидийскому ярусам. 
Самая ее верхняя часть (к у т а л ь с к а я пачка) 
содержит джульфинских конодонтов и мелких фо-
раминифер.

Венчается разрез т а х т а б у л а к с к о й сви-
той (5–110 м), в нижней части которой развиты 
туфоалевролиты, туффиты с прослоями известня-
ковых конгломератов, песчаников и небольшими 
гидроидно-водорослевыми биогермами, средняя 
часть сложена вулканомиктовыми и тефроидными 
песчаниками, реже — конгломератами; в кровле 
местами отмечаются продукты коры выветрива-
ния (гидрослюдисто-монтмориллонитовые глины). 
Вулканогенный материал в вулканомиктовых по-
родах рассматриваемой свиты по составу близок к 
верхнепермским базальтам Восточно-Пшартской 
зоны, сильно обогащенным титаном. Конодонты, 
мелкие фораминиферы и редкие фузулиниды ука-
зывают на джульфинско-дорашамский возраст 
свиты. Приведенный разрез, как уже говорилось, 
наиболее полный и мощный. К периферии рассма-
триваемой зоны мощность ганской свиты умень-
шается до первых десятков метров, а вулканоген-
ные шиндыйская и тахтабулакская свиты исчеза-
ют, замещаясь известняками или аргиллитами и 
алевролитами. Описанию разрезов и фузулинид 
Юго-Восточного Памира посвящено много статей 
и монографий, в числе которых: [Дуткевич, 1936; 
Левен, 1967; 1981 а,б; Грунт, Дмитриев, 1973; Но-
виков, 1977, 1979; Котляр и др., 1983, 1989; Чедия 
и др., 1986; Леонова, Дмитриев, 1989; Грунт, Но-
виков, 1994; и др.].

Афганистан

На территории Афганистана возможным про-
должением структур Южного Тянь-Шаня является 
зона Руди-Чаль (см. рис. 2 и 5). Здесь на маломощ-
ных известняках верхнего карбона залегает мощ-
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ная (до 700 м) толща песчаников и алевролитов 
с прослоями известняков, содержащих многочис-
ленные фузулиниды сакмарского возраста [Leven, 
1971].

Пермские толщи Юго-Западого Дарваза непо-
средственно переходят на территорию Афганского 
Бадахшана [Leven, 1997]. Далее на запад их вероят-
ным продолжением являются толщи, обнажающи-
еся на левобережье р. Сурхоб (Сурхобская зона) 
(см. рис. 2 и 5). Здесь в одном из разрезов (Амир-
Омад) на слоях с башкирскими фораминиферами 
залегает флишоидная толща (1000 м), сменяю-
щаяся известняками с фузулинидами сакмарского 
возраста (150 м). В другом недалеко расположен-
ном разрезе на вулканитах нижнего карбона(?) с 
базальными конгломератами в основании залегает 
толща песчаников, аргиллитов и глинистых из-
вестняков с фузулинидами нижнепермского об лика 
(500 м). Они сменяются грубослоистыми и массив-
ными известняками (150–200 м) с фузулинидами 
яхташского яруса нижней перми. Выше следуют 
красноцветные конгломераты и песчаники [Leven, 
1997]. Выходы нижнепермских, в том числе и ас-
сельских, отложений отмечены также в правых 
притоках р. Сурхоб, но их разрез здесь не изучен 
[Lys, 1977].

Пермские отложения хорошо представлены в 
бассейнах рек Бамиан и Булола (Бамианская зона) 
(см. рис. 2, 5 и табл. 5). Они расчленяются здесь 
на несколько свит, обозначенных буквами от A до 
F [Leven, 1997]. Свита А сложена песчаниками и 
аргиллитами с прослоями глинистых известняков. 
Фузулиниды и аммоноидеи указывают на болор-
ский возраст свиты. Свита В представлена хорошо 
слоистыми черными известняками с фузулинида-
ми и брахиоподами кубергандинского возраста. 
Свита С также образована известняками, но бо-
лее массивными и светлыми. Фузулиниды имеют 
позднекубергандинско-раннемургабский возраст. 
Свита D залегает на известняках свиты С с неболь-
шим размывом и представлена конгломератами и 
песчаниками. Свита Е сложена песчанистыми и 
глинистыми известняками. Многочисленные фу-
зулиниды, среди которых преобладают эополиди-
ексодины, принадлежат верхам мургабского яруса 
и низам мидийского. Верхняя свита F образована 
мощными массивными рифовыми известняками 
с мидийскими фузулинидами в нижней части и 
джульфинскими(?) в верхней. Общая мощность 
разреза 700–800 м. Начиная с Х.Гайдена [Hayden, 
1909], обнажения перми Бамианского района из-
учались многими исследователями. Изучены так-
же коллекции фузулинид, описание которых со-
держится в монографиях М.Лиса и А.Лаппарана 

[Lys, Lapparent, 1971], Э.Я. Левена [Leven, 1997], а 
также в статье М.Томпсона [Thompson, 1946]. По 
характеру разреза, в котором большую роль игра-
ют рифовые известняки, и по сходству фузулини-
довых комплексов, в которых доминируют эополи-
диексодины, верхнепермские отложения Бамиан-
ской зоны близки к таковым в Каракульской зоне 
Северного Памира и, по-видимому, накапливались 
в едином бассейне. Современная разобщенность 
этих зон является результатом послепермских 
тектонических подвижек.

Незначительные выходы пермских отложений, 
охарактеризованных фузулинидами, выступают 
из-под чехла Туранской плиты в долине р. Банди-
Амир. На западе Северного Афганистана (Банди-
Туркестан, Фирузкох) отложения рассматривае-
мого возраста представлены мощными красноц-
ветными песчано-конгломератовыми толщами.

Все упомянутые обнажения перми располага-
ются к северу от Главного Герирудского разлома, 
отделяющего Северный Афганистан от Южного. 
Если, как уже говорилось, большинство охаракте-
ризованных выше разрезов имеют аналоги на Се-
верном Памире и Дарвазе, то разрезы, расположен-
ные непосредственно южнее разлома, сравнимы с 
разрезами Центрального и Юго-Восточного Пами-
ра. К первым относится разрез зоны Х а ф т к а л а 
(Khaftkala) в хребте Касамург (см. рис. 2, 5 и табл. 
5). На известняках нижнего карбона здесь зале-
гают песчаники и конгломераты, переходящие 
кверху в мшанковые песчанистые и глинистые из-
вестняки, а затем — в известняки и доломиты с 
фузулинидами калакташского комплекса (130 м). 
Эта часть разреза отвечает дангикалонской свите 
Центрального Памира. Верхняя половина разреза 
представлена известняками и доломитами, охарак-
теризованными фузулинидами и мелкими форами-
ниферами мургабского(?) и мидийского ярусов 
(120 м). Она сравнима с кырккочуйской свитой, 
что подчеркивается присутствием прослоев бок-
ситов и очень характерным комплексом мелких 
фораминифер, в числе которых в обоих сравнивае-
мых разрезах встречается такой редкий род, как 
Shanita [Leven, 1997].

Пермские отложения, сравнимые с юговосточно-
памирскими, протягиваются вдоль хребтов Каса-
мург, Банди-Баян и Кохе Бобо (см. рис. 2, 5 и табл. 
5). В зоне Ходжа-Мурод в основании разреза за-
легает мощная (более 1000 м) песчано-сланцевая 
толща серии С и я х к о х (Syakhkoh Group), кото-
рую можно сопоставить с базардаринской серией 
Юго-Восточного Памира. Местами в ее верхах 
наблюдаются стратифицированные тела базаль-
тоидов — вероятный аналог шиндыйской свиты. 
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Выше следует толща разнообразных известняков 
с прослоями аргиллитов, песчаников и кремни-
стых сланцев (25–500 м). По фузулинидам уста-
навливается присутствие яхташского, болорского, 
кубергандинского, мургабского и мидийского яру-
сов. С размывом и часто с бокситами в основании 
известняки перекрываются песчаниками и аргил-
литами с прослоями и линзами детритовых и био-
гермных известняков (6–100 м). В известняках 
обнаружены фузулиниды и мелкие фораминиферы 
джульфинско-дорашамского возраста [Геология..., 
1980; Левен, 1983; Leven, 1997].

Пермские отложения Юго-Восточного Памира 
непосредственно переходят на территорию Афга-
нистана в районе Ваханского хребта. Совместно 
с триасом они широко распространены в долине 
р. Вахан, где описаны Х.Гайденом под названием 
«ваханские сланцы». А.Х. Кафарский [Kafarskyi, 
Abdullah, 1976; Геология..., 1980] установил, что, 
как и на Юго-Восточном Памире, нижняя часть ва-
ханских сланцев отвечает базардаринской серии, 
а верхняя — истыкской серии верхнего триаса. 
Разделяет их сравнительно маломощная толща 
известняков и кремнистых сланцев, по возрасту 
охватывающая верхнюю пермь и нижний и сред-
ний триас.

Пермские отложения полно представлены и 
относительно хорошо изучены в Центральном 
Афганистане (бассейны рек Гильменд, Аргандаб 
и Логар) (см. рис. 2, 5 и табл. 5). В основании 
разреза залегает толща песчаников, алевролитов 
и аргиллитов. В бассейне рек Аргандаб и Логар 
она выделяется в серию Ш а л к а л а й, имеет 
большую мощность (до 1200 м) и, кроме нижней 
перми, охватывает также весь карбон [Карапетов, 
Левен, 1973]. В верхней (пермской) части серии 
разреза Тезак встречены брахиоподы, двустворки, 
мшанки, конулярии гондванского типа [Termier 
et al., 1974]. Во многих разрезах в кровле серии 
выделяется пачка известняков, переполненных 
сакмарскими фузулинидами калакташского типа. 
Выше трансгрессивно залегает карбонатная се-
рия Ч о х а н, в основании которой местами при-
сутствуют базальные конгломераты и песчаники. 
В нижней части известняки слоистые и содержат 
фузулинид болорского, кубергандинского и ран-
немургабского возраста. Выше они сменяются 
массивными известняками и доломитами с фузу-
линидами верхней части мургабского яруса. Вен-
чается разрез слоистыми известняками с фузули-
нидами и мелкими фораминиферами лопинского 
отдела перми. В числе мелких фораминифер от-
мечены Shanita и Colaniella. Общая мощность 
серии Чохан достигает 700–800 м [Siehl, 1967; 

Lys, Lapparent, 1971; Карапетов, Левен, 1973; 
Vachard, 1980; Leven, 1997].

Приведенный разрез характерен для наиболее 
погруженных участков Центрального Афганистана 
(Гильмендский и Аргандабский прогибы). В сторо-
ну поднятий, обрамляющих прогибы, терригенные 
отложения серии Шалкалай выклиниваются и из-
вестняки серии Чохан залегают непосредственно 
на отложениях нижнего палеозоя и протерозоя 
[Карапетов, Левен, 1973]. То же самое можно на-
блюдать в обнажениях Деи-Сабз (Dei Sabs) к севе-
ру от Кабула. К перми здесь относится формация 
Т а н г и  Г а р у (Tangi Garu) серии Х и н г и л ь 
(Khingil). С базальными конгломератами она за-
легает на сланцах протерозоя. Вышележащие из-
вестняки внизу содержат фузулинид мургабского 
яруса, а вверху — фузулинид и мелких форамини-
фер джульфинско-дорашамского возраста [Siehl, 
1967; Fisher, 1971; и др.].

Иной разрез наблюдается по северо-запад ному 
обрамлению па леогенового погиба Катваз (Katvaz), 
в районе перевала Альтимур по доро ге Гардез–
Кабул и в ряде обнажений к се веру от него (см. 
рис. 2 и 5). В основании залегает толща песчани-
ков и сланцев мощностью до 1000 м. По фузулини-
дам ее возраст определяется как кубергандинско-
нижнемургабский. Вышележащие известняки, 
мощ ность которых мес тами превышает 1000 м, 
внизу содержат фузулинид верхнемургабско-ми-
дийского возраста, вверху — мелких фораминифер 
и фузулинид джульфинско-дорашамского [Siehl, 
1967; Kaever, 1967; Mennessier, 1970; Leven, 1997; 
и др.].

Приведенная выше очень краткая характерис-
тика пермских отложений Афганистана охватыва-
ет все сколько-нибудь изученные и датированные 
разрезы. К ним можно добавить лишь некоторые 
разрозненные обнажения, разбросанные по всей 
стране, в том числе в Афганском Бадахшане, Ну-
ристане, Восточном Гиндукуше, на севере Фа-
рахрудской зоны, и ряд других [Leven, 1997]. Из 
приведенного обзора можно видеть, что вся тер-
ритория Афганистана разбита на отдельные блоки 
(структурно-фациальные зоны) и, как на Памире, 
пермские разрезы в этих блоках, даже смежных, 
могут сильно различаться. Разрезы в некоторых 
зонах имеют большое сходство с таковыми соот-
ветствующих зон Памира, что свидетельствует о 
первоначально большой широтной протяженности 
седиментационных бассейнов и выдержанности в 
них условий осадконакопления. Наконец, так же, 
как и Памир, территория Афганистана четко де-
лится на две части — северную, тесно связанную с 
Лавразией, и южную, тяготеющую к Гондване.
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Восточный Гиндукуш, Каракорум, Гималаи

Еще на территории Афганистана, на северных 
склонах Восточного Гиндукуша (зона Ташкупрук) 
(см. рис. 2, 5) пермские отложения представлены 
мощной (не менее 1000 м) толщей известняков, в 
нижней части которой обнаружены фузулиниды 
нижней перми, а выше — фузулиниды куберган-
динского яруса верхней. Толща залегает на пес-
чаниках и сланцах неопределенного (вероятно, 
каменноугольного) возраста. Вышележащие от-
ложения не зафиксированы [Kafarskyi, Abdullah, 
1976].

На стыке Восточного Гиндукуша и Каракору-
ма (Читрал, перевал Барогил, верховья р. Чапур-
сан) пермские отложений начинаются формацией 
Г и р ч а (Gircha), залегающей на каменноугольной 
формации Л у п с у к и представленной песчаниками 
и алевролитами (500–600 м). О пермском возрасте 
формации свидетельствуют ассельские брахиопо-
ды, собранные в нижней ее части. Выше по разрезу 
выделяется формация Л а ш к а р г а з (Lashkargaz) 
(800 м), состоящая из известняков с прослоями ар-
гиллитов и песчаников. В нижней части формации 
встречены фузулиниды калакташского комплекса 
и сакмарские брахиоподы. Выше найдены фузу-
линиды яхташского, болорского, куберганднского 
ярусов и, возможно, низов мургабского. На размы-
той поверхности залегают конгломераты, выделен-
ные в формации Г а р и л (Gharil Formation, 17 м). 
Выше следует формация А й л а к (Ailak), представ-
ленная мощной толщей доломитов и доломитизи-
рованных известняков (1000 м). Нижняя ее часть 
относится к перми, о чем свидетельствуют мелкие 
фораминиферы джульфинско-дорашамского обли-
ка. В верхах формации встречены фораминиферы 
верхнего триаса [Gaetani et al., 1995].

Восточнее, в долине р. Чапурсан (верховья 
р. Хунза), разрез несколько меняется. Формация 
Гирча с размывом перекрывается здесь формацией 
Л у п г а р (Lupgar), нижняя часть которой пред-
ставлена переслаиванием карбонатных и терри-
генных пород, а верхняя — известняками с фузу-
линидами калакташского комплекса (300–400 м). 
Выше с небольшим перерывом следует формация 
П а н д ш а х (Panjshah) (200–250 м), сложенная 
разнообразными известняками с прослоями слан-
цев, песчаников. По брахиоподам, кораллам и 
мелким фораминиферам ее возраст определяется 
как кубергандинско-мургабский (мидийский?). Вы-
шележащая формация К у н д и л (Kundil) пред-
ставлена хорошо слоистыми известняками с 
кремневыми конкрециями; местами присутствует 
горизонт глыбовых конглобрекчий (200 м). По ко-

нодонтам возраст формации определяется как ми-
дийский. Венчается разрез переслаивающимися 
глинистыми и кремнистыми сланцами, мергелями 
и известняками формации В и р о к у н (Wirokun) 
(100 м). Конодонты указывают на дорашамско-
нижнединнерский возраст формации [Gaetani et 
al., 1995].

В Северо-Западных Гималаях (Кашмир, Зан-
скар) разрез перми начинается с относительно 
маломощных терригенных пород (аггломератовые 
сланцы, формация Ч у м и к — Chumik), в основа-
нии которых местами присутствуют тиллитоподоб-
ные конгломераты. Они трансгрессивно залегают 
на сланцах формации П о. Брахиоподы, найденные 
в сланцевой толще, указывают на ассельско(?)-
сакмарский возраст. Выше следует мощная трап-
повая формация П а н ж а л (Panjal), возраст ко-
торой по положению в разрезе оценивается как 
конец ранней перми — первая половина поздней. 
С размывом траппы перекрываются маломощными 
карбонатно-терригенными породами, в Кашмире 
выделяемыми в формацию З е в а н (Zewan), а в 
Занскаре — формацию К у л и н г (Kuling). Воз-
раст формаций по брахиоподам, аммоноидеям, ко-
нодонтам и мелким фораминиферам определяется 
как джульфинско-дорашамский. Они без видимых 
несогласий сменяются отложениями нижнего триа-
са [Gaetani, Garzanti, 1991].

Наиболее южным разрезом перми, охаракте-
ризованной морской фауной тетического типа, 
является известный разрез Соляного Кряжа в 
Пакистане (см. рис. 5). Он подразделяется на две 
серии — Н и л а в а х а н (Nilawahan) и З а л у х 
(Zaluch), примерно по 300–400 м каждая. Первая 
из них преимущественно континентальная и пред-
ставлена пестроцветными песчаниками и сланца-
ми. В основании выделяется валунный горизонт 
Т а л ч и р (Talcher) ледникового происхождения. 
Выше следуют так называемые к о н у л я р и е в о- 
э у р и д е с м о в ы е слои формации Д а н д о т 
(Dandot) с холодноводной фауной гондванского ти-
па, элементы которой отмечены в нижнепермских 
отложениях Гималаев, Восточного Гиндукуша, 
Юго-Восточного Памира и Южного Афганистана. 
Возраст этой фауны определяется как ассельско-
сакмарский, скорее сакмарский.

Вышележащие формации В а р ч х а (Warchha) 
и С а р д х а и (Sardhai) представлены континен-
тальными песчаниками и сланцами. Серия Залух 
начинается свитой А м б (Amb), сложенной пес-
чаниками и сланцами (150–250 м) и залегающей 
на подстилающих отложениях с перерывом. Хотя 
формация достаточно хорошо охарактеризована 
разнообразной фауной (фузулиниды, брахиопо-
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ды, конодонты и др.), мнения о возрасте формации 
противоречивы и колеблются в пределах от болорско-
го до мургабского, включительно. Скорее всего, он 
кубергандинско-раннемургабский. Формация В а р- 
г а л (Wargal), перекрывающая предыдущую форма-
цию, преимущественно карбонатная (100–150 м). По 
фузулинидам и конодонтам возраст ее устанавли-
вается как мидийско-джульфинский. Это предпо-
лагает существование перерыва в осадконакопле-
нии между формациями Амб и Варгал. Перерыв 
возможен и внутри формации Варгал.

Заканчивается разрез перми Соляного Кряжа 
формацией Ч х и д р у (Chhidru), сложенной песча-
никами и песчанистыми известняками (до 100 м). 
Формация охарактеризована брахиоподами, цефа-
лоподами и конодонтами. Последние определяют 
ее возраст как дорашамский. Рассмотренный раз-
рез — один из немногих, где между отложениями 
перми и триаса нет существенного перерыва. Пес-
чаники Чхидру сменяются здесь песчанистыми 
доломитами слоев К а т в а и (Katwai) формации 
Мианвали (Mianwali), в которых обнаруживаются 
конодонты основания триаса [Kummel, Teichert, 
1970; Pakistan-Japanese..., 1985; Wardlaw, Pogue, 
1995].

Большой Кавказ, Закавказье

Формирование пермских толщ Большого Кавка-
за проходило в условиях интенсивного герцинско-
го орогенеза, охватившего южные окраины Лав-
разии. В пределах Главного и Передового хребтов 
нижнепермские отложения представлены мощной 
серией (до 10 км) континентальных красноцвет-
ных вулканотерригенных пород (а к с а у т с к а я, 
к и ш к и т с к а я и б о л ь ш е л а б и н с к а я свиты). 
Она сменяется серией морских осадков, в нижней 
части которой (1000 м) преобладают терригенные 
породы, а в верхней (600 м) — карбонатные, в том 
числе рифовые. Терригенная толща как пермская 
датируется редкими находками фузулинид, бра-
хиопод и двустворок. Карбонатные отложения в 
районе горы Хуко охарактеризованы многочислен-
ными фузулинидами и мелкими фораминиферами 
мидийского возраста. В зоне Передового хребта 
(бассейны рек Большая и Малая Лаба и Белая) 
(см. рис. 5) толща известняков (не более 150 м) с 
угловыми несогласиями залегает на большелабин-
ской свите и более древних толщах. В основании 
выделяется к у т а н с к а я свита базальных кон-
гломератов, песчаников и аргиллитов. В гальке 
конгломератов встречены фузулиниды, которые 

хорошо представлены также в расположенных вы-
ше н и к и т и н с к о й и у р у ш т е н с к о й (рифо-
генной) свитах, взаимозамещающих друг друга.

Комплексы фузулинид и мелких фораминифер 
очень близки к таковым из чансинского яруса Юж-
ного Китая, который по конодонтам и аммоноидеями 
хорошо коррелируется с дорашамским ярусом тети-
ческой шкалы [Миклухо-Маклай К., 1954; Котляр и 
др., 1983; Основные черты..., 1984; Пронина, 1989; 
Pronina, Nestell, 2001]. На южном склоне Большо-
го Кавказа, в Сванетии, к перми относится верхняя 
часть д е с с к о й серии. Она сложена мощным (око-
ло 4000 м) комплексом осадочных пород, в составе 
которых преобладают глинистые и филлитовидные 
сланцы, песчаники, гравелиты и конгломераты. В 
линзах известняков из нижней части обнаружены 
нижнепермские фузулиниды. Фузулиниды из более 
высоких частей разреза принадлежат мидийскому 
ярусу [Основные черты..., 1984].

Если пермская история Большого Кавказа хо-
рошо вписывается в события, охватившие в конце 
палеозоя южные окраины Лавразии, то Закавка-
зье в своем развитии тяготеет к Гондване, о чем 
свидетельствуют как разрез пермских отложений, 
так и характер обнаруживаемых в них ископае-
мых (см. рис. 5 и табл. 5). Разрез начинается с 
д а в а л и н с к о й известняковой свиты (0–50 м), с 
параллельным несогласием залегающей на извест-
няках визейского возраста. Многочисленные фу-
зулиниды принадлежат болорскому ярусу нижней 
перми. На давалинской свите или на более древ-
них отложениях, вплоть до девонских, залегает 
а с н и й с к а я свита известняков (250–300 м), ме-
стами имеющая в основании небольшой горизонт 
бокситоносных пород. По фузулинидам в составе 
свиты устанавливаются обе зоны кубергандинско-
го яруса и нижняя зона мургабского. Следующая, 
г н и ш и к с к а я свита (300 м) представлена глини-
стыми тонкослоистыми известняками с брахиопо-
дами и редкими мургабскими фузулинидами в верх-
ней части. А р п и н с к а я свита, перекрывающая 
гнишикскую, сложена массивными биогермными 
известняками (250–300 м), которые сменяются 
известняками х а ч и к с к о й свиты (150–200 м). 
В основном они представлены черными слоисты-
ми битуминозными разновидностями с прослоями 
кремнистых сланцев. В кровле свиты выделяется 
горизонт светлых чистых детритовых известня-
ков — «чанахчинские слои». Разрез арпинской и 
хачикской свит (за исключением «чанахчинских 
слоев») является типовым для мидийского яруса. 
Чанахчинские слои по современным представле-
ниям относятся уже к джульфинскому ярусу. Вен-
чается разрез перми Закавказья а х у р и н с к о й 
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свитой (3–50 м) зеленоватых внизу и фиолетовых 
вверху глин, мергелей и афанитовых известняков. 
Разрез свиты в Джульфинском ущелье является 
типовым для джульфинского и дорашамского яру-
сов, устанавливаемых по аммоноидеям и конодон-
там. Без видимых несогласий ахуринская свита 
перекрывается отложениями нижнего триаса [Раз-
витие и смена..., 1965; Левен, 1975; Leven, 1998а; 
Котляр и др., 1983, 1989].

Иран

Почти вся территория Ирана в перми так же, как 
и в карбоне, составляла северную окраину Гондва-
ны. Предполагаемая сутура Палеотетиса протяги-
вается вдоль Атерек-Кешефрудской депрессии в 
предгорьях Копетдага и далее на запад к северным 
подножиям Эльбурса. В районе Мешхеда к этой 
сутуре приурочены выходы пород офиолитовой ас-
социации. По фузулинидам, конодонтам и радио-
ляриям их возраст определяется как ассельско-
нижнетриасовый [Eftekharnezhad, Behroozi, 1991; 
Kozur, Mostler, 1991]. Существует точка зрения, 
согласно которой офиолиты не имеют отношения 
к Палеотетису, а связаны с трогом, заложенным в 
ранней перми на окраине Афро-Аравийской плат-
формы [Eftekharnezhad, Behroozi, 1991]. Офиоли-
ты, аналогичные мешхедским, отмечены также в 
Центральном Иране, в районе Нахлак (Nakhlak) 
к северу от Анарака. По мнению одних исследо-
вателей [Bagheri et al., 2003], они формировались 
на обращенных к Палеотетису континентальных 
склонах Центральноиранско-Лутского блока и 
оказались «затянутыми» в район Анарака в резуль-
тате поворота этого блока против часовой стрелки 
в послетриасовое время. Согласно другой точки 
[Zanchi et al., 2007], офиолитовая ассоциация фор-
мировалась в нешироком троге океанического типа 
между блоками Центрального и Северного Ирана, 
которые, таким образом, в перми (и триасе) пред-
ставляли собой самостоятельные террейны.

На большей части территории Ирана разрез 
перми подразделяется на две серии. Нижняя из 
них — терригенно-карбонатная серия А н а р а к 
(Anarak Group) охватывает отложения верхне-
го карбона и нижней перми до сакмарского яру-
са включительно. Вторая — карбонатная серия 
Ш и р г е ш т (Shirgesht Group) залегает транс-
грессивно на серии Анарак или на более древних 
отложениях. Возраст серии позднепермский, хотя 
местами в ее основании присутствуют отложения 
болорского яруса [Leven, Gorgij, 2005, 2006]. С 

этой серией можно сопоставить весь разрез пер-
ми Закавказья так же, как и расположенные юж-
нее разрезы Иранского Азербайджана [Shabanian, 
Bagheri, 2008]. Такое единообразие в строении раз-
реза свидетельствует об общих закономерностях 
пермской истории Ирана (и Закавказья), терри-
тория которого располагалась на шельфе Гондва-
ны, где формировались карбонатные платформы. 
В перми, а местами и раньше, окраины Гондваны 
начали распадаться на отдельные крупные блоки, 
чем и объясняются некоторые различия в харак-
тере в общем-то близких разрезов упомянутых 
серий, наблюдаемых в тех или иных районах (тек-
тонических зонах, блоках) Ирана. Между блоками 
возникали глубоководные троги, заполнявшиеся 
мощными толщами преимущественно терриген-
ных осадков. Характерны проявления вулканизма. 
Возможно, подобный трог располагался вдоль уже 
упоминаемой Атерек-Кешефрудской депрессии. 
Другой трог протягивался между блоками Йезд и 
Сабзавар. Его следы сохранились в районе Анарак-
Нахлак [Zanchi et al., 2007]. Предполагается, что 
зона Сенендей-Сирджан с севера и юга также огра-
ничивалась океаническими трогами (океаны Найн-
Бафт и Неотетис) [Ghasemi, Talbot, 2006].

Зона Эльбурс протягивается от Иранского 
Азербайджана до восточных границ Ирана (см. 
рис. 3). В Центральном и Восточном Эльбурсе 
(см. табл. 5 и рис. 5) разрез перми начинается с се-
рии Д о р у д, представленной песчаниками с про-
слоями известняков в средней части (до 200 м). 
Соответственно в составе серии выделяются три 
формации (снизу вверх), уже упоминаемая терри-
генная формация Т о й о х, карбонатная формация 
Э м а р а т (Emarat) и терригенная формация Ш а х 
З и е д (Shah Zied). Серия трансгрессивно залега-
ет на отложениях различного возраста — от верх-
него карбона до кембрия. Пермские фузулиниды 
обнаружены в известняках Эмарат и принадлежат 
ассельскому ярусу. Поскольку известняки приу-
рочены к средней части серии, не исключено, что 
возраст ее не ограничивается ассельским, а захва-
тывает и сакмарский. На эту возможность указы-
вают ассельско-сакмарские брахиоподы, обнару-
живаемые в верхней части формации Шах Зиед.

На серии Доруд или на более древних отложе-
ниях трансгрессивно залегает карбонатная форма-
ция Р у т е х (Ruteh) (до 150–600 м). Фаунистически 
она плохо охарактеризована. По редким находкам 
фузулинид и брахиопод ее возраст можно опреде-
лить в пределах мургабско-мидийского. Не исклю-
чен более древний (яхташско-кубергандинский) 
возраст нижней части формации. Об этом сви-
детельствуют последние находки конодонтов 
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[Mahavi, Vaziri, 2009]. С размывом и, возможно, с 
небольшим перерывом, она перекрывается форма-
цией Н е с с е н (Nessen) (до 250 м), сложенной 
известняками с кремневыми конкрециями, про-
слоями мергелей и глинистых сланцев. По форами-
ниферам и брахиоподам возраст формации опреде-
ляется как джульфинский (местами, возможно, 
мидийский) и частично дорашамский. Формация 
Нессен с размывом перекрывается нижнетриасо-
вой формацией Э л и к а. В северных предгорьях 
Эльбурса к северу от Тегерана в верхней части фор-
мации Рутех присутствуют базальты до 150 м мощ-
ности. Небольшие спиллитовые пропластки отме-
чены также в низах формации Несен [Stepanov et 
al., 1969; Bozorgnia, 1973; Jenny-Deshusses, 1983; 
Gaetani et al., 2009].

В Центральном Иране (блоки Йезд, Пошт-
Бадам и Тебес) (см. рис. 3 и табл. 5), разрез прин-
ципиально не отличается от разреза Эльбурса. К 
ассельскому и сакмарскому ярусам здесь отно-
сится верхняя часть (не более 10 м) карбонатно-
терригенной формации З а л а д у (Zaladou) и до-
ломитовая формация Т и г е - М а а д а н у (Tighe-
Maadanou) (100 м), составляющие серию Анарак. 
Ассельская часть разреза содержит большое ко-
личество фузулинид нижней и средней зон этого 
яруса. Формация Тиге-Маадану фаунистически не 
охарактеризована и к сакмарскому ярусу относит-
ся по положению в разрезе.

Серия Ширгешт, трансгрессивно перекрываю-
щая серию Анарак, в нижней части представлена 
маломощной и не выдержанной по простиранию 
формацией Б а г е - В а н г (Baghe-Vang), образо-
ванной песчаниками, мергелями и известняками с 
фузулинидами и конодонтами болорского яруса и 
низов кубергандинского (60 м). Выше с постепен-
ными переходами следует формация Д ж а м а л 
(Jamal) (200–500 м). Так же, как и формация Ру-
тех Эльбурса, фаунистически она охарактеризова-
на очень плохо. По единичным находкам фузули-
нид и конодонтов можно говорить, что формация 
охватывает интервал разреза от кубергандинского 
до джульфинского (возможно, и дорашамского) 
ярусов верхнй перми, т.е. по объему отвечает фор-
мациям Рутех и Нессен Эльбурса [Leven, Taheri, 
2003; Leven, Vaziri, 2004; Leven, Gorgij, 2006, 
2008]. Возможно, как и в Эльбурсе, джульфинским 
слоям здесь предшествовал перерыв в осадконако-
плении [Baghbani, 1997].

Своеобразный разрез нижней перми описан в 
блоке Пошт-Бадам, в узкой полосе палеозойских 
пород, протягивающейся западнее г. Тебес от пе-
ревала Калмард на юге к селению Хелван на севе-
ре (см. рис. 3). На отложениях нижнего карбона 

здесь трансгрессивно залегает серия Х а н (Khan), 
представленная песчаниками, известняками и 
доломитами (до 300 м). В наиболее полном раз-
резе Тангале-Мохтар серия расчленяется на три 
формации: Ч и л и (Chili), С а р т а х т (Sartakht) и 
Х е р м е з (Hermez), разделенных поверхностями 
несогласий. В верхах формации Чили присутст-
вуют многочисленные фузулиниды, комплекс 
которых близок к калакташскому Центрально-
го Памира [Leven, Gorgij, 2008]. На основании 
этого вероятный возраст формации определяет-
ся как сакмарский, чему не противоречат коно-
донты, обнаруженные вместе с фузулинидами 
[Reimers et al., 2008]. Они представлены формами 
(Sweetognathus anceps, S. inornatus), предковы-
ми для Sweetognathus whitei, по первому появле-
нию которого сейчас проводится нижняя граница 
артинского яруса. Следует отметить, однако, что 
по мшанкам такой возраст устанавливается для 
слоев, непосредственно подстилающих фузулини-
довые. Мшанки же, собранные совместно с фузу-
линидами, определяются как артинские. В осно-
вании формации Сартахт местами присутствуют 
красноцветные бокситоносные породы с линзами 
известняковых конгломерато-брекчий. Многочис-
ленные фузулиниды из обломков и гальки опреде-
ляются как ассельско-сакмарские. Сама же форма-
ция так же, как и вышележащая формация Хермез, 
может принадлежать уже верхней перми [Davydov, 
Arefifard, 2007; Leven, Gorgij, 2007, 2008; Reimers 
et al., 2008; Левен, Горгидж, 2009].

Обращает на себя внимание, что блок Пошт-
Бадам со своеобразным разрезом перми вклинива-
ется между блоками Йезд и Тебес, разрезы верхне-
го карбона и перми в которых практически иден-
тичны. В то же время разрез блока Пошт-Бадам 
имеет много общего с разрезами Центрального 
Памира и зоны Хафтакала Афганистана. Кроме 
присутствия фузулинид калакташского комплек-
са, всех их сближает то, что выше по разрезу пре-
обладают доломиты и присутствуют латеритовые 
коры выветривания с бокситами. Сходство не 
ограничивается пермской частью разреза. Во всех 
сравниваемых разрезах триас начинается пестроц-
ветными, существенно терригенными породами с 
двустворками нижнего триаса, затем следует тол-
ща доломитов и известняков и заканчивается раз-
рез очень мощными песчано-сланцевыми толщами 
с рэтской флорой. Вряд ли подобное сходство слу-
чайно, и это заставляет задумываться над тем, как 
блок Пошт-Бадам оказался зажатым между блока-
ми с совершенно иным типом пермского разреза?

Зона Сенендей-Сирджан (Sanandaj-Sirjan) про-
тягиваетсяполосой между Центральным Ираном и 
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Рис. 6. Главные блоки, составляющие микроконтинент Киммерию [Stampfli et al., 2001]
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Загросом (см. рис. 3). Разрез перми так же, как и 
карбона, в целом, близок здесь к охарактеризован-
ным выше разрезам Центрального Ирана и Эль-
бурса. Существенным отличием является сравни-
тельно хорошая охарактеризованность фузулини-
дами верхнепермской части разреза. Это может 
свидетельствовать либо об изолированности срав-
ниваемых бассейнов друг от друга, либо об относи-
тельной глубоководности бассейнов Центрального 
Ирана и Эльбурса, что не благоприятствовало раз-
витию в них фузулинидовой биоты.

Наиболее изученные разрезы рассматривае-
мой зоны расположены в полосе пермских отло-
жений, протягивающейся от г. Кумшех к окрест-
ностям г. Абаде. На отложениях московского яруса 
здесь залегает карбонатно-терригенная форма-
ция В а ж н а н (Vazhnan) (до 150 м) (см. табл. 5). 
По фузулинидам возраст ее определяется как 
ассельско-сакмарский (скорее ассельский). Выше 
следуют известняки с прослоями кремней в верх-
ней части, принадлежащие формации С у р м а к 
(Surmaq) (до 600 м). По всему разрезу формации 
встречаются фузулиниды от болорского яруса до 
низов мидийского включительно. Вышележащая 
формация А б а д е (Abadeh) (200–400 м) пред-
ставлена известняками с прослоями кремней в 
нижней части и известковистых сланцев — в 
верхней. Возраст формации, устанавливаемый по 
фузулинидам, мидийский. Венчает разрез форма-
ция Х а м б а с т (Hambast) (80 м), состоящая из 
тонкослоистых детритовых (внизу) и афанитовых 
(вверху) известняков, переслаивающихся с мер-
гелистыми сланцами. Афанитовые известняки 
верхней части разреза, как и в Джульфинском раз-
резе Закавказья, окрашены в красно-фиолетовые 
тона. По фузулинидам, аммоноидеям и многочис-
ленным конодонтам в объеме формации устанав-
ливаются джульфинский и дорашамский ярусы 
с несколькими конодонтовыми зонами. Выше с 
хорошим стратиграфическим контактом и без ви-
димых несогласий залегают отложения нижнего 
триаса [Iranian-Japanese..., 1981; Baghbani, 1993; 
Kobayashi, Ishii, 2003; Kozur, 2005; Левен, Гор-
гидж, 2008а].

Очевидное сходство приведенного разреза с 
разрезами перми Джульфы и прилегающих райо-
нов Армении, Нахичеваня и Иранского Азербайд-
жана свидетельствует о принадлежности послед-
них к блоку Сенендей-Сирджан, что можно видеть 
на схеме Д.Стемпфли [Stampfli et al., 2001] (рис. 6). 
На схеме М.Алави, воспроизведенной на рис. 3, 
перечисленные районы включены в блок Эльбурс.

В Загросе (см. рис. 3 и табл. 5) выше отложе-
ний нижнего и среднего палеозоя следует уже 

упоминавшаяся континентальная терригенная 
формация Фарахан, пермский возраст которой не 
доказан и которая может принадлежать еще верх-
нему карбону. Выше трансгрессивно залегает кар-
бонатная формация Д а л а н (Dalan) (до 700 м), 
представленная известняками, часто оолитовы-
ми, и доломитами. В ряде разрезов в средней ча-
сти формации выделяются так называемые слои 
Н а л (Nal), в которых значительную роль играют 
ангидриты. Нижняя треть формации хорошо оха-
рактеризована фузулинидами, представленными 
тем же комплексом, что и в нижней, мургабской, 
части разреза Абаде, рассмотренного выше. В бо-
лее высокой части разреза фузулиниды почти не 
встречаются, но своеобразные комплексы мелких 
фораминифер позволяют говорить о присутствии 
мидийского, джульфинского и дорашамского яру-
сов [Douglas, 1950; Partoazar, 1995; Baghbani, 
1997].

Ирак, Турция

Иракский Курдистан и районы Хаккaри 
(Hakkari) и Хазро (Hazro) юго-восточной Турции 
располагается на северо-западном продолжении 
Загроса (см. рис. 4, 5 и табл. 5). Как и в Загросе, 
разрез перми представлен здесь карбонатными 
отложениями, выделяемыми в формации З и н а р 
(Zinnar, Ирак) и Г о м а н и и б р и к (Gomaniibrik, 
Турция). В нижней части этих формаций обнару-
живается характерный для Загроса комплекс мур-
габских фузулинид, а выше мелкие фораминиферы 
мидийского, джульфинского и дорашамского воз-
раста [Lloid, 1963; Köylüoglu, , Altiner, 1989]. Обе 
формации залегают непосредственно на нижнем 
карбоне или более древних отложениях.

Тавр является единственным районом Турции, 
где пермские отложения представлены относи-
тельно полно. По характеру фаций и комплексам 
фораминифер разрез в целом мало чем отличает-
ся от разрезов Юго-Восточной Турции (см. рис. 4 
и табл. 5). В основном он образован известняка-
ми большой мощности (до 1500 м и более), среди 
которых присутствуют прослои (до первых десят-
ков метров) кварцевых песчаников, начинающих 
в ряде случаев последующие циклы осадконако-
пления и залегающих на подстилающих слоях с 
перерывами.

Как и в разрезах Хаккари и Хазро, во многих об-
нажениях (П а м у ч а к — Pamuçak, А л а н ь я — 
Alanya, Т у ф а н б е й л и — Tufanbeyli и др.) разрез 
начинается с песчаников и известняков мургабско-
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го или мидийского ярусов. Кубергандинский ярус 
и вся нижняя пермь из разреза при этом выпада-
ют. В более полных разрезах (Х а д ы м — Hadym, 
Б а д е м л и — Bademly, А й г ё р м е з Д а г и — 
Aygörmez Da0i и др.) в основании присутствуют ха-
рактерные онколитовые известняки с фузулинида-
ми ассельского и сакмарского ярусов. Они залегают 
на известняках гжельского возраста и перекрыва-
ются кварцевыми песчаниками, выше которых сле-
дуют известняки. Фузулиниды, обнаруживаемые 
на некотором расстоянии от подошвы последних, 
принадлежат мургабскому ярусу и представлены 
комплексом, близким к тем, которые характери-
зуют отложения соответствующего возраста Юго-
Восточной Турции, Ирака и Загроса. В редких обна-
жениях выше по разрезу встречаются фузулиниды, 
типичные для мидийского яруса, но чаще мидийская 
и более высокая части разреза охарактеризованы 
только мелкими фораминиферами. Без видимых не-
согласий пермские известняки перекрываются от-
ложениями нижнего триаса [Monod, 1977; Altiner, 
1981, 1984; Zaninetti et al., 1981; Altiner, Özgül, 
2001, Kobayashi, Altiner, 2008].

Севернее Тавра, на Центрально-Анатолийском 
плато и далее в Понтийских горах, пермские отло-
жения присутствуют в виде обломков и крупных 
глыб внутри триасовых вулканотерригенных толщ 
(комплексы Каракая и Кюре) (см. рис. 4 и табл. 5). 
Наиболее заметны глыбы известняков платфор-
менного типа, как правило, переполненные фузу-
линидами, в отличие от известняков в разрезах 
Тавра. Возраст, определяемый по фузулинидам, от 
сакмарского до мидийского включительно. В не-
которых наиболее крупных глыбах на западе стра-
ны наблюдалось налегание на верхнемургабско-
мидийские фузулиновые известняки тонкослои-
стых микритовых известняков с мелкими форами-
ниферами и редкими фузулинидами джульфинско-
го и, возможно, дорашамского ярусов (до 100 м) 
[Erk, 1941,1942; Skinner, 1969; Leven, 1995а; Leven, 
Okay, 1996; Левен, Озкан, 2004]. Появление в раз-
резе микритовых известняков свидетельствует об 
углублении бассейна, что, по мнению Х.Коцура с 
соавторами [Kozur et al., 2000], связано с раскры-
тием океанического рифта Каракая на шельфе Ев-
разии. Карбонатные толщи Тавра накапливались 
на противоположном гондванском шельфе океана 
Палеотетис. Эта точка зрения пока дискуссионна, 
но в ее пользу свидетельствует сходство фузули-
нидовых ассоциаций, обнаруживаемых в глыбах 
комплекса Каракая, с фузулинидами Дарваза, 
Северного Памира и Северного Афганистана, т.е. 
районов, располагавшихся в перми вдоль южных 
окраин Лавразии [Левен, Озкан, 2004].

Крым

Подобно комплексам Каракая и Кюре, перм-
ские отложения на юге Крыма встречаются в ви-
де отдельных известняковых глыб во флишевой 
Таврической серии триасово-юрского возраста. 
В известняках много фузулинид от болорского до 
джульфинского ярусов. По численности и разноо-
бразию и в значительной степени по таксономи-
ческому составу они сравнимы с фузулинидами в 
известняковых блоках комплексов Каракая и Кю-
ре [Туманская, 1950; Миклухо-Маклай А., 1957; 
Давыдов, 1991; Kotlyar et al., 1999].

Аравийский полуостров

В ранней перми большая часть полуострова 
представляла собой сушу, где накапливались кон-
тинентальные, в том числе ледниковые и флю-
виогляциальные отложения. Лишь местами сюда 
проникало море, свидетельством чему служат 
маломощные известняки формаций С а и в а н 
(Saiwan) и Х а у ш и (Haushi) с морской фауной. По 
брахиоподам и фузулинидам возраст известняков 
определяется как сакмарский. При этом отмечает-
ся принадлежность комплексов этих ископаемых к 
Южно-Тетической (Перигондванской) провинции 
[Angiolini, Stephenson, Leven, 2006]. Следующая 
обширная трансгрессия приходилась на вторую по-
ловину поздней перми. Морские известняки фор-
мации К н у ф (Knuff) и ее аналоги распространены 
на большей части полуострова, вплоть до Иорда-
нии, Израиля и Сирии [Ziehgler, 2001; Sharland et 
al., 2001; Gaillot, Vachard, 2007]. Обнаруживаемая 
в известняках разнообразная фауна указывает на 
мидийский, джульфинский и, возможно, дорашам-
ский ярусы. Фузулиниды редки. Они отмечены 
на севере Омана, где встречаются в известняках, 
обнажающихся в тектоническом окне из-под по-
крова Х а в а с и н а (Hawasina) [Montenat et al., 
1976]. Довольно разнообразный комплекс фузули-
нид от кубергандинского до джульфинского воз-
раста описан также на плато Б а т а й н (Batain), 
где они обнаруживаются в известняковых глыбах 
внутри отложений нижнего триаса [Hauser et al., 
2000; Vachard el al., 2002]. Совершенно иной тип 
пермских отложений наблюдается в покрове Ха-
васина, где встречаются пермские радиоляриты и 
пелитоморфные цефалоподовые известняки, ассо-
циирующие с базальтами. Эта офиолитовая ассо-
циация дает основание говорить о заложении на 
краю Гондваны нового океана Неотетис.
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Греция

Выходы пермских отложений известны как 
в материковой части страны (Аттика), так и на 
островах Эгейского моря (Идра, Эгина, Саламин, 
Хиос и др.) (см. рис. 5). Чаще всего они представ-
лены карбонатными породами. Иногда известня-
ки заключены внутри вулканотерригенных толщ 
триаса в виде крупных олистолитов (Саламин, 
Аттика). Имеющиеся сведения о стратиграфии и 
биостратиграфии пермских толщ отрывочны и не 
дают ясной картины о строении разреза и распре-
делении в нем фауны.

Наиболее полные в этом отношении данные по-
лучены по обнажениям острова Идра [Baud et al., 
1991; Grant et al., 1991].

Разрез перми, сложенный главным образом из-
вестняками и доломитами, расчленен здесь на де вять 
формаций, объединенных в три серии — Т и к и я 
(Thikia), К л и м а к и (Klimaki) и Б а р м а р и 
(Barmari) (см. табл. 5).

В основании второй и третьей серий при-
сутствуют конгломераты. По фузулинидам воз-
раст серии Тикия определяется как ассельско-
раннеартинский. Однако по изображениям фу-
зулинид, приведенным в цитируе мых статьях, 
уверенно можно говорить о нижней перми, но не 
точнее.

Верхняя формация М а р м а р и (Marmari) се-
рии Климаки отнесена в этих статьях к мургаб-
скому ярусу верхней перми. Приведенный в них 
список фузулинид и мелких фораминифер свиде-
тельствует о самой верхней части яруса или уже о 
низах мидийского.

Третья серия, охватывающая формации Э п и с- 
к о п и (Episcopi) и М и р а с (Miras), содержит 
фораминифер мидийского, джульфинского и дора-
шамского(?) ярусов. Джульфинский возраст под-
тверждается и конодонтами. Важно, что послед-
ние встречаются вмес те с высокоразвитыми па-
леофузулинами [Nestell, Wardlaw, 1987], которые, 
ориентируясь на разрезы Южного Китая, обычно 
принято считать дорашамскими.

Судя по приведенному разрезу, между отло-
жениями нижней (серия Тикия) и верхней (серия 
Климаки) перми существовал значительный пере-
рыв, охватывавший отрезок времени от яхташ-
ского(?) до середины мургабского веков, включи-
тельно. По-видимому, это относится ко всему рас-
сматриваемому региону, где всюду наблюдаются 
отложения мургабского и вышележащих ярусов и 
кое-где ассельско-сакмарские. Хорошо же датиро-
ванные яхташско-кубергандинские отложения по-
ка не обнаружены.

Албания, Черногория, Сербия, Хорватия, 
Словения

Отрывочные данные по Албании позволяют 
говорить лишь о присутствии на ее территории 
известняков с ассельско-сакмарскими и поздне-
мургабскими фузулинидами [Kahler, 1974]. То же 
самое можно сказать и о Черногории. Отметим 
только, что здесь были зафиксированы обнаже-
ния известняков с яхташскими фузулинидами. 
В Европе они встречены еще лишь в Карнийских 
Альпах [Kochansky-Devidé, Milanovich 1962]. Бо-
лее полные данные о разрезе перми имеются по 
территории Сербии. На западе и севере страны, в 
местонахождениях Я д а р (Jadar) и Б ю к (Bükk) 
разрез состоит из трех частей. Нижние слои, обна-
жающиеся не повсеместно, представлены извест-
няками с ассельско-сакмарскими фузулинидами, 
постепенно сменяющими по разрезу известняки 
верхнего карбона. С размывом на них залегают 
конгломераты, кварцевые песчаники и сланцы с 
прослоями доломитов в верхней части (20–40 м). 
Породы часто окрашены в фиолетовые и зелено-
ватые тона. Редкие мелкие фораминиферы опре-
деляют возраст не точнее, чем поздняя пермь. Со 
стратиграфическим контактом выше залегают 
слоистые известняки с подчиненными прослоями 
аргиллитов и коралловыми биогермами (до 200 м). 
Уже в нижней час ти известняков обнаруживают-
ся палеофузулины, возраст которых не древнее 
джульфинского. Остальная микрофауна (в основ-
ном, мелкие фораминиферы) не противоречит это-
му. Не исключено, что в ряде обнажений извест-
няки захватывают мидийский ярус. Верхняя часть 
известняков скорее всего принадлежит дорашам-
скому ярусу. Без видимых несогласий пермские 
слои переходят в нижнетриасовые [Panti7, 1970; 
Filipovi5, 1974; Peši5 et al., 1988].

На юге Хорватии, на хребте Велебит (Velebit), 
разрез начинается известняками, с типично ас-
сельскими (внизу) и сакмарскими (вверху) фузу-
линидами [Kochansky-Devidé, 1959]. Далее следу-
ет толща (до 750 м) кварцевых конгломератов и 
песчаников формации К о ш н а (Košna). Ф.Калер 
[Kahler F., 1974] сопоставляет ее с Трогкофель-
ской серией Карнийских Альп, возраст которой 
сакмарско-яхташский. Песчаники перекрывают-
ся толщей доломитов с линзами фузулиновых из-
вестняков (900 м). По присутствию коланиелл и 
рейхелин в основании толщи можно судить о том, 
что возраст доломитов не древнее мидийского. 
Мидийскими же являются комплексы фузулинид, 
в том числе высокоразвитых неошвагерин и ябеин, 
из более высоких частей разреза. Таким образом, 
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если верна точка зрения Ф.Калера на возраст фор-
мации Кошна, между ней и доломитами должен 
существовать значительный перерыв в осадкона-
коплении. Не исключено, однако, что возраст фор-
мации Кошна определен неверно, и она является 
верхнепермской. В этом случае перерыв должен 
приходиться на ее основание, и она по положению 
в разрезе и по возрасту будет отвечать песчано-
конгломератовой толще Сербии. Самая верхняя 
часть доломитов, перекрывающих формацию Кош-
на, фузулинид не содержит, и не исключено, что 
она принадлежит уже джульфинскому и дорашам-
скому ярусам [Kochansky-Devidé, 1965b].

В Словении, Караванках и Юлийских Альпах 
выявлены известняки (частью рифовые) ассельско-
го и сакмарского ярусов, хорошо охарактеризован-
ные фузулинидами. Местами они расклиниваются 
обломочными терригенными породами и, в целом, 
сопоставляются с трогкофельскими фациями Кар-
нийских Альп [Kochansky-Devidé, 1970; Kochansky-
Devidé et al., 1973; Ramovš, 1986]. В неясном зале-
гании с ними находятся рифовые известняки с фу-
зулинидами верхнемургабско-мидийского воз раста, а 
затем доломиты [Kochansky-Devidé, Ramovš, 1955; 
Flügel et al., 1984]. Последние по возрасту сопо-
ставляются с формацией Ж а ж а р (Žažar) Цен-
тральной и Западной Словении, в которой доломи-
ты чередуются с брахиоподовыми известняками 
(200 м). Формация залегает на толще обломочных 
терригенных пород, сопоставляемых с формацией 
В а л Г а р д е н а (Val Gardena) Северной Италии. 
В нижней части формации Жажар встречены па-
леофузулины, ограничивающие ее возраст джуль-
финским и дорашамским ярусами [Ramovš, 1958; 
Buser et al., 1988].

Австрия, Северная Италия
(Карнийские Альпы, Д оломиты)

Лучше всего разрезы пермских отложений и 
встречающиеся в них фузулиниды изучены в Кар-
нийских Альпах (см. рис. 5 и табл. 5). Нижнеперм-
ская часть здесь подразделяется на две серии: 
Р а т т е н д о р ф (Rattendorf) и Т р о г к о ф е л ь 
(Trogkofel). Первая из них объединяет «нижние 
псевдошвагериновые известняки» и «верхние псев-
дошвагериновые известняки», разделенные фор-
мацией Г р е н ц л а н д (Grenzland), сложенной 
песчаниками и сланцами с подчиненными про-
слоями известняков. Общая мощность серии со-
ставляет первые сотни метров. Серия Трогкофель 
представлена, в основном, известняками, отчасти 

рифовыми; вверху местами развиты известняко-
вые брекчии Т а р в и з (Tarviz). Этот тип разреза 
прослеживается на восток — в Караванки.

Традиционно серия Раттендорф относилась к 
ассельском ярусу, а Трогкофель — к сакмарско-
му — низам артинского. Исследованиями послед-
них лет [Forke, 2002] эти датировки были уточ-
нены новыми находками фузулинид и конодон-
тов. «Нижние псевдошвагериновые известняки» 
отошли к гжельскому ярусу верхнего карбона. К 
ассельскому ярусу отнесена большая часть форма-
ции Гренцланд. Верхи формации и нижняя часть 
«верхних псевдошвагериновых известняков» да-
тированы как сакмарские. К артинскому ярусу от-
несена верхняя часть этих известняков, а также 
серия Трогкофель и известняки в изолированных 
обнажениях Т р е с с д о р ф (Tressdorf) и Г о г г а у 
(Goggau). В известняках Гоггау встречены фузу-
линиды (Pamirina darvasica). Фузулиниды же из-
вестняков Трессдорф и Трогкофель представлены 
комплексом, который в разрезах тетического типа 
обычно датируется как сакмарский. Отнесение 
этих известняков к аргинскому ярусу базируется 
на единичной находке свитогнатусов (конодонты), 
напоминающих Sw. whitei — вида, с появления 
которого принято начинать этот ярус. Противоре-
чивость фузулинидовых и конодонтовых датиро-
вок требует дальнейшего осмысления.

Карнийские Альпы и Караванки, наряду с Юж-
ным Тянь-Шанем и Дарвазом, являются районами, 
в которых хорошо представлены и изучены фузули-
ниды ассельского и сакмарского ярусов. Описание 
их содержится во многих монографиях и статьях 
[Kahler F., Kahler G., 1980; Kahler F., 1983, 1985, 
1989; Kochansky-Devidé, 1970; Kochansky-Devidé 
et al., 1973; Forke, 1995, 2002; и др.].

Верхняя пермь рассматриваемого района 
представлена песчаниками и конгломератами 
Г р ё д е н (Gröden) и доломитовой формацией 
Б е л л е р о ф о н (Bellerophon). Верхняя из них да-
тируется как джульфинско-дорашамская и может 
быть сопоставлена с формацией Жажар Словении. 
Песчаники Грёден вряд ли древнее мидийских. Та-
ким образом, между серией Трогкофель и транс-
грессивно залегающими песчаниками сущест вует 
перерыв, охватывающий интервал времени от 
второй половины яхташского века до первой поло-
вины мидийского включительно. Верхнепермские 
песчаниковая и доломитовая формации протягива-
ются на запад в Доломитовые и Тирольские Альпы. 
Нижняя из них носит там название В а л Г а р д е н а 
(Val Gardena) или В е р р у к а н о Л о м б а р д о 
(Verrukano Lombardo) и представлена, в основ-
ном, континентальными фациями. По отпечаткам 
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следов тетрапод и споро-пыльцевым комплексам 
возраст ее определяется как джульфинский, а по 
палеомагнитным данным — как мидийский. Бра-
хиоподы из верхней части формации Беллерофон 
указывают на верхи дорашамского яруса. Выше 
залегают так называемые известняки Т о з е р о 
(Tozero) с фауной переходного пермо-триасового 
типа [Broglio et al., 1988; Cassinis et al., 1988].

Если залегающая трансгрессивно верхнеперм-
ская часть разреза представлена примерно одина-
ково на всем пространстве Южных Альп, то ниж-
няя пермь к западу от Карнийских Альп существен-
но меняется: морские, преимущественно карбо-
натные фации замещаются прибрежно-морскими 
и континентальными фациями формации К о л и о 
(Collio) или вулканогенной серией Б о л ь ц а н о 
(Bolzano) [Massari, 1988; Cassinis, et al., 1988].

Апеннинский полуостров, Сицилия

Плохой сохранности фузулиниды мургабского 
яруса обнаружены во вскрытой скважиной толще 
сланцев и песчаников в Тоскане. Редкие верхне-
пермские фузулиниды отмечены также в аллохто-
не в горах Фацито (Facito) [Pandeli, Pasini, 1990]. 
На Сицилии фузулиниды давно описаны из изо-
лированных известняковых блоков [Gemmellaro, 
1887, 1888; Pasini, 1964; Skinner, Wilde, 1966а]. 
Они принадлежат самым низам мидийского яруса 
и встречаются в совместном нахождении с типич-
ными аммоноидеями вордского яруса Северной 

Америки. Наряду с мелководными известняка-
ми блоков, в непосредственной близости от них 
имеются выходы пермских отложений, представ-
ленных глубоководными фациями, которые оха-
рактеризованы конодонтами. Наиболее древней 
является флишевая толща с конодонтами кунгур-
ского (болорского) яруса. Затем следует олисто-
стромовая толща, относимая к кубергандинскому 
ярусу. В ее верхах выделяется горизонт выветрен-
ных глинистых пород с конодонтами мургабского 
яруса. Наиболее молодыми являются красные и 
серые глинистые сланцы, охарактеризованные 
конодонтами джульфинского и дорашамского 
ярусов [Catalano et al., 1991; Gullo, Kozur, 1992; 
Kozur, 1997].

Северная Африка (Тунис)

Обнажения пермских отложений давно извест-
ны в районе Джебель Тебага (Djebel Tebaga) на юге 
Туниса. Разрез начинается мощной толщей песча-
ников и сланцев с прослоями и линзами известня-
ков. По фузулинидам возраст ее можно определить 
как позднемургабский или раннемидийский. Выше 
залегают доломиты и известняки с многочисленны-
ми фузулинидами мидийского яруса. В скважинах, 
пробуренных юго-восточнее Джебель Тебага, под 
верхнепермскими отложениями зафиксированы 
слои с фузулинидами ассельского яруса нижней 
перми [Douvillé et al., 1933; Skinner, Wilde, 1967; 
Lys, 1988; Vachard, Razgallah, 1993; и др.].
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Во вводном разделе уже упоминалось, что стра-
тиграфия карбона и перми Тетиса базируется глав-
ным образом на фузулинидах, и это определяет то 
внимание, которое уделено им в настоящей работе. 
Приоритетной задачей, стоящей перед автором, 
является выявить и продемонстрировать наиболее 
характерные в пределах описываемой территории 
комплексы фузулинид для всех ярусов рассматри-
ваемого интервала стратиграфической шкалы. 
Для каждого яруса, по мере возможности, выде-
лены комплексы, характеризующие отдельно его 
нижнюю и верхнюю половины, а для башкирско-
го и московского ярусов — подъярусы (см. табл. 
1, 2). Что касается зональной шкалы, то для всей 
описываемой территории она пока не разработана. 
Существующие зональные схемы, базирующиеся 
на наиболее изученных разрезах, имеют частный 
и поэтому ограниченный характер. Описание фу-
зулинидовых комплексов иллюстрируется палеон-
тологическими таблицами I–XXXVI.

Верхний карбон (пенсильваний)

Башкирский ярус (табл. I, II)

Представления о башкирских комплексах фу-
зулинид формировались по разрезам Урала и 
Восточно-Европейской платформы (в том числе 
Донбасса). По мере изучения башкирского яруса 
менялись представления об его объеме, который 
постепенно наращивался за счет понижения ниж-
ней границы. Сейчас она проводится по появле-
нию конодонтов Declinognathodus noduliferus, 
что примерно отвечает основанию цефалоподовой 
зоны Homoceras.

Фузулиниды башкирского яруса изучены хоро-
шо. Существует несколько схем зонального рас-
членения яруса, незначительно отличающихся 
друг от друга в зависимости от особенностей и 
состояния изученности разрезов, по которым они 
разрабатывались. В последние годы очень деталь-
но изучались типовые разрезы башкирского яру-
са Южного Урала и смежных районов Восточно-
Европейской платформы [Кулагина и др., 2001; 
Кулагина, 2006]. В результате ярус предложено 
подразделить на четыре подъяруса (сюранский, 
акавасский, аскынбашский и архангельский) и 
десять фузулинидовых зон. В Общей стратигра-
фической шкале карбона России первым трем 
из перечисленных подъярусов отвечает нижний 
подъярус башкирского яруса; верхний подъярус 
соответствует архангельскому подъярусу схемы 
Е.И. Кулагиной.

Охарактеризованные фузулинидами карбо-
натные отложения башкирского яруса в пределах 
Западного Тетиса имеют ограниченное распро-
странение. Наиболее полные и хорошо изучен-
ные разрезы известны на севере Испании (Канта-
брийские горы) [Ginkel, 1965; Villa, 1995], севере 
Африки (Алжир, Ливия) [Lys, 1986], юге Турции 
[Altiner, 1981], в Центральном Иране [Leven et 
al., 2006], Средней Азии [Бенш, 1969; Румян-
цева, 1974; Дженчураева, 1993; и др.]; хорошо 
представлен ярус на Дарвазе, но изучен там еще 
недостаточно. На всей рассматриваемой терри-
тории фузулинидовые комплексы и их стратигра-
фическая последовательность в целом идентич-
ны комплексам, наблюдаемым в разрезах Урала 
и Восточно-Европейской платформы. Поэтому 
разработанная там зональная схема в принци-
пе приемлема и для Западного Тетиса, хотя на 
практике из-за местных особенностей разрезов 
обычно удается выделить лишь часть из десяти 

Фузулинидовые комплексы верхнего карбона

 (пенсильвания) и перми
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зон уральской шкалы. Однако во многих разрезах 
прослеживаются комплексы четырех подъярусов 
рассматриваемого яруса.

Сюранский комплекс носит переходный ха-
рактер между комплексами серпуховского и баш-
кирского ярусов. Ранее содержащие этот комплекс 
слои относились к серпуховскому ярусу и отошли 
к башкирскому после понижения границы послед-
него до основания гониатитовой зоны Homoceras. 
Характерными для комплекса являются роды 
Eostaffella, Millerella, Parastaffella, перешедшие 
из серпуховского яруса, и вновь появившиеся роды 
Plectostaffella (Pl. varvariensis, Pl. jakhensis, Pl. 
bogdanovkensis и др.) и Semistaffella (S. variabilis, 
S. minuscularia). Последний из перечисленных 
родов является предком рода Pseudostaffella, по 
появлению которого первоначально проводилась 
нижняя граница башкирского яруса [Kulagina, 
Sinitsyna, 2003]. В пределах Западного Тетиса 
комплекс уверенно устанавливается в Централь-
ном Иране [Leven et al., 2006], Эльбурсе [Vachard, 
1996] и Тянь-Шане [Бенш, 1969; Кулагина и др., 
1992]. Присутствует он и в ряде разрезов Испании 
и Северной Африки.

Акавасский комплекс отличается от предыду-
щего появлением рода Pseudostaffella, пред-
ставленного вначале примитивными Ps. antiqua, 
а затем более развитыми Ps. grandis, Ps. para-
compressa и рядом др. Наряду с ними, встречаются 
Plectostaffella и сменяющий его род Varistaffella, 
а также Semistaffella, Eostaffella, Millerella и не-
которые другие роды, переходящие из предыдуще-
го комплекса. Слои с Ps. antiqua устанавливаются 
в большинстве разрезов башкирского яруса Запад-
ного Тетиса.

Аскынбашский комплекс характеризуется 
первым проявлением новой прогрессивной тенден-
ции в развитии фузулинид — удлинением ракови-
ны вдоль оси навивания. Этот признак намечается 
у рода Stafellaeformis и уже хорошо выражен у 
рода Profusulinella. Эти роды появились в аскын-
башском комплексе и являются первыми предста-
вителями отряда Fusulnida. Существенную роль в 
составе комплекса играет род Pseudostaffella. Ред-
ко встречаются Eostaffella, Millerella, Novella, 
Semistaffella; появляются первые Ozawainella. 
В пределах Западного Тетиса комплекс нигде не 
выделяется из-за не очень детальной изученности 
разрезов, хотя присутствие его намечается в Кан-
табрийских горах Испании [Villa, 1995], в Алжире 
[Lys, 1986], Турции [Altiner, 1981], Иране [Lys, 
1986; Leven et al., 2006].

Архангельский комплекс характеризуется 
становлением отряда Fusulinida. Многочислен-

ным и разнообразным становится появившийся в 
аскынбашском комплексе род Profusulinella, при-
надлежащий семейству Profusulinellidae. Вблизи 
границы с московским ярусом появляются два 
подрода этого рода — Ovatella и Depratina. По-
являются также первые представители семейств 
Fusulinidae и Aljutovellidae — род Verella в пер-
вом из них и роды Tikhonovichiella и Aljutovella 
во втором. Мно гочисленны Pseudostaffella и 
Ozawainella. Комплекс достаточно уверенно вы-
деляется в Кантабрийских горах [Villa, 1995], бас-
сейне Бехар Алжира [Lys, 1986], Восточном Иране 
[Leven et al., 2006], Дарвазе, Тянь-Шане [Бенш, 
1969; Дженчураева, 1979].

Московский ярус (табл. III–VII)

Московский ярус установлен по разрезам 
Московской синеклизы и здесь же выявлены и 
описаны характеризующие его фузулинидовые 
комплексы [Мёллер, 1878, 1880; Розовская, 1941; 
Раузер-Черноусова и др., 1951; Исакова, 2001]. 
Результаты, полученные при изучении подмо-
сковных разрезов, уточнялись данными по другим 
районам Восточно-Европейской платформы и Дон-
басса [Путря, Леонтович, 1948; Путря 1956; и др.]. 
А.П. Ивановым [1926] ярус был подразделен на 
верейский, каширский, подольский и мячковский 
горизонты, которые сейчас рассматриваются как 
подъярусы московского яруса [Постановление..., 
2003]. Ранее ярус подразделялся на два подъяру-
са по два горизонта в каждом [Решение..., 1990]. 
По фузулинидам разработана детальная зональная 
шкала. В последнем варианте [Исакова, 2001] она 
насчитывает 12 зон.

На рассматриваемой территории Западного 
Тетиса отложения московского яруса так же, как 
и башкирского, имеют ограниченное распростра-
нение и изучены неравномерно. Наиболее полные 
разрезы с многочисленными фузулинидами описа-
ны в Средней Азии (Тянь-Шань, Кызыл-Кумы, Дар-
ваз) [Бенш, 1969; Румянцева, 1974; Дженчураева, 
1993; Leven, 1998b; и др.], Турции [Altiner, 1981], 
Испании [Ginkel, 1965; Villa, 1995]. Перспектив-
ными являются также разрезы Северной Африки, 
Ирана, Северного Афганистана, в которых сдела-
ны находки фузулинид, частично описанные [Lys, 
1986; Bozorgnia, 1973; Leven et al., 2006, Левен, 
Горгидж, 2008б].

Суммируя данные по фузулинидам Западного 
Тетиса, можно видеть, что их комплексы в целом 
отвечают комплексам из типовых разрезов Под-
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московья; сохраняется и их стратиграфическая 
последовательность. Однако в полной мере рас-
пространить на рассматриваемую территорию со-
временную дробную зональную шкалу московско-
го яруса не удается из-за недостаточной степени 
изученности разрезов и местных особенностей 
фузулинидовой биоты. Ниже приводится обоб-
щенная характеристика четырех фузулинидовых 
комплексов, примерно отвечающих комплексам 
четырех подъярусов московского яруса. О точном 
соответствии говорить трудно. Даже в стратоти-
пическом регионе переходы между комплексами 
довольно размыты, а границы соответствующих 
им стратонов проводятся по отдельным, не всегда 
однозначно понимаемым видам. Естественно, ис-
пользование этих критериев в иной биогеографи-
ческой (Тетической) области не обходится без на-
тяжек, а иногда и вообще невозможно.

Верейский комплекс характеризуется уве-
личением численности и разнообразия семейств 
Profusulinellidae и Aljutovellidae, возникших в кон-
це башкирского века. Для первого из них харак-
терны подроды рода Profusulinella — Ovatella и 
Depratina, появившиеся в башкирское время. В 
семействе Aljutovellidae максимального расцвета 
достигает род Aljutovella с подродами Aljutovella, 
Skelnevatella. По появлению Aljutovella (Al-
jutovella) aljutovica и Profusulinella (Depratina) 
prisca принято проводить нижнюю границу мо-
сковского яруса, хотя, по мнению некоторых ис-
следователей, второй из названных видов появ-
ляется в разрезе чуть раньше первого [Кулагина, 
2006]. В нижней части слоев с рассматриваемым 
комплексом еще встречаются вереллы, которые 
выше сменяются родом Eofusulina. Существен-
ную роль в рассматриваемом комплексе продол-
жают играть представители отряда Ozawainellida. 
Наиболее характерны псевдоштафеллы, такие как 
Pseudostaffella subquadrata и P. gorskyi; появ-
ляются первые нео штаффеллы. Возрастает роль 
озавайнелл. Встречаются представители эоштаф-
феллидей, особенно таких родов, как Novella и 
Seminovella. Верейский комплекс хорошо пред-
ставлен в Тянь-Шане [Бенш, 1969; Румянцева, 
1974; Дженчураева, 1993]. Отмечен он также в 
Иране [Leven et al., 2006], Турции [Altiner, 1981], 
Алжире [Lys, 1986] и Кантабрийских горах Испа-
нии [Villa, 1995].

Каширский комплекс является как бы про-
должением верейского. Начавшаяся в начале 
московского века, диверсификация большинства 
семейств фузулинид достигает здесь своего пика. 
Сюда проходит большинство родов из верейско-
го комплекса, хотя роль их к концу каширского 

времени заметно снижается. Появляется не-
сколько новых родов. От профузулинелл берут 
начало роды Hemifusulina, Taitzehoella и, веро-
ятно, морфологически близкий последнему из 
них род Fusiella. От альютовелл ответвляется 
род Putrella, появляется род Pulchrella. Расцве-
та достигает род Neostaffella, появившийся в 
конце верейского времени. Пик эволюционного 
развития наблюдается в подсемействе эофузули-
ниней, выразителем чего является появившийся 
на короткое время в конце каширского века вид 
Paraeofusulina (Neofusulina) subtilissima, об-
ладающий многими апертурами и по основным 
морфологическим особенностям гомологичный верх-
непермским Eopolydiexodina [Левен, 1979б]. 
Важной особенностью рассматриваемого комп-
лекса является появление фузулинид с четырех-
слойной стенкой, что обозначает новый этап в 
их эволюционном развитии. От профузулинелл с 
трехслойной стенкой возникает род Fusulinella, 
а от альютовелл — род Beedeina. Оба эти рода 
будут играть доминирующую роль во второй по-
ловине московского века. Переход от профузули-
нелл к фузулинеллам и от альютовелл к бидеинам 
осуществлялся через ряд промежуточных форм, 
которые М.Н. Соловьева [Справочник..., 1996] 
выделила в новые роды Moellerites, Citronites и 
Parabeedeina. Обновление фузулинидового ком-
плекса осуществлялось в течение всего кашир-
ского времени, достигая максимума в его второй 
половине. Резкой грани между верейским и ка-
ширским комплексами нет. В разрезах Подмос-
ковья несколько условно за нее принимается по-
явление родов Hemifusulina, Taitzehoella и под-
рода Priscoidella рода Profusulinella.

В пределах Западного Тетиса рассматриваемый 
комплекс хорошо и полно представлен на Дарвазе 
[Leven, 1998b]. Выделяется он в Кызылкумах [Ру-
мянцева, 1974], Южном Тянь-Шане [Бенш, 1969], 
Иране (блок Йезд и зона Сенендей-Сирджан) 
[Leven et al., 2006; Левен, Горгидж, 2008б], Се-
верной Африке [Lys, 1986], Кантабрийских горах 
Испании [Ginkel, 1965; Villa, 1995]. Отдельные на-
ходки принадлежащих комплексу фузулинид из-
вестны также на севере Афганистана, в Эльбурсе, 
Турции.

Подольский комплекс приходит на сме-
ну каширскому. Переход осуществляется по-
степенно за счет приобретения все большего 
веса фузулинид с прогрессивным четырехслой-
ным строением стенки. В основном, это роды 
Fusulinella и Beedeina, в меньшей степени — 
Pulchrella. На рубеже каширского и подоль-
ского веков появляется и быст ро исчезает род 
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Undatafusulina с сильно гофрированной стен-
кой. В подольский комплекс из каширского пере-
ходят Ozawainella, Neostaffella, Taitzehoella, 
Fusiella, Hemifusulina, Putrella, Moellerites и 
некоторые другие роды. Прекращают существова-
ние Pseudostaffella, Eofusulina, Paraeofusulina, 
Depratina, Priscoidella, Aljutovella, Citronites.

Подольский комплекс хорошо представлен 
в разрезах Дарваза [Leven, 1998b], Южного Тянь-
Шаня [Дженчураева, 1993], Кызылкумов [Румян-
цева, 1974], Ирана [Leven et al., 2006; Левен, Гор-
гидж, 2008б], Кантабрийских гор Испании [Ginkel, 
1965; Villa, 1995]; некоторые фузулиниды этого 
комплекса отмечены также в Эльбурсе, Турции, 
Северной Африки.

Мячковский комплекс характеризуется 
абсо лютным преобладанием родов Fusulinella, 
Beedei na, Kamaina и Fusulina. Довольно часто 
встречаются Fusiella и очень редко Taitzehoella, 
Neostaffella, Ozawainella, Pulchrella, Schubertella. 
В самой верхней части слоев с рассматриваемым 
комплексом появляются первые Protriticites и 
Quasifusulinoides — роды, характерные для ниж-
ней части касимовского яруса. Переход между 
подольским и мячковским комплексами постепен-
ный. Комплекс хорошо представлен на Дарвазе 
[Leven, 1998b] и в Кантабрийских горах Испании 
[Ginkel, 1965; Villa, 1995], а также в Тянь-Шане, 
Иране, Турции и Северной Африке.

Касимовский ярус (табл. VIII, IX)

Так же, как и московский, касимовский ярус 
установлен в Подмосковье, и представления 
о фузулинидах этого яруса формировались по 
разрезам Восточно-Европейской платформы 
[Раузер-Черноусова, 1938, 1940, 1941; Раузер-
Черноусова, Рейтлингер, 1954; Шлыкова, 1948; 
Розовская, 1950, 1958; и др.]. На рубеже мо-
сковского и касимовского веков в развитии фу-
зулинид произошли кардинальные перемены. 
Главным является появление нового, кериоте-
кального, типа строения стенки, который станет 
основным для большинст ва фузулинид верхнего 
карбона и перми. Процесс преобразования четы-
рехслойной стенки, свойст венной мячковским 
фузулинидам, в двуслойную кериотекальную был 
достаточно длительным и осуществлялся через 
целый ряд форм с промежуточным типом стен-
ки. К таким формам относятся роды Protriticites, 
Praeobsoletes, Obsoletes, Montiparus. Первые 
два из них принадлежат еще к отряду Fusulinida 

(семейство Fusulinellidae), два других — к отряду 
Schwagerinida (семейство Triticitidae) [Справоч-
ник..., 1996]. Точная граница московского и каси-
мовского ярусов пока не определена и является 
предметом дискуссий. Обсуждается три вариан-
та ее проведения: по появлению Praeobsoletes 
и Protriticites, по появлению Obsoletes и по по-
явлению Montiparus [Davydov, 1995; Ремизова, 
2004]. Мы будем придерживаться второго из них, 
поскольку для России именно эта граница пока 
является официально принятой.

В стратотипической области касимовский ярус 
подразделяется на зоны Obsoletes obsoletus — 
Protriticites pseudomontiparus, Montiparus mon-
tiparus и Rauserites quasiarcticus, отражающие 
основные этапы развития фузулинид и, прежде 
всего, швагеринид. Эти этапы прослеживаются 
и в ряде разрезов Западного Тетиса. Четких ру-
бежей между ними нет. В самом начале касимов-
ского века появляются обсолетесы, у которых 
уже намечается кериотека в последних оборотах 
раковины. Им сопутствуют многочисленные про-
тритицитесы, появившиеся несколько раньше. Из 
московского яруса переходят также Ozawainella, 
Schubertella, Fusiella, Quasifusulinoides, очень 
редко — Fusulinella и Fusulina. Появляется род 
Kanmeraia — вероятный потомок мячковских 
Pulchrella. Основная часть московских родов и 
видов исчезает. Слои с этим комплексом фузу-
линид, отвечающим зоне Obsoletes obsoletus — 
Protriticites pseudomontiharus восточноевропей-
ской шкалы, хорошо представлены в Южном Тянь-
Шане [Бенш, 1972], Карнийских Альпах [Davydov, 
Krainer, 1999; Forke, Samankassou, 2000], Канта-
брийских горах Испании [Villa, 1995].

Вслед за обсолетесами появляется род Mon-
tiparus, у представителей которого присутст вует 
уже хорошо развитая кериотека. Отличает этот 
род наличие наружного текториума, все более 
смещающегося во внутренние обороты по мере 
развития рода. Монтипарусам сопутствуют еще 
многочисленные обсолетесы и протритиците-
сы. От обсолетесов возникает роды Triticites и 
Schwageriniformis с кериотекальным строением 
стенки от самых первых оборотов. В составе по-
следнего из них выделяется характерный подрод 
Tumefactus с очень вздутой (до субсферической) 
формой раковины. Монтипарусы дают начало 
также очень характерному роду Kushanella, то-
же обладающему укороченной вздутой формой 
раковины. По-видимому, в это же время появля-
ются первые Quasifusulina, пришедшие на смену 
квазифузулиноидесам. Слои с охарактеризован-
ным комплексом фузулинид примерно отвечают 
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зоне Montiparus montiparus восточноевропейской 
шкалы и выделяются в разрезах Дарваза [Leven, 
Davydov, 2001], Южного Тянь-Шаня [Бенш, 1972], 
Карнийских Альп [Davydov, Krainer, 1999], Канта-
брийских гор [Villa, 1995].

Последним этапом в развитии касимовских фу-
зулинид было появление рода Rauserites, который, 
наряду с швагериниформисами и тритицитесами, 
вскоре становится доминирующим, вытесняя про-
тиритицитесов, обсолетесов и монтипарусов. Таким 
образом, полностью завершился переход к керио-
текальному типу строения стенки и окончательно 
оформился отряд Schwagerinida. Наряду с раузери-
тесами, в его составе появляются роды Ferganites 
и, возможно, Rugosofusulina. Из остальных фу-
зулинид можно отметить редко встречающихся 
Ozawainella, Fusiella, Quasi fuslina. Рассматрива-
емый комплекс примерно отвечает таковому зоны 
Rauserites quasiarcticus восточноевропейской шка-
лы и устанавливается на Дарвазе [Leven, Davydov, 
2001], в Южном Тянь-Шане [Бенш, 1972] и Канта-
брийских горах [Villa, 1995].

Гжельский ярус (табл. IX–XII)

Гжельский ярус установлен в окрестностях 
Москвы, где его разрез недостаточно полон. По-
этому представления о фузулинидах этого яруса 
формировались с учетом данных по другим раз-
резам Восточно-Европейской платформы и Урала 
[Schellwien, 1908; Раузер-Черноусова 1940, 1941; 
Розовская, 1950, 1958; Чувашов и др., 1986].

В гжельском веке происходит дальнейшая ди-
версификация отряда Schwagerinida. Особенно это 
заметно во второй половине века. В его начале, как 
и в конце касимовского века, основу комплекса со-
ставляли раузеритесы и тритицитесы. Различия 
между касимовским и гжельским комплексами 
заметны лишь на видовом уровне, что говорит об 
условности нижней границы гжельского яруса, не 
вполне отвечающей переломным рубежам в разви-
тии фузулинид. В восточноевропейской шкале она 
проводится по появлению вида Rauserites rossicus, 
руководящего для одноименной зоны, выделяемой 
в основании гжельского яруса. Этот вид отмечен и 
в ряде разрезов Западного Тетиса. Ему сопутству-
ют виды раузеритесов, швагериниформисов, три-
тицитесов, ругозофузулин, квазифузулин, перехо-
дящих из касимовского яруса.

Эволюция швагеринид в гжельском веке вы-
ражалась в усилении складчатости септ, редук-
ции хомат, появлении массивных аксиальных 

уплотнений, в многообразии форм раковины. 
Усиление морфологического разнообразия на-
шло отражение в увеличении числа новых так-
сонов, появившихся во второй половине гжель-
ского века. Вначале возник род Jigulites, за-
тем роды Daixina, Shagonella, Ruzhenzevites, 
Schellwienia, Dutkevitchia, а в самом конце — 
Anderssonites, Praepseudofusulina, Ultradaixina, 
Likharevites, Globifusulina, Rugosochusenella, 
Nonpseudofusulina. Большинство перечислен-
ных родов переходят в ассельский ярус. Особо 
следует отметить появление уже в первой трети 
гжельского времени рода Darvasoschwagerina, 
морфологически близкого ассельско-сакмарским 
Likharevites или Paraschwagerina. Как возник-
новение этого рода, обладающего сложной и пра-
вильной складчатостью септ, которая не свойст-
вена раннегжельским швагеринидам, так и его 
быстрое исчезновение, не укладываются в рамки 
постепенного эволюционного процесса швагери-
нид, обозначенного выше, и пока необъяснимы. 
Вместе с тем, строго определенное и краткое вре-
мя существования делает этот род ценным для 
целей стратиграфии. Кроме Дарваза, род на том 
же стратиграфическом уровне обнаружен в Дон-
бассе и Японии [Leven, Davydov, 2001]. Наряду 
с вновь появившимися родами, в продолжение 
всего гжельского века продолжали существовать 
Rugosofusulina, Schwageriniformis, Fusiella, Oza-
wainella и ряд других родов.

В пределах Западного Тетиса отложения с 
гжельскими фузулинидами пользуются ограничен-
ным распространением. Наиболее полно они пред-
ставлены на Дарвазе [Чувашов и др., 1986; Leven, 
Davydov, 2001], несколько хуже — в Южном Тянь-
Шане [Бенш, 1972], Карнийских Альпах [Kahler F., 
1983, 1985; Forke et al., 1998; Forke, 2002], Иране 
[Leven, Taheri, 2003; Leven, Gorgij, 2006].

Пермь

Ассельский ярус (табл. XIII–XV)

Ассельский комплекс фузулинид впервые обо-
соблен и описан по разрезам Урала [Шамов, 1940; 
Сулейманов, 1949; Раузер-Черноусова, Щербович, 
1949; и др.]. Здесь же в пределах комплекса выде-
лены три зональные ассоциации.

В Западном Тетисе комплекс наиболее полно 
представлен на Юго-Западном Дарвазе. Здесь рас-
положен один из лучших в мире (если не лучший) 
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разрез ассельского яруса с точки зрения его полно-
ты, насыщенности фузулинидами и разнообразия 
последних [Левен, Щербович, 1978]. Достаточ-
но хорошо комплекс охарактеризован в разрезах 
Ферганы [Бенш, 1962, 1972], Центрального Ирана 
[Левен, Горгидж, 2006] и Карнийских Альп [Kahler, 
1974, 1985; Forke, 2002; Forke et al., 1998; и др.]. 
Отдельные находки ассельских фузулинид отмече-
ны также на севере Афганистана, востоке Ирана, в 
разрезах Тавра Турции, в Греции.

Основные особенности комплекса определя-
ются присутствием в нем большого количест ва 
субсферических и сферических фузулинид со 
свободно навитой спиралью и хорошо обособлен-
ным ювенариумом. К ним прежде всего принадле-
жит род Sphaeroschwagerina, по появлению ко-
торого проводится нижняя граница ассельского 
яруса. Сюда же относятся роды Likharevites, 
Paraschwagerina(?), Pseudoschwagerina. Пер-
вый из них возник в самом конце гжельского 
века и в ассельское время получил широкое раз-
витие. Он хорошо представлен в разрезах Фер-
ганы, Цент рального Ирана, Карнийских Альп 
и, в меньшей степени, Дарваза. Во второй по-
ловине ассельского века типичные лихаревите-
сы сменяются формами с относительно более 
сложной и упорядоченной складчатостью септ, 
в том числе и в ювенариуме. Подобные формы 
обычно относятся к роду Paraschwagerina. 
Однако, учитывая вероятно независимое про-
исхождение таких форм и настоящих амери-
канских парашвагерин, их, возможно, следует 
рассматривать как подрод рода Likharevites 
или выделять в самостоятельный род. Род 
Pseudoschwagerina появляется в разрезе выше 
первых Sphaeroschwagerina и Likharevites и 
проходит до сакмарского яруса.

Очень характерным для ассельского яруса яв-
ляется род Dutkevitchia. Он возник во второй по-
ловине гжельского века, но широкое распростра-
нение получил лишь в ассельское время. Его раз-
нообразные представители (Dutkevitchia devexa, 
D. formosa, D. kargalensis, D. complicata и др.) 
в большом количестве встречаются в ассельском 
разрезе Дарваза. Многие из них отмечены в Фер-
гане, Альпах так же, как и на юге Урала. Недавно 
они обнаружены в покровах Тавра на юге Турции. 
В Иране дуткевичии пока не найдены.

Не менее распространенными в ассельском 
ярусе являются фузулиниды с морщинистой гоф-
рированной стенкой. Ранее все они относились к ро-
ду Rugosofusulina. Сейчас некоторые из них выде-
лены в самостоятельные роды (Rugosofusulinoides, 
Kahlerella). В качестве самостоятельного рода 

(Benshiella) мы предлагаем рассматривать, об-
ладающие гофрированной стенкой виды с мас-
сивными аксиальными уплотнениями, типа «Ru-
gosofusulina» stabilis, «R.» directa и ряд других. 
Возможно, заслуживают выделения в отдельный 
род и своеобразные субсферические формы типа 
«Rugosofusulina» globoidеs, обнаруживаемые на 
Дарвазе и в Фергане.

Во всех разрезах ассельского яруса большую 
роль играют фузулиниды, в русской литературе 
обычно объединяемые в род Pseudofusulina. В по-
следние годы из его состава выделено несколько 
самостоятельных родов — Praepseudofusulina, 
Anderssonites, Rugosochusenella, Pseudochusenella 
и ряд других. Большинство же видов, не вошедших 
в состав этих родов, нами предлагается включать 
в род Nonpseudofusulina, выделение которого вы-
звано существующей много лет неоднозначностью 
в понимании диагностических особенностей рода 
Pseudofusulina американскими и отечественными 
микропалеонтологами (подробнее см. во второй 
части настоящей работы).

Часто встречающимися в ассельском ярусе 
являются роды Quasifusulina и Ruzhenzevites, 
проходящие сюда из гжельского яруса. В ассель-
ском ярусе появляется род Pseudofusulinoides, 
а также широко распространенный и своеобраз-
ный вид, описываемый обычно как Triticites(?) 
fornicatus, принадлежащий, скорее, к новому 
роду.

Говоря об ассельских фузулинидах в целом 
можно отметить унаследованность ассельского 
комплекса от гжельского: бóльшая часть ассель-
ских родов берет начало в гжельском веке. В наи-
более полных разрезах яруса (Дарваз, Фергана) 
наблюдается определенная эволюция комплекса 
вверх по разрезу, самым ярким событием кото-
рой является появление псевдошвагерин в ниж-
ней трети яруса. На видовом уровне в каждом из 
названных разрезов можно выделить по крайней 
мере три зональных комплекса, что позволяет 
подразделять ярус на зоны, примерно отвечаю-
щие трем зонам, выделяемым в типовых разре-
зах Урала [Бенш, 1972; Левен, Щербович, 1978]. 
Нижние две из них можно выделить в Централь-
ном Иране [Leven, Gorgij, 2006]. Трехчленное 
деление яруса намечается в Карнийских Альпах 
[Forke, 1995]. Следует оговориться, однако, что 
в каждом из названных разрезов зональные ком-
плексы обладают определенной спецификой, а 
границы зон весьма расплывчаты. Поэтому гово-
рить о полном соответствии друг другу трех зон, 
выделяемых в разных разрезах, пока не прихо-
дится.
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Сакмарский ярус (табл. XVI–XIX)

В современном объеме сакмарский ярус так 
же, как и ассельский, впервые установлен в раз-
резах Южного Урала [Руженцев, 1950]. Здесь 
отчетливо выделяются два фузулинидовых ком-
плекса. Нижний из них (тастубский) тесно свя-
зан с ассельским, тогда как верхний (стерлита-
макский) более тяготеет уже к артинскому ком-
плексу [Раузер-Черноусова, 1949а]. В сакмарское 
время произошло отчленение Предуральского 
бассейна от акватории Тетис, в результате че-
го сакмарские фузулинидовые комплексы (осо-
бенно стерлитамакский) Урала не имеют почти 
ничего общего с одновозрастными тетическими 
фузулинидовыми сообществами. Это осложняет 
корреляцию, и говорить о точном соответствии 
отложений, выделяемых в тетической шкале 
как сакмарские, сакмарскому ярусу стратотипи-
ческой области пока не приходится. Проблема 
осложняется тем, что, в отличие от ассельского 
яруса, в пределах рассматриваемой области нет 
полных, охарактеризованных фузулинидами раз-
резов сакмарского яруса. Поэтому представле-
ние о фузулинидовых комплексках соответству-
ющего возраста складывается по коллекциям 
из отдельных разрозненных обнажений и носит 
обобщенный характер. Поскольку прямые кор-
реляции с Уралом затруднены, датировка этих 
комплексов базируется главным образом на по-
ложении в разрезе соответствующих слоев выше 
ассельских и ниже яхташских, а также на редких 
находках совместно с фузулинидами аммоноидей 
и конодонтов.

В пределах Западного Тетиса существует от-
четливо выраженный провинциализм в рассе-
лении сакмарских фузулинид. В южных пери-
гондванских районах (Каракорум, Восточный 
Гиндукуш, Центральный Памир, Южный Афга-
нистан, Восточный Иран, Оман) распространен 
так называемый калакташский фузулинидовый 
комплекс (табл. XVI), существенно отличаю-
щийся от фузулинидовых ас социаций, рас-
пространенных севернее [Leven, 1993, 1997; 
Leven, Gorgij, 2007, 2008; Gaetani et al., 1995; 
Angiolini, Stephenson, Leven, 2006; Davydov, 
Arefifard, Stephenson, Le ven, 2007]. Его вне-
запное появление в разрезе связано с послеас-
сельским потеплением. Несмотря на смягчение 
климата, условия обитания бентосной фауны 
здесь, вероятно, оставались менее благопри-
ятными, чем в приэкваториальных районах се-
верного Тетиса. Поэтому, будучи весьма много-
численным, южное фузулинидовое сообщество 

отличалось однообразием. Оно представлено, 
в основном, эндемичными видами, отнесенны-
ми при их первом описании [Leven, 1993] к ро-
ду Pseudofusulina, такими как P. sulcata, P. 
karapetovi, P. pamirensis, P. psharti, P. insignis, 
P. macilenta, P. granuliformis, P. curteum и 
мн. др. Сейчас все эти виды включаются нами 
в новый род Nonpseudofusulina. В.И. Давыдов 
и С.Арефифард предлагают выделять их в уста-
новленный ими род Perigondwania [Davydov, 
Arefifard, 2007]. Однако это предложение вряд 
ли можно принять из-за расплывчатости и неод-
нозначности диагностических признаков рода.

Некоторое повышение разнообразия калакташ-
ского комплекса наблюдается в наиболее север-
ных (т.е. расположенных в относительно низких 
и теплых широтах) районах Южно-Тетической 
провинции — в Центральном Памире. Наряду с 
перечисленными видами нонпсевдофузулин, здесь 
встречаются целлии (Zellia nunosei), робустошва-
герины (Robustoschwagerina psharti) и сферошва-
герины (Sphaeroschwagerina sp.), которые харак-
терны для сакмарского яруса Северо-Тетической 
провинции. Вместе с ними обнаружены также  
эопа рафузулины, в том числе Eoparafusulina tscher-
nyschevi — вид, характерный для сакмарских от-
ложений Тимана. 

Наиболее полное представление о комплексе 
фузулинид Северотетической провинции дают 
коллекции из разрезов Дарваза [Левен, Щербо-
вич, 1980 а,б; Левен и др., 1992] и Северного Аф-
ганистана [Leven, 1971, 1997]. Неплохие сборы 
сделаны также в Фергане и Альпах [Бенш, 1962, 
1972; Kahler, 1983, 1985, 1989; Kahler F., Kahler 
G., 1980; Forke, 1995, и др.]. Отдельные местона-
хождения известны в Турции, Греции, Хорватии 
(см. предыдущий раздел). Этот комплекс (см. 
табл. XVII–XIX) тесно связан с ассельским. Из 
ассельского яруса в него переходит большинство 
составляющих его родов, в том числе такие ти-
пично ассельские роды, как Sphaeroschwagerina, 
Pseudoschwagerina, Likharevites, Dutkevitchia, 
Quasi fusulina.

Их роль, однако, здесь не столь существенна, 
особенно в верхней части яруса, и они представ-
лены преимущественно новыми видами и подвида-
ми. Основу комплекса составляют представители 
семейств Pseudofusulinidae и Rugosofusulinidae. 
Среди первых важно отметить виды, близкие к 
Nonpseudofusulina sulcata и Sakmarella moelleri, 
которые типичны для нижнесакмарских отложе-
ний Урала. Интересно появление видов неясной 
родовой принадлежности, при первом описа-
нии отнесенных к роду Pseudofusulina. Это — 
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Pseudofusulina(?) kattaganensis, P.(?) griesbachi, 
P.(?) haydeni, P.(?) lapparenti, P.(?) mennessieri 
и некоторые другие. Для всех них характерны 
очень маленькая начальная камера и тесное на-
вивание первых оборотов спирали. В связи с пред-
лагаемой заменой названия рода с Pseudofusulina 
на Nonpseudofusulina соответстующим образом 
должна быть пересмотрена родовая принадлеж-
ность перечисленных видов, хотя большинство из 
них, вероятно, следует выделить в самостоятель-
ный новый род.

Отличительной особенностью комплекса явля-
ется появление в нем родов Robustoschwagerina, 
Zellia, Acervoschwagerina, Darvasites, Praeskinne-
rella, представленных, соответственно, вида ми 
Robustoschwagerina schellwieni, R. geyeri, Zellia 
heritschi, Acervoschwagerina tscharymdarensis, 
Darvasites eocontractus, D. vandae, Praeskinne-
rella pseudofragilis и некоторыми другими. В це-
лом же, следует отметить значительную общность 
и преемственность (особенно на родовом уровне) 
ассельского и сакмарского комплексов, что по-
зволяет говорить о едином ассельско-сакмарском 
(уральском) этапе развития фузулинидового со-
общества (см. табл. 2).

Яхташский ярус (табл. XX–XXII)

Если сакмарский и, в особенности, ассельский 
фузулинидовые комплексы Северо-Тетической 
провинции еще имеют много общего с соответст-
вующими комплексами стратотипической обла-
сти, то, начиная с яхташского, всякая общность 
между ними исчезает. Это, собственно, и послу-
жило основанием для выделения яхташского и 
болорского ярусов (дарвазский отдел), не сопоста-
вимых по фузулинидам с артинским и кунгурским 
ярусами уральской шкалы.

Яхташский ярус установлен на Дарвазе, от-
куда происходят основные коллекции фузулинид 
соответствующего возраста [Левен, 1980б; Левен 
и др., 1992]. Кроме того, неплохие сборы сделаны 
на севере Афганистана [Leven, 1997] и в окрестно-
стях Анкары [Leven, 1995b; Левен, Озкан, 2004]. 
Отдельные находки яхташских фузулинид отмече-
ны также в Иране [Leven, Vaziri, 2004] и Черного-
рии [Kochansky-Devidé, Milanovi7, 1962].

Как на родовом, так особенно на видовом уров-
нях яхташский комплекс фузулинид сильно от-
личается от сакмарского, знаменуя собой новый 
этап развития этой группы микрофауны. Резко 
сокращается роль семейства Rugоsofusulinidae и 

подсемейст ва Schwagerininae. В первом из них 
исчезли такие характерные для сакмарского, а, 
в особенности, ассельского комплексов роды, 
как Rugosofusulina, Benshiella, Kahlerella, ме-
сто которых занял впервые появившийся род 
Darvasella. Сократились до минимума числен-
ность и разнообразие рода Dutkevitchia. Из числа 
швагеринин в яхташский ярус из более древних 
слоев переходят лишь роды Robustoschwagerina и 
Acervoschwagerina. Полностью исчезают Sphae-
roschwagerina, Likharevites, Pseudoschwagerina 
и Zellia, ранее являвшиеся наиболее яркими 
представителями ассельско-сакмарского фузули-
нидового сообщества.

Наряду с исчезновением таксонов, до этого 
игравших определяющую роль в формировании 
ассельско-сакмарского комплекса, в яхташское 
время возникло много новых таксонов разного 
ранга. Наиболее ярким и важным событием бы-
ло появление рода Pamirina, от которого позже 
возникнут первые высшие фузулиниды. Вопрос 
о корнях самих памирин долгое время оставался 
дискуссионным. Сейчас появились данные, со-
гласно которым предками этого рода были очень 
примитивные фузулиниды, условно объединяе-
мые в два близких между собой рода Grovesella 
и Zarodella [Левен, в печати]. Наряду с пами-
ринами, в яхташское время появилось несколь-
ко новых родов в других семействах. Среди них 
можно назвать род Mesoschubertella в семействе 
Schubertellidae, роды Minojapanella и Wutuella в 
семействе Boultoniidae, род Toriyamaia в семейст-
ве Biwaellidae. В последнем семействе заметную 
роль приобрели представители рода Biwaella, воз-
никшего в ассельском веке.

В яхташском комплексе, как и в сакмарском, 
доминирующее значение имели представители 
семейства Pseudofusulinidae. Последнее, однако, 
почти полностью обновилось. Наиболее харак-
терными и повсеместно распространенными ро-
дами семейства являлись впервые появившиеся 
Chalaroschwagerina и Leeina. Заметную роль 
играли Praeskinnerella. Многочисленны также 
Nonpseudofusulina. На юго-востоке перигондван-
ской части Тетиса (разрез Рош-Гол в Восточном 
Гиндукуше) появляются Monodiexodina [Левен, 
2009]. Широкое распространение в яхташских от-
ложениях имели представители рода Darvasites, 
принадлежащего семейству Triticitidae. Они поя-
вились в сакмарском веке, но расцвета достигли 
в яхташском. Наконец, среди характерных фузу-
линид рассматриваемого яруса следует назвать 
род Pseudoreichelina, принадлежащий семейству 
Pseudoendothyridae.



61

Фузулинидовые комплексы верхнего карбона (пенсильвания) и перми

Болорский ярус (табл. XXIII–XXV)

Болорский ярус, также как и яхташский, уста-
новлен на Дарвазе и именно здесь собраны наи-
более представительные коллекции фузулинид 
[Левен, 1979а; Левен и др., 1992]. В пределах За-
падного Тетиса отложения болорского яруса поль-
зуются более широким распространением, чем 
яхташские, обычно залегая в самом основании 
трансгрессивных верхнепермских карбонатных 
серий. Местонахождения болорских фузулинид, 
кроме Дарваза, отмечены также в Закавказье 
[Leven, 1998а], Иране [Leven, Vaziri, 2004; Левен, 
Горгидж, 2008а], Южном и Северном Афганиста-
не [Leven, 1997], Южном и Северном Памире [Ле-
вен, 1967], Каракоруме и Восточном Гиндукуше 
[Gaetani, Leven, 1993; Gaetani et al., 1995; Leven et 
al., 2007].

Болорский фузулинидовый комплекс близок 
яхташскому. Все перечисленные выше харак-
терные яхташские роды встречаются и в болор-
ском ярусе. Но, по сравнению с яхташскими, они 
обычно представлены более развитыми видами, 
которые обладают относительно большим чис-
лом оборотов спирали, более крупными размера-
ми и более интенсивной и правильной складча-
тостью септ. У многих из них появляются куни-
кулы — прогрессивный признак, свойственный 
верхнепермским швагеринидам. Некоторые из 
таких видов выделены в самостоятельные под-
роды или даже роды. К ним относятся паралии-
ны, возникшие от лиин, и чаларошвагерины, 
типа Ch. vulgarisiformis, выделенные в подрод 
Cuniculinа. Обладающие куникулами формы, 
ранее относимые к псевдофузулинам, обосо-
блены в род Cuniculinella. Куникулы отмечены 
также у дарвазитесов (Darvasites darvasicus) и 
дарвазелл. Как и для яхташского яруса, для бо-
лорского остаются характерными роды Biwaella, 
Toriyamaia, Mesoschubertella. Еще встречаются 
доживающие Quasifusulina, Rugosochusenella, 
Dutkevitchia, Ro bustoschwagerina, Acervoschwa-
gerina. В южных разрезах (Юго-Восточный Па-
мир, Каракорум) отмечены многочисленные Mono-
diexodina.

Как можно видеть, основу болорского фузу-
линидового комплекса составляют роды, а часто 
и виды, проходящие сюда из яхташского яруса. 
Отличает болорский комплекс появление в нем 
первых элементов позднепермского фузулинидо-
вого сообщества. Прежде всего, это отпочковав-
шийся от памирин род Misellina, от которого в 
кубергандинском веке произрастет мощное дре-
во высших фузулинид отряда Neoschwagerinida. 

По появлению первых мизеллин проводится 
нижняя граница болорского яруса. Вначале они 
представлены укороченными вдоль оси формами 
(подрод Brevaxinа), затем сферическими или 
слегка удлиненными (подрод Misellina). Соот-
ветственно болорский ярус подразделается на 
две зоны — Brevaxina dyhrenfurthi и Misellina 
parvicostata. Кроме мизеллин, в конце болор-
ского времени возникли роды Neofusulinella и 
Yangchienia, которые, наряду с высшими фузу-
линидами, являлись одними из наиболее харак-
терных представителей позднепермского фузу-
линидового сообщества.

Несколько необычный комплекс болорских 
фузулинид описан из разреза Баге-Ванг Цент-
рального Ирана [Leven, Vaziri, 2004]. Здесь уда-
лось наблюдать, как от чаларошвагерин, близких 
к Ch. hawkinsi — вида, установленного в Запад-
ном Техасе, отпочковываются две морфологи-
чески сильно различающиеся ветви фузулинид. 
Крайние пред ставители одной из них ничем не 
отличаются от ранних Skinnerella, таких как S. 
diversiformis и S. schucherti из разрезов запада 
США Представители другой ветви выделены в 
самостоятельный род Iranella. Некоторые виды 
этого рода (I. bella) также напоминают североа-
мериканских Paraschwagerina. Сходство с вида-
ми из Мидконтинента Северной Америки интри-
гует, поскольку свидетельствует о возможности 
независимого возникновения морфологически 
очень близких, если не тождественных видов, в 
отдаленных и, по-видимому, никак не связанных 
друг с другом бассейнах. Так ли это, определят 
дальнейшие исследования. Однако трудно пред-
положить, что виды, о которых идет речь, мигри-
ровали из Америки в Западный Тетис или в обрат-
ном направлении, преодолев расстояния в десят-
ки тысяч километров, особенно, если учесть, что 
на всем пространстве, разделяющем эти пункты, 
такие виды не отмечены. Против этого сцена-
рия говорит также и более древний (сакмарско-
артинский) возраст американских видов по срав-
нению с иранскими, если, конечно, не окажется, 
что принятые сейчас датировки сравниваемых ви-
дов ошибочны.

Кубергандинский ярус(табл. XXVI–XXVIII)

Кубергандинский ярус установлен на Юго-
Восточном Памире [Левен, 1963]. Представления 
об объеме яруса по мере поступления новых мате-
риалов несколько менялись. Сейчас он принимает-
ся нами в границах, определенных после изучения 
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гипостратотипа яруса и обнаруженных в нем фу-
зулинид [Левен, 1981б]. Фузулиниды куберган-
динского яруса из различных местонахождений 
на территории Юго-Восточного Памира описаны 
в работах: [Дуткевич, Хабаков, 1934; Левен, 1967; 
Чедия и др., 1986]. За пределами стратотипиче-
ского района они известны на Северном Памире 
[Левен, 1967], в Дарвазе [Левен и др., 1992], Ка-
ракоруме [Gaetani, Leven, 1993; Leven et al., 2007], 
Северном и Южном Афганистане [Leven, 1997], 
Закавказье [Leven, 1998а], Иране [Baghbani, 1993; 
Leven, Vaziri, 2004; Левен, Горгидж, 2008а], Тур-
ции [Leven, Okay, 1996].

На рубеже болорского и кубергандинско-
го веков произошло самое существенное за всю 
историю развития пермских фузулинид обнов-
ление таксономического состава их комплекса 
[Левен, 2003]. Прекратили свое существование 
такие характерные для болорского яруса роды, 
как Biwaella, Mesoschubertella, Toryiamaia, 
Quasifusulina, Darvasella, Rugosochusenella, 
Robustoschwagerina, Acervoschwagerina, Cha-
laroschwagerina, Praeskinnerella, Iranella, Cu-
niculinella. Некоторые роды, такие как Paraleeina, 
Nonpseudofusulina, Monodiexodina, Skinnerella, 
Misellina, переходят в кубергандинский ярус, но 
меняется их видовой состав.

В кубергандинском комплексе ведущую роль 
стали играть высшие фузулиниды. Мизеллины, по-
явившись в болорском веке, в кубергандинском ста-
ли более крупными и разнообразными и дали начало 
трем основным ветвям отряда Neoschwagerinida — 
семействам Neoschwagerinidae, Pseudodoliolinidae 
и Verbeekinidae [Leven, 2003]. Первыми от мизел-
лин отпочковались Armenina, а несколько позже 
Paramisellina, от которых пошла ветвь вербееки-
нидей. Почти с самого основания яруса появились 
первые примитивные Pseudodoliolina, представ-
лявшие семейство псевдодолиолинидей, а с сере-
дины яруса Cancellina — род, давший начало се-
мейству неошвагеринидей.

Наряду с высшими фузулинидами, большое 
значение для кубергандинского яруса имеют 
разнообразные Skinnerella. Сохранились так-
же Non pseudofusulina; закрепили свои позиции 
Chusenella, появившиеся еще в болорском ве-
ке. В самом начале кубергандинского века в се-
мействе Pseudoschwagerinidae возник и очень 
быстро исчез род Kubergandella. Краткое время 
существования делает его прекрасным маркером 
нижней зоны рассматриваемого яруса. В куберган-
динском веке возникли первые многоапертурные 
швагериниды, представленные подродом Bidiexodina 
рода Eopolydiexodina. Усилилась роль таких пред-

ставителей отряда Schubertellida, как роды Neo-
fusulinella и Yangchienia. Последний из них об-
разует монотаксонное семейство Yangchienidae, 
очень характерное для янсинского отдела верхней 
перми.

По фузулинидам в объеме кубергандинско-
го яруса выделяются две зоны. Для нижней из 
них — зоны Armenina — Misellina ovalis — ха-
рактерны впервые появившиеся арменины (A. 
karinae, A. urtzensis, A. salgirica), высокораз-
витые мизеллины (M. ovalis, M. claudiae, M. 
megаlocula), а также первые псевдодолиоли-
ны (P. primigena), первые Bidiexodina, при-
митивные янгчиении (Y. hainanica, Y. ex gr. 
compressa), куберганделлы (K. sarykolensis, K. 
insolita), скиннереллы, типа S. gruperaensis, S. 
yunnanica. Из болорского яруса сюда переходят 
также некоторые виды родов Praeskinnerella, 
Paraleeina, Dutkevitchia и ряд других, менее за-
метных родов и видов.

По присутствию многочисленных мизеллин зо-
ну часто объединяют с верхнеболорским ярусом 
в единую зону Misellina, которую относят к ниж-
ней перми. Такое объединение представляется 
формальным, если иметь в виду отмеченное вы-
ше обновление всего фузулинидового комплекса 
на нижней границе рассматриваемой зоны. Да и 
встречающиеся в ней мизеллины существенно от-
личаются от болорских.

Верхняя зона кубергандинского яруса — зона 
Cancellina cutalensis — тесно связана с нижней и 
отличается от нее главным образом появлением 
рода Cancellina. В основном же, родовой состав 
остается примерно тем же, хотя многие виды 
имеют здесь несколько более высокий уровень 
развития.

Мургабский ярус (табл. XXIX–XXXII)

Мургабский ярус установлен по разрезам 
Юго-Восточного Памира [Миклухо-Маклай А., 
1958]. Принимаемый в настоящее время его объ-
ем уступает первоначальному, поскольку слои с 
Yabeina и Lepidolina, относимые А.Д. Миклухо-
Маклаем к мургабскому ярусу, впоследствии бы-
ли выделены в самостоятельный мидийский ярус 
[Левен, 1980а]. В результате объем мургабского 
яруса был ограничен генозоной Neoschwagerina. 
В пределах Западного Тетиса отложения мургаб-
ского яруса имеют широкое распространение, но 
изучены неравномерно, что относится и к фузу-
линидам. Приводимая ниже характеристика ком-
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плекса этих ископаемых базируется на коллекци-
ях из разрезов Юго-Восточного Памира [Левен, 
1967], Афганистана [Leven, 1997], Закавказья 
[Leven, 1998а], Ирана [Baghbani, 1993; Kobayashi, 
Ishii, 2003], Турции [Skinner, 1969; Leven, Okay, 
1996], Хорватии и Словении [Kochansky-Devidé, 
1965b; Kohansky-Devidé, Ramovš, 1955], Сицилии 
[Skinner, Wilde, 1966а], Туниса [Skinner, Wilde, 
1967; Lys, 1988].

Фузулинидовый комплекс рассматриваемо-
го яруса тесно связан с кубергандинским. В него 
проходит подавляющее число родов куберган-
динского комплекса, достигая здесь расцвета. 
По-прежнему доминируют представители отряда 
Neoschwagerinida, в составе которого в начале 
мургабского века возникают род Neoschwagerina 
и два новых семейства — Sumatrinidae и Ver-
beekinidae. В первом из них появляются, последо-
вательно сменяя друг друга, роды Presumatrina, 
Afghanella и Sumatrina. Вербеекинидеи представ-
лены родом Verbeekina с подродами Verbeekina, 
Paraverbeekina и появившимся несколько позже 
родом Quasiverbeekina. Более многочисленными 
и высокоразвитыми становятся псевдодолиолины. 
Продолжают существовать арменины, отличаю-
щиеся от кубергандинских представителей рода 
обычно большим числом оборотов спирали и круп-
ными размерами.

Хорошо представлен в мургабском комп лексе 
отряд Schwagerinida. Наиболее многочис ленными 
являются Skinnerella, Laosella и Chuse nella; 
в конце мургабского века появляются Rugoso-
schwagerina. Необычайного расцвета достигают 
представители рода Eopolydiexodina, принадле-
жащие к одноименному подроду.

Второстепенную роль в рассматриваемом ком-
плексе играют представители отрядов Schuber-
tellida и Staffellida, хотя по сравнению с кубер-
гандинским комплексом их численность и раз-
нообразие возрастают. В первом из них наиболее 
заметны и характерны Yangchienia; в нижней 
части яруса много Neofusulinella. Такие роды, как 
Schubertella, Boultonia, Minojapanella, Russiella, 
Dunbarula, встречаются относительно редко и 
преимущественно в верхней части яруса. Штаф-
феллиды имеют четко выраженную фациальную 
приуроченность и в определенных условиях мо-
гут быть весьма многочисленными. Они пред-
ставлены обычно родами Staffella, Nankinella и 
Sphaerulina.

Отряд Ozawainellida представлен слабо, в основ-
ном, двумя родами — Rauserella и Reichelina, 
приуроченными исключительно к верхней части 
яруса.

Эволюционное развитие в некоторых линиях 
высших фузулинид проходило быстрыми темпа-
ми и хорошо выражено в изменении морфологии 
раковин. Все это служит хорошей основой для 
подразделения яруса на зоны. Традиционно по 
уровню развития семейства неошвагеринидей вы-
деляются три зоны — Neoschwagerina simplex, N. 
«craticulifera» (= N. deprati) и N. margaritae. Учи-
тывая, что различия между индекс-видами нечет-
кие, а также то обстоятельство, что последний из 
них обычно понимается в несколько искаженном 
виде и к нему относятся формы, более примитив-
ные по сравнению с голотипом, было предложе-
но для зонального деления яруса использовать 
линию развития суматринид. При этом принима-
ется во внимание момент появления спиральных 
септул первого, второго и т.д. порядков. Таким 
образом, ярус был подразделен на четыре зоны: 
Presumatrina neoschwagerinoides, P. schellwieni, 
Afghanella tere shkovae и A. schencki [Левен, 
1993б].

Мидийский ярус (табл. XXXIII–XXXV)

Ярус установлен в объеме зоны Yabeina — 
Lepidolina [Левен, 1980а]. Стратотипом не совсем 
удачно выбран разрез арпинской и хачикской 
свит в Закавказье, в котором оба индекс-рода от-
сутствуют. Поэтому более полное представление 
об объеме яруса и характеризующем его фузули-
нидовом комплексе дают разрезы Южного Китая 
и Японии. Тем не менее, общее впечатление о ми-
дийских фузулинидах Западного Тетиса можно 
составить по коллекциям из разрезов и отдельных 
обнажений Юго-Восточного Памира [Левен, 1967], 
Афганистана [Leven, 1997; Lys, Lapparent, 1971], 
Закавказья [Leven, 1998а; Котляр и др., 1989], 
Ирана [Baghbani 1993; Kobayashi, Ishii 2003], Тур-
ции [Skinner, 1969; Leven, Okay, 1996], Хорватии 
и Словении [Kochansky-Devidé, 1965b; Kochansky-
Devidé, Ramovš, 1955], Омана [Vachard et al., 
2002], Туниса [Skinner, Wilde, 1967; Lys, 1988]. 
Надо сказать, что из-за эпизодической встречаемо-
сти ябеин, с появления которых, по определению, 
проводится нижняя граница рассматриваемого 
яруса, представления о ней весьма размыты [Ле-
вен, 1996]. В случае отсутствия ябеин, нами она 
проводится по появлению самых высокоразвитых 
неошвагерин, типа Neoschwagerina margaritae 
(s.s.) и N. occidentalis, высокоразвитых суматрин 
(Sumatrina longissima) и афганелл (Afghanella 
sumatrinaeformis), рейхелин, калерин, ланчихи-
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тесов и ряда других родов и видов фузулинид, ко-
торые встречаются вместе с ябеинами (там, где 
последние присутствуют), но появление которых 
может происходить несколько раньше появления 
первых ябеин.

Сообщество мидийских фузулинид тесно свя-
зано с мургабским. Высшие фузулиниды отряда 
Neoschwagerinida достигают здесь пределов сво-
его развития. У рода Neoschwagerina это выра-
жается в увеличении числа оборотов раковины 
и, соответственно, размеров; возрастает число 
продольных септул; поперечные септулы утоня-
ются. Наконец, возникают поперечные септулы 
второго порядка. Обладающие ими неошвагери-
ниды выделяются в род Yabeina, представители 
которого обычно встречаются вместе с высоко-
организованными неошвагеринами. В семействе 
Sumatrinidae прогрессивные изменения идут за 
счет увеличения числа продольных септул и по-
перечных септул второго порядка. У Sumatrina 
longissima оно, достигает семи и четырех, со-
ответственно. Увеличиваются число оборотов 
и, соответственно, размеры раковин также и у 
представителей семейств Pseudodoliolinidae и 
Verbeekinidae.

Хорошо представлен в мидийском комплексе 
и отряд Schwagerinida. Особо следует отметить 
род Chusenella, такие его виды, как Ch. abichi и 
близкие ему Ch. longa и некоторые другие, а так-
же Ch. ishanensis, Ch. sosioensis, Ch. glenisteri, 
Ch. solita. Обычно они приурочены к нижней 
части яруса. Менее характерны для мидийско-
го комплекса нонпсевдофузулины. Многие из 
них по форме раковины и характеру септальной 
складчатости близки к чусенеллам из группы 
Chusenella solita, но отличаются характером 
ювенариума. Как и в верхах мургабского яруса, 
встречаются Ru gososchwagerina. Что касается 
скиннерелл, лао селл, парафузулин и эополи-
диексодин, то их роль заметно снижается и их 
присутствие ограничивается низами мидийского 
яруса.

Дальнейшее развитие получают представите-
ли отряда Schubertellida. Янгчиении имеют здесь 
относительно крупные размеры и максимально 
большое число оборотов спирали. Увеличивает-
ся численность и разнообразие дэнбарул, среди 
которых можно отметить такие крупные и вы-
сокоразвитые формы, как Dunbarula mathieui. 
В семействах Boultonidae и Palaeofusulinidae 
характерны формы с выпрямленным последним 
оборотом спирали. В первом из них — это род 
Lantschichites, во втором — роды Codonofusiella 
и Paradoxiella.

Отряд Ozawainellida, как и в верхах мургаб-
ского яруса, представлен родами Rauserella и 
Reichelina, численность которых, однако, не-
сколько возрастает. В отряде Staffellida особых 
изменений не происходило, и он, как и в мур-
габском ярусе, представлен, в основном, родами 
Nankinella, Staffella и Sphaerulina; появляются 
многоапертурные Eoverbeekina. Характерными 
для мидийского яруса являются представите-
ли семейства Kahlerinidae — роды Kahlerina и 
Pseudokahlerina, появившиеся, возможно, в кон-
це мургабского века. Принадлежность семейства 
к тому или иному отряду пока остается дискус-
сионной. Нами он условно относится к отряду 
Endothyrida.

Отсутствие в пределах Западного Тетиса хоро-
шо фаунистически охарактеризованных разрезов 
мидийского яруса не позволяет судить о характере 
распределения фузулинид внутри него. Трудности 
создает также некоторая неопределенность в по-
нимании положения нижней границы яруса. Ре-
визия данных по японским разрезам, где впервые 
была выделена зона Neoschwagerina margaritae, 
показала, что именно в этой зоне появляются пер-
вые ябеины (Yabeina ozawai).

Следовательно, на западе Тетиса слои с высо-
коразвитыми неошвагеринами, обычно причле-
няемые к мургабскому ярусу и коррелируемые с 
японской зоной N. margaritae, следует рассмат-
ривать уже как мидийские, хотя ябеины в них 
могут и отсутствовать [Левен, 1996]. Если встать 
на эту точку зрения, то в составе мидийского 
яруса можно наметить две зоны. Они хорошо 
вы деляются в разрезах Туниса. Нижнюю М.Лис 
[Lys, 1988] рассматривал как зону N. margaritae 
и относил к мургабскому ярусу. Д.Вашар и 
С.Разгаллах [Vachard, Razgallah, 1993] также 
считали ее мургабской, хотя и указывали на 
присутствие в ней ябеин, что говорит, скорее, 
о принадлежности зо ны уже к мидийскому яру-
су. Заведомо мидийской является вторая зона, 
выделяемая Лисом как Yabeina globosa. C этой 
зоной можно коррелировать ябеиновые слои 
Хорватии и Турции. При таком подходе можно 
говорить, что фузулинидовые комплексы в ниж-
ней части мидийского яруса существенно более 
разнообразны, чем в верхней, поскольку наряду 
с вновь появившимися таксонами содержат еще 
много родов и видов, проходящих сюда из мур-
габского яруса. Комплекс верхней зоны, по срав-
нению с нижней, обеднен, так как некоторые ро-
ды (Skinnerella, Eopolydiexodina, Afghanella, 
Armenina) и многие виды других родов до конца 
мидийского века не доживают.
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Джульфинский и дорашамский ярусы 

(табл. XXXVI)

Джульфинский и дорашамский ярусы, состав-
ляющие лопинский отдел верхней перми, были 
установлены по аммоноидеям в разрезах Закав-
казья, где цефалоподовые фации не содержат фу-
зулинид [Schenck et al., 1941; Poстовцев, Азарян, 
1974]. Лопинский отдел хорошо охарактеризован 
фузулинидами на юге Китая. Поэтому, говоря о 
фузулинидовой характеристике джульфинского 
и дорашамского ярусов, всегда ориентируются на 
китайские разрезы. Однако нижняя граница ло-
пинского отдела проводится там ниже того поло-
жения, какое было определено для нижней грани-
цы джульфинского яруса при его установлении. 
Поэтому сейчас объем этого яруса расширен за 
счет присоединения к нему «чанахчинских сло-
ев» хачикской свиты, в которых довольно много 
фузулинид, близких встречающимся в основании 
Уцзяпинского яруса лопинского отдела Китая 
[Котляр и др., 1989; Leven, 1998а]. С дорашам-
ским ярусом по конодонтам и аммоноидеям корре-
лируется чансиньский ярус лопинского отдела, в 
котором много фузулинид. В Западном Тетисе по-
добные фузулиниды хорошо представлены в раз-
резах Северного Кавказа [Миклухо-Маклай К., 
1954; Котляр и др., 1983]. Отложения лопинского 
отдела, в той или иной степени охарактеризован-
ные фузулинидами, отмечены во многих разрезах 
Западного Тетиса (Юго-Восточный Памир, Со-
ляной Кряж, Южный Афганистан, Иран, Турция, 
Балканы). Однако в большинстве случаев фузу-
линидовые комплексы бедны, что не позволяет 
составить четкое представление об их распреде-
лении по разрезу. Ниже приводится обобщенная 
характеристика фузулинид лопинского отдела 
рассматриваемой территории с попыткой обозна-
чить характерные для джульфинского и дорашам-
ского ярусов комплексы, ориентируясь при этом 
на данные по Китаю.

Если «чанахчинские слои» Закавказья отно-
сить к джульфинскому ярусу, то обнаруживае-
мые в них фузулиниды, соответственно, следует 
считать нижнеджульфинскими. Их комплекс су-
щественно иной, по сравнению с мидийским [Кот-
ляр и др., 1983; Leven, 1998а]. Прежде всего, сле-
дует отметить полное отсутствие представителей 
отрядов Schwagerinida и Neoschwagerinida, кото-
рые доминировали в мидийском веке и на рубеже 
с джульфинским вымерли (позднемидийский био-
тический кризис). Ведущими становятся предста-
вители отряда Schubertellida — роды Dunbarula, 

Codonofusiella, Pseudodunbarula, Ogbinella, Nan-
lingella(?), принадлежащие семейст ву Palaeo-
fusulinidae. Огбинеллы и нанлингеллы(?) появля-
ются здесь впервые, остальные известны из более 
древних отложений. Из мидийского яруса перехо-
дит также род Reichelina, представляющий отряд 
Ozawainellida, а также роды Pseudoendothyra, 
Nankinella, Staffella из отряда Staffellida.

По-видимому, к джульфинскому комплексу от-
носятся также представители семейства палео-
фузулинидей из местонахождения Киник (Kinik) 
на юго-востоке Турции [Leven, Okay, 1996]. 
Отсюда описаны первые Palaeofusulina, от-
несенные к подродам P. (Palaeofusulina) и P. 
(Paradunbarula). Виды второго из этих подродов — 
P. (Paradunbarula) okayi и P. (Paradunbarula) 
ottomana, — отличаются от более поздних пред-
ставителей подрода меньшими размерами и менее 
сложной складчатостью септ. В этом отношении 
они близки к Pseudodunbarula из «чанахчинских 
слоев» Закавказья.

К дорашамскому ярусу обычно относят фузу-
линид из никитинской и уруштенской свит Север-
ного Кавказа [Миклухо-Маклай К., 1954; Котляр и 
др., 1983], хотя в типовых разрезах дорашамского 
яруса Закавказья фузулиниды отсутствуют. Осно-
ванием для подобной датировки комплекса слу-
жит его сходство с фузулинидами из верхов чан-
синьского яруса Южного Китая, сопоставляемого 
с дорашамским по конодонтам и аммоноидеям. В 
дорашамском комплексе доминируют высокораз-
витые представители палеофузулин, такие как P. 
(Palaeofusulina) wangi, P. (P.) labensis. Изред-
ка встречаются Codonofusiella. Озаваинеллиды 
представлены родом Reichelina и не известным 
ранее родом Parareichelina.

Охарактеризованные выше комплексы при-
урочены к самым низам и самым верхам лопин-
ского отдела. Как происходила смена комплек-
сов, пока неясно. Возможно, промежуточным 
является комплекс из тахтабулакской свиты 
Юго-Восточного Памира [Левен, 1967; Кот-
ляр и др., 1983]. Семейст во Palaeofusulinidae 
представлено здесь, в основном, подродом P. 
(Paradunbarula), виды которого (P. pamirica, P. 
shindensis) по уровню развития находятся на бо-
лее высокой ступени, чем упомянутые выше ви-
ды из местонахождения Киник Турции. Это хо-
рошо согласуется с тем, что в этом местонахож-
дении P. (Paradunbarula) aff. pamirica найдены 
выше по разрезу слоев с P. (Paradunbarula) 
ottomana и P. (P.) okayi. Наряду с парадэнба-
рулами, в тахтабулакской свите встречены на-
стоящие палеофузулины — P. (Palaeofusulina) 
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aff. fusiformis, — вид, известный из чансинь-
ских слоев Южного Китая. Часто встречаются 
Codonofusiella и Paradoxiella (P. curtekensis). 
Отмечены также многочисленные Reichelina, а 
также Nankinella и Staffella.

Подводя итог, можно констатировать сущест-
венное сокращение разнообразия фузулинид в 
конце перми. Из трех переживших позднемидий-
ский кризис отрядов лишь шубертеллиды, а точ-
нее, семейство Palaeofusulinidae получили даль-

нейшее развитие, став доминирующим и пройдя 
путь от довольно примитивных Codonofusiella, 
Pseudodunbarula и Ogbinella в начале джуль-
финского века до высокоразвитых Palaeofusulina 
в конце дорашамского. Сохранили свое значе-
ние озаваинеллиды, представленные родом Rei-
chelina, от которого даже отпочковался новый род 
Parareichelina со складчатыми септами. Отряд 
шубертеллид испытывал явное угасание. К концу 
дорашамского века все фузулиниды вымерли.
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Из приведенного выше краткого обзора фузу-
линидовых комплексов карбона и перми хорошо 
видно, какой большой путь прошел в своем раз-
витии надотряд фузулиноидей — от очень мелких 
примитивные эоштаффелл до морфологически 
чрезвычайно сложных крупных ябеин и эополиди-
ексодин. Этот путь не был простым и однозначным 
и являлся суммарным итогом проявления как вну-
тренних (биологических) закономерностей, так и 
внешних факторов. Развитие фузулинидовой био-
ты происходило неравномерно.

За 70 млн лет существования она испытала не-
сколько вспышек численности и разнообразия и 
сменявших их кризисов. Это выявляется при ана-
лизе изменения численности как всех фузулинид 
вообще, так и населявших только область Тети-
са (рис. 7) [Левен, 2003]. Отчетливо выделяются 
три главных пика разнообразия — московский, 
ассельско-сакмарский и мидийский. Наиболее 
значительные кризисы разнообразия приходятся 
на начало гжельского века, конец болорского, а 
также мидийского и дорашамского веков.

Соответственно, вся история развития фу-
зулинид распадается на три основных этапа — 
визейско-касимовский, гжельско-болорский и 
кубергандинско-дорашамский. При этом про-
сматривается отчетливая связь всплеска разноо-
бразия с максимумами трансгрессий — москов-
ской, ассельско-сакмарской и позднемургабско-
мидийской, а минимумов — с последующими ре-
грессиями [Левен, 1993а, 2003].

Кроме внешних факторов, развитие фузулини-
довой биоты, по-видимому, определялось и менее 
очевидными внутренними эволюционными зако-
номерностями крупных доминирующих таксонов. 
Так, в истории фузулинид три этапа первого по-
рядка отражают циклы развития трех отрядов — 
Fusulinida, Schwagerinida и Neoschwagerinida.

В первом из них развитие идет за счет услож-
нения структуры стенки, увеличения размеров 
раковины, появления и усиления септальной 
складчатости. В московском веке, в период наи-
большего разнообразия, многие представители 
отряда достигли максимальной морфологической 
сложности. Особенно это относится к подсемейст-
ву Eofusulininae. У рода Paraeofusulina, конеч-
ного в филогенетической линии развития Verella– 
Eofusulina–Paraeofusulina, не только очень 
интенсивная и правильная складчатость септ, но 
появляются дополнительные апертуры (подрод 
Neofusulina). Усложнение морфологии раковин 
приводит к снижению толерантности. Поэтому ви-
ды со сложным строением скелета наиболее уяз-
вимы при изменениях среды обитания и вымирают 
в первую очередь, если эти изменения достаточно 
масштабны. Именно это произошло во время по-
слемосковской регрессии, когда исчезли почти все 
представители фузулинид с интенсивно складча-
тыми септами. Исключение составляет, пожалуй, 
один лишь род Quasifusulinoides, появившийся в 
конце мос ковского века и в начале касимовского 
давший начало роду Quasifusulina.

Доминирующим отрядом второго этапа в раз-
витии фузулинид являлись швагериниды. Общая 
прогрессивная тенденция в их развитии была 
при мерно та же, что и у отряда фузулинид, и за-
ключалась в усложнении септальной складча-
тости и появлении многочисленных апертур у 
наиболее продвинутого в этом отношении рода 
Eopolydiexodina. У швагеринид этот путь за-
вершился в начале мидийского века. Как мож-
но видеть, по сравнению с отрядом Fusulinida, 
прогрессивная эволюция швагеринид шла бо-
лее медленными темпами, и не она определя-
ла вспышку разнообразия, характеризующую 
второй этап развития фузулинид в целом. Мак-

Общие закономерности развития

 фузулинидовой биоты
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симальное разнообразие представителей этого 
отряда в ассельское и сакмарское время дости-
галось не за счет отдельных быстро прогресси-
рующих филумов, а за счет расцвета родов со 
сферической или субсферической раковиной, 
объединяемых в гетерогенное семейство шваге-
ринидей. Формы с подобными раковинами, имею-
щими свободное навивание спирали, появились 
в касимовском веке (подрод Tumefactus рода 
Schwageriniformis, род Kushanella и несколько 
позже род Darvasoschwagerina). Но максималь-
ного распространения они достигли в ассельское 
время (роды Occidentoschwagerina, Likharevites, 
Sphaeroschwagerina, Paraschwagerina, Pseudo-
schwagerina, Alpinoschwagerina, Eozellia, Zellia, 
Robustoschwagerina, Acervoschwagerina). Эти 
роды возникали от разных предков, в разное 
время и генетически между собой часто не свя-
заны. Чем была вызвана «мода» на субсферич-
ность раковин, неясно. Она резко спала к концу 
сакмарского века и совсем сошла на нет в начале 
кубергандинского века. Отдельные ее рецидивы 

происходили в конце мургабского и в мидийском 
веках, когда от рода Nonpseudofusulina воз-
ник род Rugososchwagerina и появились силь-
но вздутые чусенеллы, типа Chusenella abichi, 
иногда выделяе мые в самостоятельный род 
Orientoschwagerina.

Третий этап в развитии фузулинид определял-
ся главным образом развитием высших фузулинид 
отряда неошвагеринид. Появившись в конце пред-
ыдущего этапа, они в течение кубергандинского, 
мургабского и мидийского веков прошли путь от 
мелких примитивных мизеллин с пятью-шестью 
оборотами спирали до крупных ябеин и лепидолин 
с чрезвычайно сложным септальным аппаратом и 
многочисленными оборотами, число которых до-
стигает 20 и более. В конце мидийского века, как 
уже говорилось, все неошвагериниды, а также 
швагериниды, вымерли, возможно, в результате 
быстрой, но обширной регрессии. Джульфинский 
и дорашамский века были временем доживания не-
многочисленных таксонов, переживших мидийско-
джульфинский кризис, хотя на этом фоне и наблю-

Рис. 7. Численность родов фузулинид общая (1) и для различных биогеографических провинций (2–5)
1 — общая численность; 2 — Тетис (включая Южный Перитетис); 3 — Восточно-Европейский бассейн; 4 — Запад 

США; 5 — Южный Перитетис [Левен; 2003]
Буквенные обозначения: Т — турнейский, В — визейский, С — серпуховской, Б — башкирский, М — московский, 

К — касимовский, Г — гжельский, А — ассельский, СК — сакмарский, Я — яхташский, БЛ — болорский, КБ — кубер-
гандинский, МР — мургабский, МД — мидийский, Д — джульфинский, ДР — дорашамский
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далась некоторая вспышка в развитии шубертел-
лид, среди которых возникли палеофузулинины и 
близкие им роды Nanlingella и Parananlingella. 
В самом конце дорашамского века все фузулиниды 
исчезли.

Вопросы, связанные с причинами пермо-триа-
сового биотического кризиса, охватившего самые 
разные группы фауны и флоры, уже длительное 
время являются предметом дискуссий и пока дале-
ки от решения. Ясно лишь, что они имели глобаль-
ный характер и что связанный с ними катастрофи-
ческий эффект во многом определялся стрессовым 

состоянием биоты, обусловленным последствиями 
послемидийского вымирания [Левен, Корчагин, 
2001].

Как видно на рис. 7, три главных этапа в раз-
витии фузулинид хорошо согласуются по времени 
с тремя подсистемами — пенсильванской, преду-
ральской и тетической. Это говорит об объектив-
ности выделения перечисленных подсистем, что, в 
свою очередь, подтверждает правильность подраз-
деления пермской системы на две основные части, 
а не на три, как это сделано сейчас в глобальной 
хроностратиграфической шкале.
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Тетиса в позднем палеозое чрезвычайно сложны и 
далеки от решения. В первую очередь, это являет-
ся следствием мозаичного строения описываемой 
территории. При этом положение составляющих 
ее многочисленных тектонических блоков сейчас, 
как правило, сильно отличается от того, какое они 
занимали в те или иные отрезки рассматриваемо-
го времени. Поэтому говорить о закономерностях 
расселения фораминифер можно лишь в самых об-
щих чертах. Большое значение имеют также исхо-
дные палеотектонические и палеогеографические 
позиции, с каких решается проблема. В настоящее 
время почти общепризнанными являются палео-
реконструкции позднепалеозойского Тетиса (Па-
леотетиса) как обширной океанической структуры 
между суперконтинентами Гондвана и Лавразия, 
клиновидно сужающейся в западном направле-
нии. В перми от северного края Гондваны отделил-
ся микроконтинент Киммерия, который в течение 
триаса пересек все пространство от Гондваны до 
Лавразии и примкнул к южному краю последней. 
Миграция происходила за счет сокращения разме-
ров Палеотетиса и расширения Неотетиса, возник-
шего в тылу Киммерии. К моменту закрытия Па-
леотетиса ширина Неотетиса примерно отвечала 
ширине Палеотетиса, которую тот имел в начале 
перми [Stampfli et al., 2001, Stampfli, Borel, 2002].

С той или иной степенью обстоятельности во-
просы биогеографии фузулинид Тетической об-
ласти в разное время затрагивались в работах 
Э.Я. Левена [Левен, Щербович, 1978; Leven, 
1993, 1997; Левен, 2004а], Д.Вашара [Vachard, 
1980, Vachard, Bouyx, 2002], Ч.Росса [Ross, 1990], 
Ф.Кобаяси [Kobayashi, 1997, 1999; Kobayashi, Ishii, 
2003], К.Уэно [Ueno, 2003], Э.Виллы и Г.Вельмана 

[Villa, Wahlman, 2007] и ряде других. Основные 
идеи, содержащиеся в этих работах, сводятся к 
следующему.

1. Область Тетиса подразделяется на две глав-
ные провинции — Северо-Тетическую и Южно-
Те тическую (Перигондванскую); основным фак-
тором, определяющим различия между провин-
циями, является климатический. В пределах рас-
сматриваемого региона в первую из них попадают 
Северный Памир и Северный Афганистан, а во 
вторую — Южный Памир, Каракорум, Гималаи и 
Южный Афганистан. Западнее различия между 
провинциями стираются, поскольку Южно-Тети-
ческая повинция здесь оказывается уже в относи-
тельно теплом климатическом поясе из-за косого 
расположения окраин Гондваны по отношению к 
палеоширотам [Левен, Щербович, 1978; Leven, 
1993]. В связи с прогрессирующим смягчением 
климата, начиная с конца ранней перми, своеобра-
зие Северо- и Южно-Тетической провинций стано-
вятся менее заметными.

2. С запада на восток область Тетиса подразде-
ляется на три провинции — А, В и С. Основные 
отличия между ними определяются степенью уда-
ленности от Палеопацифики. Весь район, рассмат-
риваемый в настоящей работе, попадает в провин-
цию А и в пограничную область между этой про-
винцией и провинцией В [Kobayashi, 1997].

3. Расширение Неотетиса и возрастающая изо-
ляция от Гондваны Киммерийского микроконти-
нента определяют своеобразие населявшей этот 
микроконтинент позднепермской фораминиферо-
вой биоты. Ее разнообразие падает в юго-восточ-
ном направлении в связи с секущим расположе-
нием Киммерии по отношению к палеоширотам 
[Ueno, 2003].

Некоторые вопросы палеогеографии 

Западного Тетиса и биогеографии 

каменноугольных и пермских фораминифер
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4. Смена в конце ранней перми холоднолюби-
вой фауны теплолюбивой на территориях, объеди-
няемых в континент Киммерия, связан с раскры-
тием Неотетиса и миграцией Киммерии на север в 
более низкие палеошироты.

Расселение фузулинид и латеральная изменчи-
вость их комплексов были связаны с множеством 
внешних факторов и вместе с ними менялись во 
времени. Поэтому вопросы биогеографии фузули-
нид целесообразно рассматривать по временным 
отрезкам, отвечающим определенным этапам гео-
логического, а, следовательно, и палеогеографиче-
ского развития территории.

C башкирского по ассельский века общая кар-
тина расселения фузулинид в пределах Западного 
Тетиса оставалась неизменной. В основном они 
были распространены вдоль южного побережья 
Лавразии. На Гондванском шельфе фузулиниды 
селились только в тех районах, которые попадали 
в область тропиков и субтропиков, т.е. на севере 
Африки, в Турции, Иране. Юго-восточнее, в рай-
онах современных Южного Афганистана, Юго-
Восточного Памира, Восточного Гиндукуша, Кара-
корума и Гималаев, они не обитали. Исключение 
составляет Центральный Памир, откуда известны 
находки пенсильванских фузулинид. В пределах 
районов расселения, в том числе и перигондван-
ских, фузулинидовые сообщества мало отличались 
от таковых юга Урала, Прикаспия и Донбасса как 
на родовом, так и на видовом уровнях. Подтверж-
дением тому служат последние находки пенсиль-
ванских и ассельских фузулинид в Иране [Leven 
et al., 2006; Leven, Gorgij, 2006; Левен, Горгидж, 
2008б].

За длительный промежуток времени от баш-
кирского по ассельский века палеогеографическая 
обстановка на западе Тетиса конечно не остава-
лась неизменной: фазы герцинского орогенеза, 
трансгрессии и регрессии неоднократно изменяли 
размеры и очертания бассейнов, где обитали фу-
зулиниды. Например, к концу карбона морской ре-
жим перестал существовать в Испании и на боль-
шей части Северной Африки. Несомненно, это 
как-то сказывалось на таксономическом составе и 
разнообразии фузулинидовых ассоциаций, однако 
трудно судить об этом более конкретно, учитывая 
фрагментарность сведений о разрезах и фауне 
рассматриваемого возраста. Вместе с тем, общая 
картина биогеографии фузулинид, как уже гово-
рилось, оставалась достаточно стабильной. На-
блюдаемые от одного местонахождения к другому 
различия в составе комплексов вполне объяснимы 
фациальными причинами или разной степенью из-
ученности разрезов.

В сакмарском веке произошли события, оказав-
шие решающее воздействие на состояние форами-
ниферовой биоты. Первое из них — изоляция Тети-
са от Восточно-Европейского бассейна, второе — 
таяние гондванских ледников и смягчение клима-
та на юге Тетиса. Благодаря изоляции, начиная с 
сакмарского века, тетические фузулинидовые со-
общества развивались независимо от восточноев-
ропейских. На севере Тетиса (Дарваз-Заалайская 
зона, Северный Афганистан, Карнийские Аль-
пы, Караванки) это выражалось в появлении ря-
да новых родов, таких как Robustoschwagerina, 
Acervoschwagerina, Darvasites, Biwaella, и мно-
гих видов, не известных на Урале; в расцвете та-
ких родов, как Zellia, Likharevites, Benshiella, для 
сакмарского яруса Урала не характерных, а также 
в большем видовом и родовом разнообразии ком-
плексов, по сравнению с одновозрастными ком-
плексами Урала.

Второе (климатическое) событие привело к 
тому, что на юго-востоке Западного Тетиса, где 
фузулиниды ранее не встречались, они появи-
лись, причем сразу и в большом количестве, быст-
ро расселившись на пространстве, охватываю-
щем Оман, восток Ирана, Южный Афганистан, 
Южный Памир и Каракорум [Leven, 1993, 1997; 
Gaetani et al., 1995; Angiolini, Stephenson, Leven, 
2006; Leven, Gorgij, 2007; Davydov, Arefifard, 
2007]. Их комплекс, получивший название «ка-
лакташский», сильно отличается от одновозраст-
ных комплексов Северного Тетиса своим однооб-
разием. В большинстве случаев он представлен 
лишь многочисленными формами, объединяе-
мыми ранее в род Pseudofusulina, котрый был 
переименован нами в род Nonpseudofusulina 
[Левен, 2008], и родом Eoparafusulina. Видовой 
состав первого из них совершенно иной, чем в 
северотетических комплексах. Эопарафузулины 
же вообще для этих комплексов не характер-
ны, но близки к таковым из разрезов Тимана. 
Единственным, что объединяет калакташский 
комплекс с сакмарскими комплексами Северно-
го Тетиса и что позволяет говорить об их одно-
возрастности, является присутствие в них ро-
бустошвагерин, сферошвагерин и целлий. Но в 
калакташском комп лексе это наблюдается лишь 
в разрезах Центрального Памира [Leven, 1993], а 
по последним данным возможно и Центрального 
Ирана. По-видимому, в сакмарское время эти ре-
гионы располагались на крайнем севере области 
распространения калакташского комплекса, т.е. 
на относительно более низких и теплых широтах, 
где было возможно существование северотети-
ческих теплолюбивых родов. В связи с этим на-
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помним, что в Центральном Памире известны на-
ходки фузулинид верхнего карбона [Карапетов, 
1963], южнее не встреченных.

Яхташские отложения имеют ограниченное 
распространение, особенно в перигондванской ча-
сти Тетиса, где на это время, видимо, приходилась 
обширная регрессия. В конце яхташского — нача-
ле болорского веков она сменилась трансгрессией, 
которая продолжалась в кубергандинское время и 
особенно отчетливо проявилась в границах Южно-
Тетической провинции. Трансгрессия и продол-
жавшееся потепление привели к тому, что в преде-
лы провинции мигрировали теплолюбивые формы, 
до этого встречавшиеся лишь севернее. Холодно-
любивые фузулиниды калакташского комплекса 
исчезли, и произошло таксономическое выравни-
вание фузулинидовых сообществ юга и севера Те-
тиса. Оно, однако, не было полным, и некоторые 
различия продолжали сохраняться. Например, в 
болорских отложениях юга Тетиса отсутствуют 
формы с морщинистой, гофрированной стенкой 
семейства Rugosofusulinidae, а также такой род, 
как Robustoschwagerina, характерный для разре-
зов Дарваза.

Различия комплексов сохранялись и в более 
позднее время. Так, вкубергандинском веке на се-
вере появились первые Eopolydiexodina — подрод 
Bidiexodina. На юге они не найдены. Эополиди-
ексодины появляются здесь только в мургабском 
веке, но их численность, видовое разнообразие и 
размеры отдельных особей уступают тому, что на-
блюдается в разрезах мургабского яруса Северно-
го Памира и Северного Афганистана. Отмеченные 
различия подчеркиваются широким развитием на 
севере мощных рифовых построек, на юге, практи-
чески, отсутствующих. Все это свидетельствует о 
том, что в продолжении болорского, кубергандин-
ского и мургабского веков различия между Южно- 
и Северо-Тетическими провинциями сохранялись, 
хотя и были выражены менее отчетливо, чем в на-
чале перми. Пожалуй, можно говорить и о сохра-
нении климатического фактора, влияющего на эти 
различия. Об этом свидетельствуют как несколько 
большее таксономическое разнообразие фузули-
нидовых комплексов на севере, так и наблюдаемое 
там активное рифообразование, для юга не свойст-
венное.

В конце мидийского века произошло событие, 
приведшее к вымиранию более 70% фузулинид, 
в том числе всех швагеринид и неошвагеринид. 
Природа этого события пока не совсем понятна. 
Вероятно, она имела многофакторный характер, 
но одной из главных причин, по-видимому, яви-
лась обширная регрессия, быстро сменившаяся 

джульфинской трансгрессией [Левен, 1993а; Jin 
et al., 1994, Левен, Корчагин, 2001]. Это хорошо 
можно видеть во многих разрезах Южного Китая, 
а также в ряде разрезов Центрального Памира, 
Южного Афганистана и Ирана. О джульфинской 
трансгрессии свидетельствует также, отмечаемая 
в некоторых разрезах, смена мелководных фузули-
новых фаций относительно глубоководными фаци-
ями с остатками пелагических организмов, таких 
как конодонты и аммоноидеи [Leven, Okay, 1996; 
Kozur, 2005].

Пережившие позднемидийский кризис фузули-
ниды относительно малочисленны и встречаются 
редко. Поэтому о закономерностях их расселения 
говорить трудно. Наиболее заметными и высоко-
развитыми представителями фузулинидовой био-
ты этого времени являлись палеофузулины. Среди 
них различаются два подрода — Paradunbarula и 
собст венно Palaeofusulina. Первый из них встре-
чен на юге Памира и в известняковых глыбах ком-
плекса Каракая Турции. В заведомо северотети-
ческих разрезах он не отмечен. Напротив, подрод 
Palaeofusulina при урочен, в основном, к разрезам 
северотетического типа (Северный Кавказ, Эль-
бурс, Греция, Словения). Наиболее полные сборы 
палеофузулин и сопутствую щих им фузулинид и 
мелких фораминифер сделаны на Северном Кавка-
зе, где они датируются как дорашамские по сходст-
ву с фузулинидами чансиньского яруса Южного 
Китая [Котляр и др., 1983]. Однако есть основания 
полагать, что на западе Тетиса палеофузулины 
чансиньского типа появились раньше, чем в Китае, 
о чем свидетельствует прежде всего их совместная 
находка высокоразвитых палеофузулин с джуль-
финскими конодонтами в разрезе острова Идра 
в Греции [Nestell, Wardlaw, 1987]. На джульфин-
ский возраст палеофузулиновых слоев Северного 
Кавказа, по мнению Т.А. Грунт [2007], указывают 
также брахиоподы.

К началу триаса фузулиниды повсеместно вы-
мерли. Их исчезновение не носило внезапного, ка-
тастрофического характера. Как уже говорилось, 
после позднемидийского кризиса численность и 
разнообразие фузулинидовой биоты вообще не 
восстановились, а, наоборот, продолжали падать. 
Поэтому в большинст ве разрезов Западного Те-
тиса в пограничных с триасом слоях фузулиниды 
уже не встречаются.

Нарисованная выше картина распространения 
и эволюции фузулинидовых комплексов, как уже 
отмечалось, носит самый общий характер, так как 
более детальная их биогеография не может быть 
восстановлена из-за отрывочности фактических 
данных, обусловленной мозаичным строением рас -



73

Некоторые вопросы палеогеографии Западного Тетиса и биогеографии каменноугольных и пермских фораминифер

сматриваемой территории и неравномерной из-
ученностью разрезов и фауны.

Из всего сказанного вытекает, что биогеография 
позднекаменноугольных и ассельско-сакмарских 
фузулинид более или менее согласуется с точкой 
зрения, согласно которой южные окраины Лавра-
зии и северные Гондваны в это время располага-
лись на значительном удалении друг от друга. Это 
следует из того, что на востоке Западного Тетиса, 
в Памиро-Афганском секторе, фаунистические со-
общества севера и юга, в том числе и фузулини-
ды, свойственны разным климатическим поясам. 
Однако степень удаленности суперконтинентов, 
т.е. ширина разделяющего их Палеотетиса, в на-
чале перми могли быть и не столь велики, как это 
представляется сейчас. Кроме того, неясно, был 
ли Палеотетис единым «пустым» океаническим 
пространством или же распадался на несколько 
бассейнов, разделенных более или менее крупны-
ми континентальными массивами. Попытаемся 
подойти к этой проблеме, опираясь на характер 
пермских разрезов и фузулинидовых ассоциаций.

При сравнении фузулинид юга и севера Палео-
тетиса, которое приводит к выводу о его очень зна-
чительных размерах, упор делается на комплексы 
сакмарского яруса. При этом имеются в виду, с 
одной стороны, калакташский комплекс Цент-
рального Памира и более южных районов, приле-
гавших к Гондване, и, с другой — одновозрастные 
ему фузулиниды Дарваза, располагавшегося на 
окраинах Лавразии. Но, как об этом было сказа-
но ранее, если в разрезах к югу от Центрального 
Памира сакмарские фузулиниды не имеют ничего 
общего с одновозрастными фузулинидами Дарва-
за, то в калакташском комплексе Центрального 
Памира наряду с южными относительно холодно-
любивыми эндемиками присутствуют теплолю-
бивые формы, типичные для Дарваза. Это может 
свидетельствовать о том, что Центральный Памир 
располагался значительно ближе к Дарвазу, чем 
принято считать. Об этом же свидетельствуют 
уже упоминавшиеся находки в Центральном Па-
мире верхнекаменноугольных фузулинид. Судя по 
общему характеру фузулинидовых сообществ, в 
конце карбона — начале перми Центральный Па-
мир находился примерно на тех же палеоширотах, 
что и Центральный Иран, где в последнее время 
обнаружены фузулиниды калакташского комплек-
са, а также верхнекаменноугольные и ассельские. 
При этом как каменноугольные, так и ассельские 
комплексы вполне сопоставимы с таковыми Ура-
ла и Дарваза, отличаясь лишь меньшим разно-
образием [Leven, Taheri, 2003; Leven, Gorgij, 2006, 

2007; Davydov, Arefifard, 2007]. Если же это так, 
то можно предполагать, что в конце карбона — на-
чале перми Центральный Иран так же, как и Цен-
тральный Памир, располагались вряд ли южнее 
(а, скорее, севернее) 40° с.ш., т.е. существенно се-
вернее того положения, какое они занимают на па-
линспастических схемах Г.Стемпфли и Г.Бореля 
[Stampfli, Borel, 2002].

Между Центральным Памиром и Дарвазом в 
современной структуре выделяется несколько 
тектонически обособленных блоков (структурно-
фациальных зон или террейнов) (см. рис. 2). Это 
Калаихумб-Сауксайский, Курговадский, Кара-
кульский, Акджилгинский и Дарваз-Сарыкольский 
блоки, большинство из которых имеет продол-
жение на территории Северного Афганистана. 
Каждый из них обладает присущей только ему 
историей геологического развития, что отражено 
в литологических и палеонтологических особен-
ностях разрезов палеозоя, в том числе и перми. 
Различия между блоками часто настолько вели-
ки, что напрашивается вывод об их изначально 
далеком расположении друг от друга. При этом 
остается неясным, что их разделяло, каковы бы-
ли размеры этих блоков и расстояния между ни-
ми. Например, В.С. Буртман [2006] предполагает, 
что севернее Калаихумб-Сауксайского, Курговад-
ского, Каракуль ского и Акджилгинского блоков, 
объединяемых им в единый Курговад-Яркендский 
террейн, в течение всего палеозоя мог распола-
гаться океанический бассейн (Куньлуньский), 
замкнувшийся лишь в конце перми. Океанический 
бассейн (Ванч-Цинша) предполагается также 
между Курговад-Яркендским террейном и Дарваз-
Сарыкольским блоком, который объединяется 
Буртманом с Цент ральным Памиром.

Все это ставит под сомнение гипотезу о еди-
ном океане (Палеотетисе) на пространстве между 
Цент ральным Памиром и Дарвазом. Не исключено 
также, что картина была еще более сложной. Так, 
объединение Дарваз-Сарыкольского блока с Цент-
ральным Памиром сделано, на наш взгляд, без 
должного основания. Напомним, что, если пермь 
Центрального Памира представлена маломощными 
(десятки метров) типично платформенными кар-
бонатными породами, то в Дарваз-Сарыкольской 
зоне — это тысячеметровые толщи песчаников и 
сланцев. Трудно представить, что столь различные 
отложения накапливались в непосредственной 
близости. Несколько искусственным выглядит 
и объединение блоков, составляющих Курговад-
Яркендский террейн.

Предположение о том, что Центральный Памир 
и Центральный Иран располагались на относи-
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тельно низких палеоширотах влечет за собой необ-
ходимость расширения пространства, называемо-
го Перигондванским. Как следует из современных 
палеогеографических реконструкций, в позднем 
карбоне — самом начале перми сюда входила не-
широкая, разбитая на блоки полоса гондванского 
шельфа. После отделения от Гондваны она стала 
именоваться микроконтинентом Киммерия. Круп-
ными блоками, образующими Киммерию, явля-
ются Апулия, Тавр, Сенендей-Сирджан, Эльбурс, 
Йезд-Лут, Южный Афганистан вместе с Южным 
Памиром (см. рис. 6).

Однако в большинстве своем эти блоки не 
монолитны, а, в свою очередь, состоят из отдель-
ных блоков (структурно-фациальных зон) мень-
шего размера. Особенно хорошо это наблюдается 
в памиро-афганском секторе (см. рис. 2). Здесь 
в пределах Южного Памира и Южного Афгани-
стана выделяются несколько таких структурно-
фациальных зон, которые, как и в Перилавра-
зийской части Тетиса, представляют собой лишь 
фрагменты когда-то крупных самостоятельных 
геологических структур.

Такими фрагментами, например, являются не-
большие тектонические блоки, с разрезами перми 
«калакташского» типа. В пределах Центрального 
Памира их три. Четвертый блок (зона Хафткала) 
располагается в 1000 км западнее на территории 
Афганистана (см. рис. 2). Разрезы и фауна пер-
ми (а также триаса) в этих блоках практически 
тождественны, и нет сомнений, что отложения 
соответствующего возраста накапливались в еди-
ном бассейне. Протяженность бассейна была не 
менее 1000 км. Соответствующей должна была 
быть и его ширина. В другой крупный бассейн ве-
роятно входили ныне разобщенные территории 
Юго-Восточного Памира и Вахана — на востоке 
и Среднего Афганистана — на западе (см. рис. 2). 
Пермские и триасовые отложения в значительной 
своей части представлены здесь относительно глу-
боководными карбонатно-кремнистыми фациями. 
Южнее, в Центральном Афганистане, к отложени-
ям соответствующего возраста относятся извест-
няки и доломиты, образующие мощную карбонат-
ную платформу.

Все сказанное убеждает в том, что как бы еди-
ный блок Южного Афганистана — Южного Па-
мира, включаемый в состав Киммерии, на самом 
деле представляет собой сложный аккреционный 
комплекс и состоит из множества фрагментов 
когда-то крупных самостоятельных структур. Чис-
ло таких структур, их первоначальные размеры и 
взаимоположение остаются неизвестными. Невоз-
можно сказать, сколько из них было уничтожено в 

процессе пос лепермских тектонических коллизий. 
Но в любом случае ясно, что пространство, зани-
маемое в начале перми подобными структурами, 
было существенно значительнее размеров Афгано-
Памирского блока на современных палинспасти-
ческих схемах.

Этот вывод можно распространить и на тер-
риторию Ирана. Так, видимое сходство разрезов 
перми в выделяемых здесь блоках Сенендей-
Сирджан, Йезд-Лут и Эльбурс ([Stampfli, Borel, 
2002] (см. рис. 6) при ближайшем рассмотрении 
оказывается не столь полным. Это касается пре-
жде всего их палеонтологической характеристи-
ки. Действительно, в блоке Сенендей-Сирджан 
верхнепермская часть разреза (тетическая подси-
стема) хорошо охарактеризована фузулинидами. 
В соответствующих по возрасту отложениях дру-
гих блоков они практически отсутствуют, хотя 
верхняя пермь представлена там в тех же карбо-
натных фациях, что и в зоне Сенендей-Сирджан. 
Ассельские комплексы фузулинид Центрального 
Ирана и формации Доруд Эльбурса не содержат 
ни одного общего вида. Разительные отличия 
пермской брахиоподовой фауны и флоры Эльбур-
са и периферийных районов Гондваны отмечают 
Л.Анжиолини и М.Стефенсон, которые делают 
вывод о значительном удалении Эльбурса на се-
вер от окраин Гондваны [Angiolini, Stephenson, 
Zanchi, 2006]. О том, что Эльбурс непосредствен-
но не примыкал к блоку Йезд-Лут, свидетельству-
ют метаморфизованные и меланжированные па-
леозойские осадочные и вулканогенные породы, 
отмеченные вдоль северо-западных и северных 
границ этого блока (райо ны Анарак–Нахлак–
Джендек–Кабудан–Меш хед). По мнению ряда ис-
следователей [Zanchi et. al., 2007; Eftekharnezhad, 
Behroozi, 1991], они формировались в нешироких 
океанических трогах, обрамлявших блок. Альтер-
нативная точка зрения трактует рассмат риваемые 
толщи как аккреционный комплекс вдоль южных 
окраин Лавразии, сформировавшийся в процессе 
закрытия Палеотетиса. В центре Ирана они ока-
зались в результате поворота блока Йезд-Лут в 
пос летриасовое время против часовой стрелки 
[Bagheri, Stampfli, 2003].

Как можно видеть, по поводу единства и взаимо-
расположения иранских блоков в пермское время 
нет общего мнения, и не исключено, что здесь мы 
встречаемся с той же ситуацией, что и в памиро-
афганском секторе.

Вопрос о размерах Перигондванской террито-
рии Тетиса тесно связан с проблемой Неотетиса. 
Данные по пермским отложениям и фузулинидам 
не дают основания с полной определенностью го-
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ворить о существования в пер ми широкого океана 
между Гондваной и Киммерией и быстрой мигра-
ции последней на север.

Во-первых, при протяженности предполагае-
мой сутуры Неотетиса, разделяющей эти конти-
ненты, во многие тысячи километров лишь в Ома-
не обнаружены офиолиты пермского возраста. Во 
всех остальных случаях офиолиты имеют возраст, 
не древнее триасового. Связывать с указанной 
сутурой панджальские траппы, как это делают 
некоторые исследователи, по меньшей мере, не-
корректно.

Во-вторых, разрезы верхней перми, располо-
женные по разные стороны предполагаемой суту-
ры, различаются незначительно — не более (а ча-
сто менее), чем разрезы в блоках, объединяемых в 
Киммерию. Как уже отмечалось в предыдущих раз-
делах, это прежде всего относится к разрезам Юго-
Восточной Турции (Хаккари, Хазро), расположен-
ным на краю Аравийской платформы, и некоторым 
разрезам в покровах Тавра — блока, включаемого 
в состав Киммерии. В отношении фузулинидовой 
характеристики разрезы верхней перми в блоках 
Центрального Ирана и блоке Сенендей-Сирджан, 
входящих в Киммерию, имеют меньше сходства, 
чем разрезы блока Сенендей-Сирджан и Загроса, 
располагавшихся по разные стороны предполагае-
мого Неотетиса.

Наконец, в-третьих, вряд ли можно считать 
убедительным довод, объясняющий смену холод-
нолюбивой раннепермской фауны теплолюбивой 
позднепермской в блоках, которые объединяются 
в Киммерию, лишь движением последней в более 
низкие широты, приводящем к расширению Неот-
етиса. Действительно, даже на юго-востоке Запад-
ного Тетиса, где окраины Гондваны располагались 
на наиболее высоких, т.е. относительно холодных 
широтах, позднепермская фауна представлена те-
плолюбивыми формами. Примером тому является 
разрез Соляного Кряжа. Комплекс фузулинид и 
мелких фораминифер из формации Варгал, хотя и 
немногочислен, но состоит из родов и видов, ши-
роко распространенных в более северных и теплых 
областях Тетиса. Представительный комплекс вар-
гальских брахиопод также состоит исключительно 
из теплолюбивых форм [Грунт, 1995]. То же самое 
можно сказать и о верхнепермских фузулинидах 
в разрезах Тетис-Гималаев и блока Лхаса — тер-
риториях, на современных палинспастических 
схемах располагающихся на окраинах Гондваны 
южнее Неотетиса. Все это говорит о том, что перм-
ское потепление не ограничивалось пределами 
Киммерии, а охватило и Гондвану. Связано это с 
движением всей Пангеи на север и с соответствую-

щим смещением экватора на юг, что, кстати, отра-
жено и в современных палеотектонических рекон-
струкциях. В разных вариантах оно указывается в 
пределах от 10° ÑÜ 20°, т.е. примерно от 1000 до 
2000 км.

Подводя итог обзору биогеографии фузулинид 
Западного Тетиса, мы вынужденыконстатировать, 
что эта проблема еще далека от решения. Более 
того, неясно даже — вписываются ли рассмотрен-
ные выше данные в палеогеографическую основу, 
предлагаемую современными геодинамическими 
моделями. Анализ этих данных приводит к следую-
щим выводам.

1. По особенностям разрезов и характеру ниж-
непермских фузулинидовых комплексов можно 
говорить лишь о значительных расстояниях, от-
деляющих северные окраины Гондваны от южных 
Лавразии. Однако они могли быть не столь велики, 
как это представляется сейчас. Несомненно также, 
что край Гондваны занимал секущее положение по 
отношению к палеоширотам.

2. Остается неясным — была ли в перми Гонд-
вана отделена от Лавразии обширной океаниче-
ской впадиной Палеотетиса или же таких впадин 
было несколько, и они были разделены крупными 
террейнами.

3. Отсутствуют убедительные прямые доказа-
тельства существования в перми широкого Нео-
тетиса.

4. Монолитность микроконтинента Киммерия 
вызывает сомнения. Составляющие его блоки 
(террейны), образованные в процессе разрушения 
шельфовых окраин Гондваны, более многочислен-
ны, чем это представляется сейчас. Учитывая, что 
их размеры изначально могли быть очень значи-
тельными, а часть из них уничтожена в процессе 
послепермских тектонических преобразований, 
ширина перигондванской территории могла на-
много превышать ту, которая показана на совре-
менных палеогеографических схемах.

5. Несомненным является факт, что в пода-
вляющем большинстве своем отложения верхне-
го карбона и перми представлены мелководными 
фациями. Выходы более или менее надежно дати-
рованных пермских офиолитов единичны. С по-
зиций существования в перми океанов (возмож-
но, нескольких) все это непонятно и нуждается в 
объяснении. Остается также без ответа вопрос — 
являются ли пермские офиолиты океаническими 
или же они, хотя бы частично, были приурочены 
к узким глубоким и относительно нешироким 
трогам? В пользу последнего свидетельствуют 
обычно ассоциирующие с офиолитами прослои 
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и глыбы известняков с мелководной бентосной 
фауной.

Эти выводы, базирующиеся исключительно на 
анализе разрезов и фауны верхнего карбона — 
перми, во многом созвучны с оценкой геодина-
мических представлений об эволюции Западно-
го Тетиса, высказанной Й.Штёклиным [1984] и 
основанной на общегеологических данных. По 
мнению этого признанного знатока геологии 
Среднего Востока, «...океа нический Неотетис не 
возникает ранее мезозоя. В триасе он или еще 
не существует, или только начинает приоткры-
ваться. Неважно, относиться ли огромный по 
размерам гипотетический пермо-триасовый оке-
ан, согласно различным моделям теории плит, к 
Палеотетису на севере, или к Нео тетису на юге, 
или к обоим сразу, однако геологические данные 
нигде не подтверждают существование пермо-
скифского океана...»; «...океанический Тетис ни-
когда не был особенно широким».

Такое совпадение выводов, основанных на раз-
ных исходных предпосылках, вряд ли случайно, что 
заставляет с осторожностью относиться к совре-
менным геодинамическим реконструкциям, хотя 
нет и достаточных оснований, чтобы их полностью 
отвергать. Несомненно лишь, что в позднем палео-
зое картина была существенно более сложной, чем 
это представляется сейчас и что мы еще далеки от 
ее понимания. В последние годы всеобщее увлече-
ние геодинамикой, выявлением и трассированием 
офиолитовых сутур отодвинуло на второй план ре-
гиональную геологию, основанную на добротной 
стратиграфии. В этом отношении значительная 
часть рассматриваемой территории изучена еще 
слабо. Поэтому можно надеяться, что по мере по-
лучения и накопления новых данных картина ста-
нет более понятной. Однако полная ясность вряд 
ли когда-нибудь будет достигнута, учитывая мас-
штабы и сложность охвативших Западный Тетис 
кайнозойских геологических преобразований.
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Введение

В настоящее время не существует единой всеми 
принятой системы фузулинид. Во всем мире наи-
большей известностью пользуется система, раз-
работанная американскими микропалеонтологами 
[Loeblich, Tappan, 1987]. Отечественные специали-
сты долгое время использовали систему, предло-
женную Д.М. Раузер-Черноусовой, А.Д. Мик лухо-
Маклаем и С.Е. Розовской в «Основах палеонто-
логии» [1959] и позже несколько видоизмененную 
систему С.Е. Розовской [1975].

В последние годы становилось все более оче-
видным, что ни американская, ни российская сис-
темы не отражают всего разнообразия фузулинид 
и в значительной степени поверхностны и фор-
мальны. В частности, они не учитывают широко 
распространенных явлений гомеоморфии и парал-
лелизма в развитии, когда один и тот же признак 
может возникать в разных филогенетических ли-
ниях независимо и в разное время. Принятие его 
априори за признак того или иного вида или рода 
приводило к выделению крупных гетерогенных так-
сонов. Именно такими таксонами во всех перечис-
ленных выше системах являются, например, роды 
Pseudofusulina, Parafusulina, Rugosofusulina и 
ряд других. Очевидно, что подобные таксоны нуж-
даются в разукрупнении, что диктуется и требова-
ниями все более детальной стратиграфии.

Впервые вопрос о необходимости разукрупне-
ния некоторых таксонов в связи с параллелизмом и 
гомеоморфией поставлен в работах А.Д. Миклухо-
Маклая [1959] и Э.Я. Левена [1967; Левен, Щер-
бович, 1978]. Позже разукрупнение многих ро-
дов было продолжено Ф.Р. Бенш [1987], а также 
Г.Д. Киреевой и М.Н. Соловьевой при подготовке 
«Справочника по систематике фораминифер па-
леозоя (эндотироиды, фузулиноиды)» [1996]. Так, 
из состава родов Rugosofusulina и Pseudofusulina 
выделено более десяти новых родов. Однако они 

не всегда достаточно четко очерчены, в результа-
те чего при их использовании возникают опреде-
ленные трудности. Кроме того, они не охватыва-
ют всего многообразия разукрупняемых родов, и 
поэтому разукрупнение последних должно быть 
продолжено.

При описании наиболее характерных фузули-
нид Западного Тетиса, которое следует ниже, ав-
тор руководствовался в основном системой, пред-
ложенной в «Справочнике...». Иногда возникала 
необходимость ревизии некоторых старых таксо-
нов и установления новых, для которых приво-
дится диагноз и дается обоснование их выделения. 
Развернутой характеристики видов не приводит-
ся, но дается ссылка на их первоописание. При 
необходимости даются комментарии, касающиеся 
объе ма вида и его характеристики. Приводятся 
также данные о географическом и стратиграфиче-
ском распространении видов.

Список характеризуемых ниже видов, конечно, 
не отражает всего их многообразия на рассмат-
риваемой территории Западного Тетиса. В соот-
ветствии со стоящей перед автором задачей — обо-
значить характерные комплексы форамини фер для 
каждого из ярусов верхнего карбона и перми, отби-
рались лишь наиболее типичные виды, имеющие 
точную стратиграфическую привязку. По этой при-
чине оставлены без внимания почти все предста-
вители отряда Staffellida (роды Pseudoendothyra, 
Nankinella, Staffella, Sphaerulina и ряд других), 
хотя и встречающиеся часто, но, как правило, имею-
щие широкое и довольно расплывчатое стратигра-
фическое распространение. По мере возможности, 
приведены изображения голотипов описываемых 
видов. В случае, если голотипы происходят из 
районов вне рассматриваемой территории, приво-
дятся изображения форм, максимально к ним при-
ближенных.
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Отряд Endothyrida Brady, 1884

С е м е й с т в о Endostaffellidae
 Loeblich et Tappan, 1984

Р о д Mediocris Rozovskaya,  1961

Mediocris brevisculus (Ganelina, 1951)
Табл. I, фиг. 1

1951. Eostaffella mediocris var. breviscula: Ганелина, 
с. 197–198, табл. 3, фиг. 1–3

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Повсеместно; 
ви зейский и башкирский ярусы.

Mediocris mediocris (Vissarionova,  1948)
Табл. I, фиг. 2

1948. Eostaffella mediocris: Виссарионова, с. 222–223, 
табл. 14, фиг. 7–9

Местонахождение. Иран, Заладу, формация 
Галех, башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Повсеместно; ви-
зейский, башкирский ярусы и, редко, московский 
(нижняя часть).

С е м е й с т в о Kahlerinidae Leven, 1963

Замечание. Систематическое положение се-
мейства остается неопределенным. Разные иссле-

дователи относили его к отрядам неошвагеринид, 
эндотирид, штаффеллид; не исключена и их при-
надлежность к озаваинеллидам.

Р о д Kahlerina Kohansky-Devidé, 1955

Kahlerina afrikana Skinner et Wilde, 1967
Табл. XXXIII, фиг. 2

1967. Kahlerina africana: Skinner, Wilde, p. 7, pl. 1, fig. 1–7

Местонахождение. Южный Афганистан, Аль -
тимур; мидийский ярус.

Распространение и возраст. Тунис, Афгани-
стан; мидийский ярус.

Kahlerina circularis Sosnina, 1968
Табл. XXXIII, фиг. 8

1968. Kahlerina circularis: Соснина, с. 101–102, табл. 
25, фиг. 7, 8

1969. Kahlerina globosa: Skinner, p. 4, pl. 1, fig. 1–5

Местонахождение. Турция, Черкезуик; мидий-
ский ярус.

Распространение и возраст. Турция, Закав-
казье, Сихотэ-Алинь; мидийский ярус.

Р о д Pseudokahlerina Sosnina, 1968

Pseudokahlerina compressa Sosnina, 1968
Табл. XXXIII, фиг. 3

1968. Pseudokahlerina comressa: Соснина, с. 105, табл. 
27, фиг 7, 8

Систематическое описание
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Местонахождение. Северный Афганистан, Бу -
лола; мидийский ярус.

Распространение и возраст. Афганистан, Си-
хотэ-Алинь; мидийский ярус.

Отряд Staffellida 
A.Miklukho-Maclay, 1949

С е м е й с т в о Nankinellidae
A.Miklukho-Maclay, 1963

Р о д Pseudoreichelina Leven, 1970

Pseudoreichelina darvasica Leven, 1970
Табл. XX, фиг. 17

1970а. Pseudoreichelina darvasica: Левен, с. 19–20, 
табл. 1, фиг. 6–13

Местонахождение. Дарваз, Оингарон, са-
фетдаронская свита; яхташский ярус (нижняя 
часть).

Распространение и возраст. Дарваз, Афга-
нистан, Словения; от сакмарского(?) до болорско-
го ярусов.

Отряд Ozawainellida 
Solovieva, 1980

С е м е й с т в о Eostaffellidae 
Mamet, 1970

Р о д Eostaffella Rauser-Chernousova, 1948

Eostaffella ovoidea Rauser-Chernousova, 1948
Табл. I, фиг. 4

1948. Staffella (Eostaffella) prisca var. ovoidea: Раузер-
Черноусова, с. 16–17, табл. 3, фиг. 21, 22

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Урал, Казахстан, Иран; визей-
ский и башкирский ярусы.

Eostaffella ex gr. postmosquensis acutiformis 
Kireeva, 1951
Табл. I, фиг. 5

1951. Eostaffella postmosquensis acutiformis: Киреева 
в: Раузер-Черноусова и др., с. 49–50, табл. 1, фиг. 3, 4

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Eostaffella pseudostruvei angusta 
Kireeva, 1951
Табл. I, фиг. 6

1951. Eostaffella pseudostruvei var. angusta: Киреева 
в: Раузер-Черноусова и др., с. 58–59, табл. 1, фиг. 29–30

Местонахождение. Иран, Заладу, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Урал, Прикаспий, Иран, Се-
верная Африка; от серпуховского яруса до низов 
московского.

Eostaffella pseudostruvei chomatifera 
Kireeva, 1951
Табл. I, фиг. 7

1951. Eostaffella pseudostruvei var. chomatifera: Ки-
реева в: Раузер-Черноусова и др., с. 59, табл. 1, фиг. 32, 33

Местонахождение. Иран, Заладу, формация 
Га лех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возрст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Урал, Прикаспий, Иран, Се-
верная Африка, Турция, Тянь-Шань, Дарваз; сер-
пуховский и башкирский ярусы.

Eostaffella pseudostruvei elongatissima
 Manukalova-Grebenjuk, Iljina et Serezhnikova, 

1969
Табл. I, фиг. 8

1969. Eostaffella pseudostruvei var. elongatissima: Ману-
калова-Гребенюк, Ильина, Сережникова, с. 29–30, табл. 9, 
фиг. 4–6

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Донбасс, Иран, 
Дарваз; башкирский ярус.
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Eostaffella parastruvei 
Rauser-Chernousova, 1948

Табл. I, фиг. 9

1948. Staffella (Eostaffella) parastruvei: Раузер-Черно-
усова, с. 15–16, табл. 3, фиг. 16–18

Местонахождение. Иран, Заладу, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Казахстан, 
Тянь-Шань, Донбасс, Восточно-Европейская плат-
форма, Иран; от визейского до башкирского яру-
сов.

Eostaffella libera 
Rumjanzeva, 1970

Табл. I, фиг. 10

1970. Eostaffella (Eostaffellina) libera: Румянцева, с. 
165–166, табл. 10, фиг. 1, 2

Местонахождение. Иран, Заладу, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Тань-Шань, Иран; 
башкирский ярус.

Eostaffella raguschensis 
Ganelina, 1956
Табл. I, фиг. 11

1956. Eostaffella raguschensis: Ганелина, с. 112–113, 
табл. 12, фиг. 1, 2

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Прикаспий, Иран; от визей-
ского до башкирского ярусов.

Eostaffella designata
(D.Zeller, 1953)
Табл. I, фиг. 13

1953. Millerella designata: D.Zeller, p. 194, pl. 26, fig. 
1–6

Местонахождение. Иран, Заладу, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. США, Урал, 
Прикаспий, Китай; серпуховский и башкирский 
ярусы.

Eostaffella ex gr. mutabilis
Rauser-Chernousova, 1951

Табл. III, фиг. 1

1951. Eostaffella mutabilis: Раузер-Черноусова в: Раузер-

Черноусова и др., с. 56–57, табл. 1, фиг. 23–25

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени; московский ярус (нижняя часть).

Eostaffella acuta Grozdilova et Lebedeva, 1950
Табл. III, фиг. 6

1950. Eostaffella acuta: Гроздилова, Лебедева, с. 15–16, 
табл. 1, фиг. 14

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени; московский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Урал, Испания, 
Турция, Тянь-Шань; башкирский (верхняя часть) 
и московский ярусы.

Р о д Millerella Thompson, 1942

Millerella mixta (Rauser-Chernousova, 1951)
Табл. I, фиг. 3

1951. Eostaffella mixta: Раузер-Черноусова в: Раузер-
Черноусова и др., с. 59–60, табл. 1, фиг. 34, 35

Местонахождение. Иран, Заладу, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Донбасс, Иран; от серпухов-
ского яруса до низов московского.

Millerella aff. excavatа Conil et Lys, 1964
Табл. I, фиг. 12

1964. Millerella excavata: Conil, Lys, p. 240, pl, 41, fig. 8, 9

Местонахождение. Иран, Заладу, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Millerella aff. paraumbilicata 
Manukalova-Grebenjuk, Iljina et Serezhnikova, 1969

Табл. I, фиг. 14

1969. Millerella paraumbilicata: Манукалова-Гребе-
нюк, Ильина, Сережникова, с. 42, табл. 11, фиг. 21–24
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Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Millerella variabilis Rauser-Chernousova, 1951
Табл. I, фиг.15

1951. Eostaffella (Millerella) variabilis: Раузер-Черно-
усова в: Раузер-Черноусова и др., с. 63, табл. 2, фиг. 5

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Иран; башкирский ярус — ни-
зы московского.

Millerella ex gr. marblensis Thompson, 1942
Табл. III, фиг. 2

1942. Millerella marblensis: Thompson, p. 405–407, pl. 
1, fig. 3–14

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени; московский ярус (нижняя часть).

Millerella pressa Thompson, 1944
Табл. III, фиг. 5

1944. Millerella pressa: Thompson, p. 423–425, pl. 2, fig. 
16–23

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени; московский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. США, Иран; баш-
кирский ярус.

Р о д Seminovella 
Rauser-Chernousova,  1951

Seminovella carbonica 
(Grozdilova et Lebedeva, 1950)

Табл. III, фиг. 4

1950. Eostaffella (Millerella) carbonica: Гроздилова, 
Лебедева, с. 19–20. табл. 1, фиг. 10, 11

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени; московский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Урал, Донбасс, Иран; верхи 
башкирского яруса — низы московского.

Seminovella aperta (Grozdilova et Lebedeva, 1950)
Табл. III, фиг. 9

1950. Novella(?) aperta: Гроздилова, Лебедева, с. 22, 
табл. 1, фиг. 22

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени; московский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Урал, Тянь-
Шань, Иран; башкирский ярус — низы москов-
ского.

Р о д Novella Grozdilova et Lebedeva, 1950

Novella primitiva (Dutkevich, 1934)
Табл. III, фиг. 3

1934. Orobias? primitiva: Дуткевич, табл. 2, фиг. 3

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени; московский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Урал, Донбасс, 
Иран; башкирский ярус — низы московского.

Р о д Plectostaffella Reitlinger, 1971

Plectostaffella varvariensis 
(Brazhnikova et Potievskaya, 1948)

Табл. I, фиг. 16

1948. Eostaffella varvariensis: Бражникова, Потиев-
ская, с. 92, табл. 5, фиг. 16–17

Местонахождение. Иран, Заладу, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Донбасс, Урал, 
Прикаспий, Тянь-Шань, Иран; башкирский ярус 
(нижняя часть).

Plectostaffella acuta 
(Manukalova-Grebenjuk, Iljina et Serezhnikova, 1969)

Табл. I, фиг. 17

1968. Eostaffella paraprotvae var. acuta: Манукалова-
Гребенюк, Ильина, Сережникова, с. 30–31, табл. 8, фиг. 
12–15

Местонахождение. Иран, Заладу, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Донбасс, Урал, 
Иран; башкирский ярус (нижняя часть).
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Plectostaffella seslavica 
(Rumjanzeva, 1970)

Табл. I, фиг. 18

1970. Plectostaffella seslavica: Румянцева, с. 156–157, 
табл. 7, фиг. 16–19

Местонахождение. Иран, Заладу, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Тянь-Шань, 
Прикаспий, Иран; башкирский ярус (нижняя 
часть).

Plectostaffella jakhensis 
Reitlinger, 1971
Табл. I, фиг. 19

1971. Plectostaffella jakhensis: Рейтлингер, с. 14–15, 
табл. 1, фиг. 1–5

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Урал, Прикас-
пий, Донбасс, Тянь-Шань, Иран; башкирский ярус 
(нижняя часть).

Plectostaffella quadrata 
Rumjanzeva, 1992

Табл. I, фиг. 20

1992. Plectostaffella quadrata: Румянцева в: Кулагина 
и др., с. 67, табл. 7, фиг. 20

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Тянь-Шань, Иран; 
башкирский ярус (нижняя часть).

Plectostaffella bogdanovkensis
Reitlinger, 1980
Табл. I, фиг. 21

1980. Plectostaffella bogdanovkensis: Рейтлингер, с. 
34–35, табл. 3, фиг. 3–5

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Урал, Прикас-
пий, Тянь-Шань, Иран; башкирский ярус (нижняя 
часть).

Р о д Pamirina Leven, 1970
Подрод Levenella Ueno, 1991, 

emend Ueno, 1994

Pamirina (Levenella) serotina (Leven, 1992)
Табл. XX, фиг. 1, 2

1992. Eostaffella serotina: Левен в: Левен и др., с. 71–72, 
табл. 2, фиг. 1–4

Местонахождение. Дарваз, Оингарон, сафет-
даронская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Япо-
ния; яхташский ярус.

Подрод Pamirina Leven, 1970

Pamirina (Pamirina) darvasica Leven, 1970
Табл. XX, фиг. 5

1970б. Pamirina darvasica: Левен, с. 23–24, табл. 1, 
фиг. 1–12

Местонахождение. Дарваз, Оингарон, сафет-
даронская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Афга-
нистан, Иран, Турция, Пакистан, Китай, Индоки-
тай, Япония; яхташский ярус — низы болорского.

Pamirina (Pamirina) nobilis (Wang et Sun, 1973)
Табл. XX, фиг. 3

1973. Chinlingella nobilis: Wang, Sun, p. 173, pl. 1, fig. 
1–5, 9–11

Местонахождение. Дарваз, Оингарон, сафет-
даронская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Китай, 
Япония; яхташский ярус.

Pamirina (Pamirina) chinlingensis 
(Wang et Sun, 1973)

Табл. XX, фиг. 4

1973. Chinlingella chinlingensis: Wang, Sun, p. 172, pl. 
1, fig. 12, 17–32; pl. 3, fig. 1, 5, 10

Местонахождение. Дарваз, Оингарон, сафет-
даронская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Китай; 
яхташский ярус
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С е м е й с т в о Ozawainellidae
Thompson et Foster, 1937

Подсемейство Ozawainellinae
Thompson et Foster, 1937

Р о д Ozawainella Thompson, 1935

Ozawainella rhombiformis 
Manukalova, 1958

Табл. II, фиг. 18

1958. Ozawainella rhombiformis: Манукалова в: Поти-
евская, с 37–38, табл. 5, фиг. 8, 11

Местонахождение. Дарваз, Сангоб, зидада-
ринская свита; башкирский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Донбасс, Дар-
ваз; башкирский ярус (верхняя часть).

Ozawainella aff. fragilis Safonova, 1951
Табл. II, фиг. 19

1951. Ozawainella fragilis: Сафонова в: Раузер-Черно-
усова и др., с.139, табл. 11, фиг. 5

Местонахождение. Дарваз, Сангоб, зидада-
ринская свита; башкирский ярус (верхняя часть).

Ozawainella aff. paratingi 
Manukalova, 1950

Табл. III, фиг. 8

1950б. Ozawainella paratingi: Манукалова, с. 181–182, 
табл. 1, фиг. 7

Местонахождение. Иран, Анарак, формация Аб-
шени; московский ярус.

Ozawainella ferganensis 
Dzhentchuraeva, 1979

Табл. III, фиг. 10

1979. Ozawainella schmitovi ferganensis: Дженчурае-
ва, с. 75–76, табл. 7, фиг. 3, 4

Местонахождение. Иран, Анарак, формация Аб-
шени; московский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Тянь-Шань, Иран; 
московский ярус (нижняя часть).

Ozawainella paracompressa 
Grozdilova  et Lebedeva, 1960

Табл. III, фиг. 11

1960. Ozawainella paracompressa: Гроздилова, Лебе-
дева, с. 122–123, табл. 15, фиг. 1

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени; московский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Урал, Восточ-
но-Европейская платформа, Иран; московский 
ярус.

Ozawainella eoangulata 
Manukalova, 1950

Табл. III, фиг. 12

1950а. Ozawainella eoangulata: Манукалова, с. 223, 
табл. 1, фиг. 5

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени; московский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Донбасс, Иран; 
верхи башкирского яруса — низы московского.

Ozawainella kurachovensis 
Manukalova, 1950

Табл. III, фиг. 13

1950б. Ozawainella kurakhovensis: Манукалова, с. 
182–183, табл. 1, фиг. 8

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени; московский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Донбасс, Иран; московский 
ярус.

Ozawainella vozhgalica 
Safonova, 1951
Табл. III, фиг. 14

1951. Ozawainella vozhgalica: Сафонова в: Раузер-Чер-
ноусова и др., с. 138–139, табл. 11, фиг. 3, 4

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени; московский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Тянь-Шань, Иран; московский 
ярус.
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Ozawainella mosquensis Rauser-Chernousova,  1951
Табл. IV, фиг. 7

1951. Ozawainella mosquensis: Раузер-Черноусова в: 
Раузер-Черноусова и др., с. 136–137, табл. 10, фиг. 14–16

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени; московский ярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Урал, Прикаспий, Иран, Тянь-
Шань, Китай, Испания, Турция, Северная Африка; 
московский ярус.

Подсемейство Reichelininae
A.Miklukho-Maclay, 1959

Р о д Reichelina Erk, 1942

Reichelina media K.Miklukho-Maclay,  1954
Табл. XXXVI, фиг. 18

1954. Reichelina media: К.Миклухо-Маклай, с. 76–78, 
табл. 14, фиг. 12–15; табл. 15, фиг. 2

Местонахождение. Северный Кавказ, балка 
Никитина, никитинская свита; дорашамский ярус.

Распространение и возраст. Северный Кав-
каз, Закавказье, Китай; джульфинский и дорашам-
ский ярусы.

Reichelina pulchra K.Miklukho-Maclay,  1954
Табл. XXXVI, фиг. 19

1954. Reichelina pulchra: К.Миклухо-Маклай, с. 74–75, 
табл. 14, фиг. 6, 7, 9, 11

Местонахождение. Северный Кавказ, Рашкол-
Скала, уруштенская свита; дорашамский ярус.

Распространение и возраст. Северный Кав-
каз, Закавказье, Турция, Иран, Памир, Афгани-
стан, Китай, Индокитай, Япония; джульфинский и 
дорашамский ярусы.

Reichelina cribroseptata Erk, 1942
Табл. XXXVI, фиг. 20

1942. Reichelina cribroseptata: Erk, p. 250–251, pl. 14, 
fig. 17–21

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, Кур-
теке, карабелесская свита; дорашамский ярус.

Распространение и возраст. Турция, Памир, 
Китай; джульфинский и дорашамский ярусы.

Р о д Parareichelina K.Miklukho-Maclay, 1959

Parareichelina reticulata K.Miklukho-Maclay, 1959
Табл. XXXVI, фиг. 17

1959. Parareichelina reticulata: К.Миклухо-Маклай в: 
Основы палеонтологии, с. 208, табл. 6, фиг. 14

Местонахождение. Северный Кавказ, балка Ни-
китина, никитинская свита; дорашамский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Северного Кавказа вид не обнаружен.

Р о д Rauserella Dunbar, 1944

Rauserella staffi Skinner et Wilde, 1966
Табл. XXXIV, фиг. 3

1966b. Rauserella staffi: Skinner, Wilde, p. 5–6, pl. 2, fig. 2–7

Местонахождение. Сицилия, Рока ди Сан Бе-
недетто; мидийский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. За пределами Си-
цилии вид не обнаружен.

С е м е й с т в о Pseudostaffellidae
Putrja, 1956

Р о д Varistaffella Kulagina et Sinitsyna, 2003

Varistaffella varsanofieva 
(Rauser-Chernousova, 1951)

Табл. I, фиг. 22

1951. Pseudostaffella varsanofieva: Раузер-Черноусова 
в: Раузер-Черноусова и др., с. 101–102, табл. 5, фиг. 17, 18

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Донбасс, Урал, Тянь-Шань, 
Иран; башкирский ярус.
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Varistaffella ziganica (Sinitsyna, 1975)
Табл. I, фиг. 25

1975. Pseudostaffella ziganica: Синицина в: Гроздило-
ва и др., с. 45, табл. 7, фиг.18

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Урал, Иран; баш-
кирский ярус (нижняя часть).

Р о д Semistaffella Reitlinger, 1971

Semistaffella minuscularia Reitlinger, 1971
Табл. 1, фиг. 23

1971. Semistaffella variabilis forma minuscularia: Рейт-
лингер, табл. 1, фиг. 8–10

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Урал, Прикас-
пий, Иран; башкирский ярус (нижняя часть).

Semistaffella variabilis Reitlinger, 1971
Табл. I, фиг. 24

1961. Pseudostaffella variabilis: Рейтлингер, с. 240, 
табл. 3, фиг. 8

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Урал, Прикаспий, Иран; баш-
кирский ярус (нижняя часть).

Р о д Pseudostaffella Thompson, 1942

Pseudostaffella antiqua (Dutkevich, 1934)
Табл. I, фиг. 26, 33

1934. Staffella antiqua: Дуткевич, с. 35–36, фиг. 4–6

Местонахождение. Иран, Анарак и Заладу, со-
ответственно, формация Галех; башкирский ярус 
(нижняя часть).

Распространение и возраст. Урал, Восточно-
Европейская платформа, Новая Земля, Прикаспий, 
Тань-Шань, Франция, Ливия, Испания, Шпицбер-
ген, многие районы Тетической области; башкир-
ский ярус — низы московского.

Pseudostaffella grandis Schlykova, 1950
Табл. I, фиг. 28

1950. Pseudostaffella antiqua grandis: Шлыкова в: Гроз-
дилова, Лебедева, c. 31–32, табл. 3, фиг. 6, 7

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Донбасс, Урал, Прикаспий, 
Тянь-Шань, Иран, Испания; башкирский ярус — 
низы московского.

Pseudostaffella praegorskyi 
Rauser-Chernousova, 1949

Табл. I, фиг. 29

1949. Pseudostaffella praegorskyi: Раузер-Черноусова, 
с. 352, табл. 1, фиг. 8–10

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Урал, Прикаспий, Донбасс, 
Иран; башкирский ярус — низы московского.

Pseudostaffella gorskyi (Dutkevich, 1934)
Табл. II, фиг. 13

1934. Staffella sphaeroidea var. gorskyi: Дуткевич, с. 
119–132, табл. 2, фиг. 16, 17

Местонахождение. Дарваз, Чарымдара, зида-
даринская свита; башкирский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Донбасс, Урал, Тянь-Шань, 
Иран, Алжир, Тунис, Испания; верхи башкирского 
яруса — низы московского.

Pseudostaffella compressa 
(Rauser-Chernousova, 1938)

Табл. I, фиг. 30

1938. Staffella compressa: Раузер-Черноусова, с. 103–104, 
табл. 2, фиг. 8–10

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Урал, Прикаспий, Иран; баш-
кирский ярус — низы московского.
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Pseudostaffella paracompressa 
Safonova, 1951
Табл. I, фиг. 31

1951. Pseudostaffella paracompressa: Сафонова в: Рау-
зер-Черноусова и др., с. 100, табл. 5, фиг. 12, 13

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Галех; нижняя часть башкирского яруса.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Прикаспий, Иран; башкир-
ский ярус — низы московского.

Pseudostaffella nikolaevskiensis 
Manukalova-Grebenjuk, Iljina et Serezhnikova, 1969

Табл. I, фиг. 32

1969. Pseudostaffella nikolaevskiensis: Манукалова-Гре-
бенюк, Ильина, Сережникова, с. 49, табл. 13, фиг. 15, 16

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Галех; башкирский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Донбасс, Иран; 
башкирский ярус.

Pseudostaffella aff. turbulenta 
Grozdilova et Lebedeva, 1954

Табл. II, фиг. 15, 17

1954. Pseudostafella turbulenta: Гроздилова, Лебеде-

ва, с. 149–150, табл. 16, фиг. 10

Местонахождение. Дарваз, Сангоб, зидадарин-
ская свита; башкирский ярус (верхняя часть).

Р о д Neostaffella 
A.Miklukho-Maclay, 1959

Neostaffella rotundata 
(Bensh 1969)

Табл. IV, фиг. 5

1969. Pseudostaffella rotundata: Бенш, с. 108–109, 
табл. 1, фиг. 4, 5

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени; московский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Тянь-Шань, Дар-
ваз, Иран; московский ярус (каширский подъя-
рус).

Neostaffella syzranica 
(Rauser-Chernousova et Safonova, 1951)

Табл. IV, фиг. 6

1951. Pseudostaffella syzranica: Раузер-Черноусова, Са-
фонова, в: Раузер-Черноусова и др., с. 122–123, табл. 8, 
фиг. 6–8

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени; московский ярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Урал, Иран; московский ярус, 
верхи каширского подъяруса — низы подоль-
ского.

Neostaffella ozawai (Lee et Chen, 1930)
Табл. IV, фиг. 9

1930. Staffella ozawai: Lee, Chen in: Lee, Chen, Chu, p. 

116–117, pl. 7, fig. 5–11

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, кухи-
фрушская свита; московский ярус, каширский подъ-
ярус.

Распространение и возраст. Китай, Цент-
ральная Азия, Восточно-Европейская платформа, 
Донбасс, Прикаспий, Испания, Вьетнам, Иран; 
мос ковский ярус, верхи каширского яруса и по-
дольский подъярус.

Отряд Schubertellida Skinner, 1931

С е м е й с т в о Schubertellidae 
Skinner, 1931

Р о д Fusiella Lee et Chen, 1930

Fusiella aff. praetypica Safonova, 1951
Табл. IV, фиг. 1

1951. Fusiella praetypica: Сафонова в: Раузер-Черно-
усова и др., 1951, с. 89–90, табл. 4, фиг. 23, 14

Замечания. Рассматриваемый экземпляр от-
личается от типичных представителей вида менее 
вздутой срединной областью.

Местонахождение. Иран, Заладу, формация 
Абшени; московский ярус, каширский подъярус.
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Fusiella aff. paradoxa Lee et Chen, 1930
Табл. IV, фиг. 2

1930. Fusiella paradoxa: Lee, Chen in: Lee, Chen, Chu, 
p. 108–109, pl. 6, fig. 7, 8

Замечания. Рассматриваемый экземпляр от-
личается от типичных китайских представителей 
вида несколько более укороченной и вздутой в сре-
динной области раковиной.

Местонахождение. Иран, Заладу, формация 
Абшени; московский ярус, каширский подъярус.

Fusiella praecursor paraventricosa 
Rauser-Chernousova, 1951

Табл. IV, фиг. 3

1951. Fusiella praecursor var. paraventricosa: Раузер-
Черноусова в: Раузер-Черноусова и др., с. 91, табл. 4, фиг. 
18, 19

Местонахождение. Иран, Заладу, формация 
Абшени; московский ярус, каширский подъярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Иран; московский ярус.

Fusiella pulchella Safonova, 1951
Табл. IV, фиг. 4

1951. Fusiella pulchella: Сафонова в: Раузер-Черно-
усова и др., с. 88–89, табл.4, фиг. 11–12

Местонахождение. Иран, Заладу, формация 
Абшени; московский ярус, каширский подъярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Тань-Шань, Иран; московкий 
ярус (каширский — мячковский подъярусы).

Fusiella typica Lee et Chen, 1930
Табл. VI, фиг. 2

1930. Fusiella typica: Lee, Chen in: Lee, Chen, Chu, p. 
107–108, pl. 6, fig. 1–6

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени (верхняя часть); московский ярус, подоль-
ский подъярус.

Распространение и возраст. Китай, Дарваз, 
Тянь-Шань, Восточно-Европейская платформа, Дон-
басс, Урал, Прикаспий, Иран; московский ярус, 
каширский — мячковский подъярусы.

Fusiella segyrdashtiensis 
Davydov, 2001

Табл. VIII, фиг. 4

2001. Fusiella segyrdashtiensis: Davydov in: Leven, Da-
vydov, p. 15–16, pl. 1, fig. 19, 20

Местонахождение. Дарваз, Возгина, калаикух-
нинская свита; касимовский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Дарваз, Восточ-
но-Европейская платформа; верхи московского яру-
са — низы касимовского.

Р о д Mesoschubertella 
Kanuma et Sakagami, 1957

Mesoschubertella thompsoni 
Sakagami, 1957
Табл. XX, фиг. 10

1957. Mesoschubertella thompsoni: Sakagami in: Kanu-
ma, Sakagami, p. 43, pl. 9, fig 1–10

Местонахождение. Дарваз, Оингарон, сафет-
даронская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Япония, Таиланд, 
Дарваз, Турция, Иран; яхташский ярус.

Mesoschubertella sphaerica 
Leven, 1992

Табл. XX, фиг. 13

1992. Mesoschubertella sphaerica: Левен в: Левен и др., 
с. 68–69, табл. 1, фиг. 26, 27

Местонахождение. Дарваз, Оингарон, сафет-
даронская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. За пределами Дар-
ваза вид не обнаружен.

Mesoschubertella asiatica 
Leven, 1992

Табл. XXIII, фиг. 6

1992. Mesoschubertella asiatica: Левен в: Левен и др., 
с. 67–68, табл. 1, фиг. 31

Местонахождение. Дарваз, Оингарон, сафет-
даронская свита; болорский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.
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Р о д Neofusulinella 
Deprat, 1912

Neofusulinella lantenoisi 
Deprat, 1913

Табл. XXVI, фиг. 12

1913. Neofusulinella lantenoisi: Deprat, p. 41–42, pl. 7, 
fig. 23–25

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, 
Шинды, кубергандинская свита; кубергандинский 
ярус.

Распространение и возраст. Китай, Индоки-
тай, Япония, Памир, Афганистан, Турция, Крым, 
Армения, Иран; кубергандинский ярус — низы 
мургабского.

Neofusulinella tumida 
Leven, 1965

Табл. XXVII, фиг. 8

1965. Neofusulinella tumida: Левен, с. 134–135, табл. 
4, фиг. 6

Местонахождение. Северный Памир, Зулу-
март, баляндкиикская свита; кубергандинский 
ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Памир, Афга-
нистан, Иран, Китай; верхи кубергандинского яру-
са — низы мургабского.

С е м е й с т в о Boultonidae 
Skinner et Wilde, 1954

Р о д Boultonia 
Lee, 1927

Boultonia cheni 
(Ho, 1956)

Табл. XX, фиг. 6

1956. Boultonia cheni: Ho, p. 64, pl. 1, fig. 1–7

Местонахождение. Турция, Бейтепе; яхташ-
ский ярус.

Распространение и возраст. Китай, Турция; 
нижняя пермь.

Р о д Lantschichites Tumanskaya, 1953

Lantschichites minimus (Chen, 1956)
Табл. XXXV, фиг. 2, 4

1956. Gallowaiinella minima: Chen, p. 21, pl. 1, fig. 22–24

Местонахождение. Южный Афганистан, Аль-
тимур; мидийский ярус.

Распространение и возраст. Китай, Афгани-
стан; мидийский ярус.

Р о д Minojapanella Fujimoto et Kanuma, 1953

Minojapanella elongata Fujimoto et Kanuma, 1953
Табл. XX, фиг. 8

1953. Minojapanella elongata: Fujimoto, Kanuma, p. 
152, pl. 19, fig. 1–11

Местонахождение. Турция, Бейтепе; яхташ-
ский ярус.

Распространение и возраст. Япония, Китай, 
Дарваз, Турция; яхташский ярус — низы кубер-
гандинского.

Р о д Wutuella Sheng, 1963

Wutuella fusiformis (Xia, 1982)
Табл. XXXII, фиг. 9

1982. Minojapanella (Neimonggolina) fusiformis: Xia, 
p. 135, pl. 2, fig. 4–7

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, 
Джа мантал, ганская свита; мургабский ярус (верх-
няя часть).

Распространение и возраст. Китай, Памир, Тур-
ция; яхташский — мургабский ярусы.

С е м е й с т в о Palaeofusulinidae
A.Miklukho-Maclay, 1963

Р о д Palaeofusulina Deprat, 1912
Подрод Palaeofusulina Deprat, 1912

Palaeofusulina (Palaeofusulina) wangi Sheng,  1955
Табл. XXXVI, фиг. 10

1955. Palaeofusulina wangi: Sheng, p. 294, pl. 3, fig. 1–5a, 7
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Местонахождение. Северный Кавказ, балка 
Никитина, никитинская свита; дорашамский ярус.

Распространение и возраст. Китай, Север-
ный Кавказ; дорашамский ярус.

Palaeofusulina (Palaeofusulina) labensis 
(Chedija, 1983)

Табл. XXXVI, фиг. 11, 15

1983. Parananlingella labensis: Чедия в: Котляр и др., 
с. 138–139, табл. 8, фиг. 3–9, 12–14

Местонахождение. Северный Кавказ, балка 
Никитина, никитинская свита; дорашамский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Северного Кавказа вид не обнаружен.

Palaeofusulina (Palaeofusulina) nana 
(Likharew, 1926)

Табл. XXXVI, фиг. 14

1926. Fusulina nana: Лихарев, с. 62, табл. 2, фиг. 6

Местонахождение. Севрный Кавказ, р. Ма-
лая Лаба, никитинская свита; дорашамский ярус.

Распространение и возраст. Северный Кавказ, 
Турция; джульфинский и дорашамский ярусы.

Подрод Paradunbarula Skinner, 1969

Palaeofusulina (Paradunbarula) dallyi Skinner, 1969
Табл. XXXVI, фиг. 8

1969. Paradunbarula dallyi: Skinner, p. 6, pl. 4, fig 1–3; 
pl. 5, fig. 1–4; pl. 6, fig. 1–4; pl. 7, fig. 1–3

Местонахождение. Турция, Черкезуик; джуль-
финский или дорашамский ярусы.

Распространение и возраст. За пределами 
Турции вид не обнаружен.

Palaeofusulina (Paradunbarula) pamirica  Leven, 1967
Табл. XXXVI, фиг. 3

1967. Palaeofusulina pamirica: Левен, с. 132–133, табл. 
3, фиг. 1, 2

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, 
Шинды, тахтабулакская свита; джульфинский или 
дорашамский ярусы.

Распространение и возраст. Юго-Восточный 
Памир, Турция; джульфинский или дорашамский 
ярусы.

Palaeofusulina (Paradunbarula) ottomana 
Leven , 1996

Табл. XXXVI, фиг. 1

1996. Palaeofusulina (Paradunbarula) ottomana: Leven 
in: Leven, Okay, p. 171, pl. 9, fig. 8, 10, 11, 14

Местонахождение. Турция, Киник, блок Хо-
дул; джульфинский ярус.

Распространение и возраст. Турция, Китай; 
джульфинский ярус.

Palaeofusulina (Paradunbarula) okayi Leven, 1996
Табл. XXXVI, фиг. 2

1996. Palaeofusulina (Paradunbarula) okayi: Leven in: 
Leven, Okay, p. 171, pl. 9, fig.4, 5, 7

Местонахождение. Турция, Киник, блок Хо-
дул; джульфинский ярус.

Распространение и возраст. Турция, Китай; 
джульфинский ярус.

Palaeofusulina (Paradunbarula) shindensis 
(Chedija, 1983)

Табл. XXXVI, фиг. 6

1983. Paradunbarula (Shindella) shindensis: Чедия в: 
Котляр и др., с.136, табл. 9, фиг. 2, 4

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, 
Джилга-Кочусу, тахтабулакская свита; джульфин-
ский (дорашамский?) ярус

Распространение и возраст. За пределами 
Памира вид не обнаружен.

Р о д Dunbarula Ciry, 1948

Dunbarula nana Kochansky-Devidé et Ramovš, 1955
Табл. XXXIII, фиг. 4

1955. Dunbarula nana: Kochansky-Devidé, Ramovš, p. 
409, pl. 1, fig. 3–5, 7; pl. 8, fig. 1

Местонахождение. Южный Афганистан, Ходжа-
 Мурод; мидийский ярус.
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Распространение и возраст. Афганистан, За-
кавказье, Словения, Тунис, Китай, Индокитай; ми-
дийский ярус.

Dunbarula mathieui Ciry, 1948
Табл. XXXV, фиг. 1

1948. Dunbarula mathieui: Ciry, p. 103–110, pl. 1, fig. 
1–13

Местонахождение. Тунис, Джебель–Сайкра; 
мидийский ярус.

Распространение и возраст. Тунис, Турция; 
мидийский ярус.

Р о д Codonofusiella 
Dunbar et Skinner, 1937

Codonofusiella sp.
Табл. XXXVI, фиг. 12

Местонахождение. Закавказье, Нахичевань, 
Байсал; хачикская свита (чанахчинские слои); 
джульфинский ярус (нижняя часть).

Codonofusiella kwangsiana Sheng, 1963
Табл. XXXVI, фиг. 16

1963. Сodonofusiella kwangsiana: Sheng, p. 169–170, 
pl. 6, fig. 1–9

Местонахождение. Закавказье, Нахичевань, 
Бай сал, хачикская свита (чанахчинские слои); 
джульфинский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Закавказье, Ки-
тай; джульфинский ярус.

Р о д Paradoxiella Skinner et Wilde, 1955

Paradoxiella curtekensis (Leven, 1967)
Табл. XXXVI, фиг. 4

1967. Codovofusiella curtekensis: Левен, с. 133–134, 
табл. 3, фиг. 3, 4

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, 
Куртеке, тахтабулакская свита; джульфинский 
или дорашамский ярусы.

Распространение и возраст. За пределами 
Памира вид не обнаружен.

Paradoxiella insueta Leven, 2004
Табл. XXXVI, фиг. 5, 7

2004. Paradoxiella insueta: Leven in: Leven, Vaziri, p. 
451, pl. 1, fig. 24, 25

Местонахождение. Иран, Ширгешт, Баге-Ванг, 
формация Джамал; дорашамский(?) ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Ирана вид не обнаружен.

Р о д Ogbinella Chedija, 1989

Ogbinella avushensis (Chedija, 1983)
Табл. XXXVI, фиг. 13

1983. Boultonia avushensis: Чедия в: Котляр и др., с. 
130, табл. 2, фиг. 4–6

Местонахождение. Закавказье, Армения, Авуш, 
хачикская свита (чанахчинские слои); джульфин-
ский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Закавказья вид не обнаружен.

Ogbinella erki (Skinner, 1969)
Табл. XXXVI, фиг. 9

1967. Boultonia erki: Skinner, p. 6–7, pl. 8, fig. 1–10, pl. 
9, fig. 1

Местонахождение. Турция, Черкезуик;  джуль-
финский(?) ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Турции вид не обнаружен.

Р о д Pseudodunbarula Chedija, 1983

Pseudodunbarula minima 
(Sheng et Chang, 1958)

Табл. XXXIII, фиг. 7

1958. Palaeofusulina minima: Sheng, Chang, p. 208, 
212, pl. 1, fig. 13–18

Местонахождение. Закавказье, Нахичевань, 
Дорашам, хачикская свита; верхи мидийского яру-
са — низы джульфинского.

Распространение и возраст. Китай, Закав-
казье; верхи мидийского яруса — низы джульфин-
ского.
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С е м е й с т в о Yangchienidae 
Leven, 1987

Р о д Yangchienia Lee, 1933

Yangchienia hainanica Sheng, 1965
Табл. XXVI, фиг. 7

1965. Yangchienia hainanica: Sheng, p. 567–581, pl. 2, 
fig. 8, 9, 11

Местонахождение. Закавказье, Армения, Са-
рипап, аснийская свита; кубергандинский ярус 
(нижняя часть).

Распространение и возраст. Китай, Арме-
ния, Турция, Дарваз; верхи болорского и куберган-
динский ярусы.

Yangchienia haydeni haydeni Thompson, 1946
Табл. XXXII, фиг. 10

1946. Yangchienia haydeni: Thompson, p. 146–147, pl. 
23, fig.5–7

Местонахождение. Южный Афганистан, Уруз-
ган; мургабский ярус.

Распространение и возраст. Афганистан, Па-
мир, Китай, Индокитай; мургабский ярус — низы 
мидийского.

Yangchienia haydeni longa Leven, 1967
Табл. XXIX, фиг. 7

1967. Yangchienia haydeni longa: Левен, с. 129–130, 
табл. 2, фиг. 7, 8

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, 
Куртеке, куртекинская свита; мургабский ярус 
(нижняя часть).

Распространение и возраст. За пределами Па-
мира подвид не обнаружен.

Yangchienia thompsoni 
Skinner et Wilde, 1966

Табл. XXXII, фиг. 7

1966b. Yangchienia thompsoni: Skinner, Wilde, p. 7–8, 
pl. 4, fig. 11, 12; pl. 5, fig. 1–10; pl. 6, fig. 1–4

Местонахождение. Южный Афганистан, Аль-
тимур; верхи мургабского и мидийский ярусы.

Распространение и возраст. Сицилия, Афга-
нистан, Турция, Китай; верхи мургабского и ми-
дийский ярусы.

С е м е й с т в о Biwaellidae Davydov, 1984

Р о д Biwaella Morikawa et Isomi,  1960

Biwaella ex gr. omiensis Morikawa et Isomi, 1960
Табл. XVII, фиг. 3

1960. Biwaella omiensis: Morikawa, Isomi, p. 302, pl. 54, 
fig. 1–5

Местонахождение. Дарваз, Зыгар, хориджская 
свита; сакмарский ярус.

Biwaella europae Kochansky-Devidé et Milanovi7, 1962
Табл. XVII, фиг. 6; табл. XX, фиг. 9

1962. Biwaella europae: Kochansky-Devidé, Milanovi7, 
p. 225, pl. 1, fig. 7–12

Местонахождение. Дарваз, Шагон, хоридж-
ская свита; сакмарский ярус (табл. XVII, фиг. 6). 
Оингарон, сафетдаронская свита; яхташский ярус 
(табл. XX, фиг. 9).

Распространение и возраст. Черногория, Дар-
ваз, Иран, Турция; от сакмарского яруса до низов 
болорского.

Biwaella shiroishiensis (Morikawa et Kobayashi, 1960)
Табл. XX, фиг. 11

1960. Oketaella shiroishiensis: Morikawa, Kobayashi, p. 
310–312, pl. 55, fig. 12–18

Местонахождение. Северный Афганистан, 
Саиди-Каён; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Япония, Афга-
нистан; яхташский ярус.

Biwaella ellipsoidalis Leven, 1992
Табл. XX, фиг. 14

1992. Biwaella ellipsoidalis: Левен в: Левен и др., с. 
70–71, табл. 2, фиг. 10, 11
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Местонахождение. Дарваз, Шористон, челам-
чинская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Север-
ный Афганистан; яхташский ярус.

Р о д Toriyamaia Kanmera, 1956

Toriyamaia longa Leven, 1992
Табл. XXIII, фиг. 7

1992. Toriyamaia longa: Левен в: Левен и др., с. 71, 
табл. 2, фиг. 12–14

Местонахождение. Дарваз, Оингарон, сафет-
даронская свита; болорский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Отряд Fusulinida Fursenko, 1958

С е м е й с т в о Profusulinellidae 
Solovieva, 1996

Р о д Profusulinella 
Rauser-Chernousova et Beljaev, 1936

Подрод Profusulinella 
Rauser-Chernousova et Beljaev, 1936

Profusulinella (Profusulinella) convoluta 
(Lee et Chen, 1930)

Табл. V, фиг. 3

1930. Fusulinella (Neofusulinella) parva var. convoluta: 
Lee, Сhen in: Lee, Chen, Chu, p. 119, pl. 8, fig. 1, 2

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус (нижняя 
часть).

Распространение и возраст. Китай, Иран, Вос-
точно-Европейская платформа, Донбасс, Тянь-Шань, 
Северная Африка; московский ярус (нижняя часть).

Profusulinella (Profusulinella) ex gr. 
convoluta (Lee et Chen, 1930)

Табл. III, фиг. 16, 17

1930. Fusulinella (Neofusulinella) parva var. convoluta: 
Lee, Chen in: Lee et al., p. 119, pl. 8, fig.1, 2

Местонахождение. Иран, Заладу, формация 
Абшени; московский ярус (нижняя часть).

Profusulinella (Profusulinella) cf. pseudorhomboidea
Putrja, 1948

Табл. III, фиг. 18

1946. Profusulinella pseudorhomboides: Путря в: Пут-
ря, Леонтович, с. 24, табл. 1, фиг. 10

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени; московский ярус (нижняя часть).

Profusulinella (Profusulinella) rhomboidea 
(Lee et Chen, 1930)

Табл. V, фиг. 1

1930. Fusulinella (Neofusulinella) rhomboides: Lee, 
Chen in: Lee et al., p. 119–121, pl. 8, fig. 3–7

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, кашир-
ский подъярус.

Распространение и возраст. Китай, Дарваз, 
Восточно-Европейская платформа, Тянь-Шань; мос-
ковский ярус (нижняя часть).

Подрод Ovatella Solovieva, 1996

Profusulinella (Ovatella) meridiana (Bensh, 1969)
Табл. V, фиг. 8

1969. Profusulinella ovata subsp. meridiana: Бенш, с. 
164–165, табл. 2, фиг. 11; табл. 3, фиг. 1

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, кашир-
ский подъярус.

Распространение и возраст. Южный Тянь-
Шань (Гиссар), Дарваз; московский ярус (нижняя 
часть).

Profusulinella (Ovatella) panjensis Leven, 1998
Табл. V, фиг. 11

1998. Ovatella panjensis: Leven, p.21, pl. 2, fig. 12, 13

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, кашир-
ский подъярус.
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Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Подрод Depratina Solovieva, 1996

Profusulinella (Depratina) parva (Lee et Chen, 1930)
Табл. II, фиг. 11, 14

1930. Fusulinella (Neofusulinella) parva: Lee, Chen in: 
Lee et al., p. 118–119, pl. 7, fig. 22–27

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Галех; верхи башкирского яруса.

Распространение и возраст. Китай, Япония, 
Восточно-Европейская платформа, Тянь-Шань, Иран, 
Испания; верхи башкирского яруса, верейский и 
каширский подъярусы московского.

Profusulinella (Depratina) pseudoparva 
Leven et Davydov, 2006

Табл. III, фиг. 20

2006. Profusulinella pseudoparva: Leven, Davydov in: 
Leven et al., p. 23, pl. 11, fig. 2, 3; pl. 12, fig. 3

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени; московский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Ирана вид не обнаружен.

Profusulinella (Depratina) subovata 
Safonova, 1951

Табл. II, фиг. 9, 10, 12

1951. Profusulinella subovata: Сафонова в: Раузер-Чер-
ноусова и др., с. 164, табл. 14, фиг. 5, 6

Местонахождение. Иран, Анарак, формация Га-
лех; верхи башкирского яруса.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Тянь-Шань, Иран; верхи баш-
кирского яруса — каширский подъярус москов-
ского яруса.

Profusulinella (Depratina) beppensis 
Toriyama, 1958
Табл. III, фиг. 19

1958. Profusulinella beppensis: Toriyama, p. 31–33, pl. 
2, fig. 1–6

Местонахождение. Иран, Заладу, формация 
Абшени; московский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Япония, Иран, 
Испания; московский ярус (нижняя часть).

Profusulinella (Depratina) omiensis 
Watanabe, 1973
Табл. III, фиг. 15

1973. Profusulinella omiensis: Watanabe, p. 382, pl. 52, 
fig. 1–10

Местонахождение. Иран, Заладу, формация 
Абшени; московский ярус, каширский подъярус.

Распространение и возраст. Иран, Япония; 
московский ярус (нижняя часть).

 Profusulinella (Depratina) timanica  (Kireeva, 1951)
Табл. V, фиг. 9

1951. Profusulinella prisca var. timanica: Киреева в: Рау-
зер-Черноусова и др., с. 166–167, табл. 15, фиг. 5, 6

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ку-
хифрушская свита; московский ярус, каширский 
подъярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Прикаспий, Центральная 
Азия, Китай; московский ярус (нижняя часть).

Р о д Staffellaeformis Solovieva, 1986

Staffellaeformis bona (Grozdilova et Lebedeva, 1954)
Табл. II, фиг. 16

1954. Profusulinella bona: Гроздилова, Лебедева, с. 
152–153, табл.16, фиг. 14

Местонахождение. Дарваз, Сангоб, зидада-
ринская свита; башкирский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Урал, Тянь-
Шань, Дарваз; башкирский ярус (верхняя часть).

Р о д Taitzehoella Sheng, 1951

Taitzehoella mutabilis (Safonova, 1951)
Табл. V, фиг. 2

1951. Profusulinella mutabilis: Сафонова в: Раузер-Чер-
ноусова и др., с. 179–180, табл. 19, фиг. 51
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Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, кухи-
фрушская свита; московский ярус. каширский подъ-
ярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Тянь-Шань; московский ярус, 
каширский и подольский подъярусы.

Taitzehoella compacta Leven, 1998
Табл. V, фиг. 4

1998. Taitzehoella compacta: Leven, p. 20, pl. 1, fig. 47, 
48, 51

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, калаи-
кухнинская свита; московский ярус, каширский 
подъярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Taitzehoella librovitchi (Dutkevich, 1934)
Табл. V, фиг. 5

1934. Fusulinella librovitchi: Дуткевич, с. 43–46, табл. 
5, фиг. 1–5

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, кашир-
ский подъярус.

Распространение и возраст. Восточно-Европей-
ская платформа, Урал, Донбасс, Прикаспий, Тянь-
Шань, Китай, Испания, Гренландия, Шпицберген; мо-
сковский ярус, каширский и подольский подъярусы.

С е м е й с т в о Fusulinellidae
Staff et Wedekind, 1910

Подсемейство Fusulinellinae 
Staff et Wedekind, 1910

Р о д Fusulinella Moeller, 1878
Подрод Moellerites Solovieva, 1986

Fusulinella (Moellerites) praebocki  
Rauser-Chernousova, 1951

Табл. V, фиг. 7

1951. Fusulinella praebocki: Раузер-Черноусова в: Рау-

зер-Черноусова и др., с. 226–227, табл. 32, фиг. 6, 7

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, каширский 
подъярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Прикаспий, Тянь-Шань, Ис-
пания, Дарваз; московский ярус, каширский и по-
дольский подъярусы.

Fusulinella (Moellerites) subundulata 
Leven, 1998

Табл. V, фиг. 10

1998. Fusulinella (Moellerites) subundulata: Leven, p. 
33, pl. 7, fig. 6, 7

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ку-
хифрушская свита; московский ярус, каширский 
подъярус

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Fusulinella (Moellerites) bockiformis Bogush, 1963
Табл. VI, фиг. 9

1963. Fusulinella bockiformis: Богуш, с. 80–81, табл. 5, 
фиг. 2, 3

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени; московский ярус, подольский подъярус.

Распространение и возраст. Тянь-Шань, Иран; 
московский ярус, каширский и подольский подъ-
ярусы.

Fusulinella (Moellerites) orientalis Leven, 1998
Табл. V, фиг. 12

1998. Fusulinella (Moellerites) orientalis Leven, p. 33, 
pl. 7, fig. 10, 11

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, кашир-
ский подъярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Fusulinella (Moellerites) aff. globosa Saurin, 1970
Табл. VI, фиг. 11

1970. Fusulinella deprata globosa: Saurin, p. 175, pl. 10, 
fig. 8
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Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени; московский ярус (верхняя часть).

Подрод Fusulinella Moeller, 1878

Fusulinella (Fusulinella) delepinei Gubler, 1943
Табл. VII, фиг. 2

1943. Fusulinella bocki delepinei: Gubler in: Delepine, p. 
102–103, pl. 2, fig. 1–7

Местонаходждение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, кашир-
ский подъярус — нижняя часть подольского.

Распространеие и возраст. Испания, Дарваз; мо-
сковский ярус, каширский и подольский подъ ярусы.

Fusulinella (Fusulinella) lata Reitlinger, 1961
Табл. VII, фиг. 3

1961. Fusulinella praebocki var. lata: Рейтлингер, с. 
241, табл. 3, фиг. 10

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, подоль-
ский подъярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Дарваз; московский ярус, ка-
ширский и подольский подъярусы.

Fusulinella (Fusulinella) fluxa Lee et Chen, 1930
Табл. VII, фиг. 4

1930. Fusulinella (Neofusulinella) fluxa: Lee, Chen in: 
Lee et al., p. 123–124, pl. 10, fig. 8–10

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, подоль-
ский подъярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Китай, Восточ-
но-Европейская платформа, Тань-Шань, Дарваз, 
Таиланд, Япония, Карнийские Альпы; московский 
ярус, каширский и подольский подъярусы.

Fusulinella (Fusulinella) helenae  
Rauser-Chernousova, 1951

Табл. VII, фиг. 5

1951. Fusulinella (Fusulinella) helenae: Раузер-Черно усо    
ва в: Раузер-Черноусова и др., с. 229–230, табл. 33, фиг. 2–4

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, подоль-
ский подъярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Прикаспий, Тянь-Шань, Дар-
ваз; московский ярус (верхняя часть).

Fusulinella (Fusulinella) ginkeli Villa, 1989
Табл. VII, фиг. 6

1989. Fusulinella ginkeli: Villa, p. 204–206, pl. 25, fig. 
3–7; pl. 26, fig. 1–8; pl. 27, fig. 1–5

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, кашир-
ский подъярус — нижняя часть подольского.

Распространение и возраст. Испания, Дарваз; 
московский ярус, каширский и подольский подъ-
ярусы.

Fusulinella (Fusulinella) alvaradoi Ginkel, 1965
Табл. VII, фиг. 7

1965. Fusulinella schwagerinoides var. alvaradoi: Gin-
kel, p. 152–153, pl. 42, fig. 13–15; pl. 43, fig. 1–11

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, подоль-
ский подъярус.

Распространение и возраст. Испания, Дар-
ваз; московский ярус (верхняя часть).

Fusulinella (Fusulinella) pamirica Leven, 1998
Табл. VII, фиг. 8

1998а. Fusulinella (Fusulinella) pamirica: Leven, p. 36, 
pl. 8, fig. 13

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус (верхняя 
часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Fusulinella (Fusulinella) pseudobocki 
(Lee et Chen, 1930)

Табл. VII, фиг. 9

1930. Fusulinella (Neofusulinella) pseudobocki: Lee, Chen 
in: Lee et al., p. 122–123, pl. 9, fig. 10–14; pl. 10, fig. 1–7
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Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус (верхняя 
часть).

Распространение и возраст. Китай, Тянь-Шань, 
Вьетнам, Испания, Восточно-Европейская плат-
форма, Тиман, Прикаспий; московский ярус (верх-
няя часть).

Fusulinella (Fusulinella) mosquensis 
Rauser-Chernousova et Safonova, 1951

Табл. VII, фиг. 10

1951. Fusulinella mosquensis: Раузер-Черноусова, Са-
фонова в: Раузер-Черноусова и др., с. 230–231, табл. 34, 
фиг. 1, 2

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус (верхняя 
часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Испания, Дарваз, Китай; мо-
сковский ярус, мячковский подъярус.

Fusulinella (Fusulinella) bogushi 
Leven,  1998

Табл. VII, фиг. 11

1963. Fuslinella adjuncta: Богуш, с. 94–95, табл. 7, 
фиг. 5, 6; табл. 11, фиг. 8

1998. Fusulinella (Fusulinella) bogushi: Leven, p. 36, 
pl. 8, fig. 8–10

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, мячков-
ский подъярус.

Распространение и возраст. Тянь-Шань, Дар-
ваз; московский ярус (верхняя часть).

Fusulinella (Fusulinella) kamensis 
Rauser-Chernousova, 1961

Табл. VII, фиг. 12

1961. Fusulinella pseudoschwagerinoides var. kamen-

sis: Раузер-Черноусова, с. 215, табл. 1, фиг. 8, 9

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, мячков-
ский подъярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Урал, Тянь-Шань; московский 
ярус (верхняя часть).

Р о д Protriticites 
Putrja, 1948

Protriticites compactus 
Leven et Davydov, 2001

Табл. VIII, фиг. 3

2001. Protriticites compactus: Leven, Davydov, 22, pl. 3, 
fig. 7, 8

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Protriticites formosus 
Volozhanina, 1962

Табл. VIII, фиг. 6

1962. Protriticites formosus: Воложанина, с. 128–129, 
табл. 2, фиг. 4

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Дарваз; касимовский ярус.

Protriticites putrjai 
Leven et Davydov, 2001

Табл. VIII, фиг. 8

2001. Protriticites putrjai: Leven, Davydov, p. 22, pl. 3, 
fig. 5, 6, 9

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Protriticites plicatus 
Kireeva, 1950

Табл. VIII, фиг. 11

1950. Protriticites plicatus: Киреева, с. 196–197, табл. 
1, фиг. 2, 3

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. Донбасс, Вос точ-
но-Европейская платформа, Дарваз; касимовский 
ярус.
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Подсемейство Pulchrellinae 
Solovieva, 1983

Р о д Pulchrella Solovieva, 1983

Pulchrella eopulchra (Rauser-Chernousova, 1951)
Табл. V, фиг. 6

1951. Fusulinella eopulchra: Раузер-Черноусова в: Рау-
зер-Черноусова и др., с. 235, табл. 35, фиг. 5–8

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, кухи-
фрушская свита; московский ярус, каширский 
подъярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Донбасс, Прикаспий, Шпиц-
берген, Гренландия, Тянь-Шань, Китай, Япония; 
московский ярус, каширский, подольский и мяч-
ковский подъярусы.

Р о д Kanmeraia T.Ozawa, 1967

Kanmeraia kottlowskii (Stewart, 1968)
Табл. VIII, фиг. 19

1968. Eovaeringella kottlowskii: Stewart, p. 21, pl. 1, fig. 
3; pl. 4, fig. 5–8; pl. 9

Местонахождение. Дарваз, Чарымдара; каси-
мовский ярус.

Распространение и возраст. Югорский по-
луостров, США, Дарваз; касимовский ярус и низы 
гжельского.

Семейство Aljutovellidae Solovieva, 1996

Р о д Tikhonovichiella Solovieva, 1996

Tikhonovichiella pseudoaljutovica 
(Rauser-Chernousova, 1951)

Табл. II, фиг. 1, 2, 5, 6

1951. Aljutovella pseudoaljutovica: Раузер-Черноусова 
в: Раузер-Черноусова и др., с. 186–187, табл. 20, фиг. 1, 2

Местонахождение. Иран, Анарак, формация Га-
лех, Дарваз, Сангоб, зидадаринская свита; баш-
кирский ярус, архангельский подъярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Урал, Тянь-Шань, Иран; баш-
кирский ярус, архангельский подъярус — москов-
ский ярус, верейский подъярус.

Tikhonovichiella tikhonovichi 
(Rauser-Chernousova, 1951)

Табл. II, фиг. 3, 4

1951. Aljutovella tikhonovichi: Раузер-Черноусова в: 
Раузер-Черноусова и др., с. 185–186, табл. 19, фиг. 12, 13

Местонахождение. Дарваз, Сангоб, зидада-
ринская свита; башкирский ярус, архангельский 
подъярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Донбасс, Тянь-Шань, Дарваз; 
башкирский ярус, архангельский подъ ярус.

Р о д Aljutovella Rauser-Chernousova, 1951

Aljutovella stoecklini 
Leven et Davydov, 2006

Табл. III, фиг. 21

2006. Aljutovella stoecklini: Leven, Davydov in: Leven et 
al., p. 23, 26, pl. 13, fig. 5, 6; pl. 14, fig. 4, 5

Местонахождение. Иран, Заладу, формация Аб-
шени; московский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Ирана вид не обнаружен.

Aljutovella tumida Bensh, 1969
Табл. III, фиг. 22

1969. Aljutovella tumida: Бенш, с. 127–128, табл. 9, 
фиг. 1–3

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени; московский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Тянь-Шань, Дар-
ваз; московский ярус, верхи верейского яруса и ка-
ширский подъярус.

Aljutovella artificialis Leontovich, 1951
Табл. III, фиг. 23

1951. Aljutovella artificialis: Леонтович в: Раузер-Чер-
ноусова и др., с. 200, табл. 24, фиг. 3–6
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Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени; московский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Испания, Иран; московский 
ярус (нижняя часть).

Aljutovella cafirniganica 
Bensh, 1969

Табл. IV, фиг. 8

1969. Aljutovella cafirniganica: Бенш, с. 126–127, 
табл. 7, фиг. 7; табл. 8, фиг. 1–3

Местонахождение. Иран, Заладу, формация 
Абшени; московский ярус, верхи верейского подъ-
яруса — низы каширского.

Распространение и возраст. Тянь-Шань (Гис-
сар), Иран; московский ярус, верхи верейского 
подъяруса — низы каширского.

Aljutovella postaljutovica dilucida 
Leontovich, 1951
Табл. IV, фиг. 10

1951. Aljutovella postaljutovica dilucida: Леонтович в: 

Раузер-Черноусова и др., с. 206–207, табл. 27, фиг. 1, 2

Местонахождение. Дарваз, Клаикухна, ка-
лаикухнинская свита (нижняя часть); московский 
ярус, каширский подъярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Дарваз; московский ярус, ка-
ширский подъярус.

Aljutovella znensis 
Rauser-Chernousova, 1951

Табл. IV, фиг. 11

1951. Aljutovella znensis: Раузер-Черноусова в: Раузер-
Черноусова и др., с. 209–210, табл. 28, фиг. 3, 4

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ку-
хифрушская свита; московский ярус, каширский 
подъярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Дарваз; московский ярус, ка-
ширский подъярус.

С е м е й с т в о Fusulinidae Moeller, 1878

Подсемейство Fusulininae Moeller, 1878

Р о д Quasifusulinoides 
Rauser-Chernousova et Rozovskaya, 1959

Quasifusulinoides juvenatus Kireeva, 1963
Табл. VIII, фиг. 1

1963. Quasifusulinoides juvenatus: Киреева в: Богуш, 
с. 119–120, табл. 11, фиг. 7

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус (нижняя 
часть).

Распространенипе и возраст. Урал, Донбасс, 
Восточно-Европейская платформа, Тянь-Шань; ка-
симовский ярус (нижняя часть).

Р о д Undatafusulina Leven, 1998

Undatafusulina asiatica Leven, 1998
Табл. VI, фиг. 12

1998а. Undatafusulina asiatica: Leven, p. 22, pl. 3, fig. 
1, 2, 4

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, подоль-
ский подъярус.

Распространение и возраст. За пределами Дар-
ваза вид не обнаружен.

Р о д Kamaina Solovieva, 1996

Kamaina cotarozoe (Ginkel, 1965)
Табл. VII, фиг. 1

1965. Fusulina cotarozoe: Ginkel, p. 146, pl. 37, fig. 10, 
11; pl. 38, fig. 1–3

Местонахождение. Испания, Кантабрийские 
горы, р. Писуэрга; московский ярус (верхняя 
часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Испании вид не обнаружен.
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Подсемейство Beedeininae Solovieva, 1996

Р о д Beedeina Galloway, 1933

Beedeina schellwieni 
(Staff, 1912)

Табл. V, фиг. 13

1912. Girtynia schellwieni: Staff, p. 165, pl. 18, fig. 1

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, калаи-
кухнинская свита; московский ярус, каширский 
подъярус.

Распространение и возраст. Донбасс, Восточ-
но-Европейская платформа, Тянь-Шань, Испания, 
Китай; московский ярус, каширский подъярус.

Beedeina elegans 
(Rauser-Chernousova et Beljaev, 1940)

Табл. VI, фиг. 1

1940. Fusulina elegans: Раузер-Черноусова, Беляев в: 
Раузер-Черноусова и др., с.18–19, табл. 2, фиг. 8–11

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, подоль-
ский подъярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Прикаспий, Дарваз; москов-
ский ярус, подольский подъярус.

Beedeina consobrina 
(Safonova, 1951)

Табл. VI, фиг. 3

1951. Fusulina consobrina: Сафонова в: Раузер-Чер-
ноусова и др., с. 293–294, табл. 48, фиг. 8; табл. 49, фиг. 1

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, подоль-
ский подъярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Тянь-Шань, Япония; москов-
ский ярус (верхняя часть).

Beedeina timanica 
(Rauser-Chernousova, 1951)

Табл. VI, фиг. 5

1951. Fusulina elshanica timanica: Раузер-Черноусова 
в: Раузер-Черноусова и др., с. 285, табл. 46, фиг. 2

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, подоль-
ский подъярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Урал, Китай, Дарваз; москов-
ский ярус, подольский подъярус.

Beedeina carbonica (Dalmatskaya, 1961)
Табл. VI, фиг. 6

1961. Fusulina carbonica: Далматская, с. 28–29, табл. 
2, фиг. 3, 4

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус (верхняя 
часть).

Распространение и возраст. Донбасс, Дар-
ваз; московский ярус (верхняя часть).

Beedeina darvasica Leven, 1998
Табл. VI, фиг. 7

1998а. Beedeina darvasica: Leven, p. 28, pl. 4, fig. 13, 
14; pl. 5, fig. 1, 2

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, калаи-
кухнинская свита; московский ярус (верхняя часть)

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Beedeina pseudokonnoi (Sheng, 1958)
Табл. VI, фиг. 8

1958. Fusulina pseudokonnoi: Sheng, p. 42–43, pl. 13, 
fig. 4–10

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, подоль-
ский подъярус.

Распространение и возраст. Китай, Тянь-Шань; 
моcковский ярус, подольский подъярус.

Р о д Citronites Solovieva, 1996

Citronites apokensis (Rauser-Chernousova, 1951)
Табл. V, фиг. 14

1951. Fusulina schellwieni var. apokensis: Раузер-Чер-
ноусова в: Раузер-Черноусова и др., с. 281, табл. 44, фиг. 
5, 6
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Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, кашир-
ский подъярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Тянь-Шань, Дарваз; москов-
ский ярус, каширский подъярус.

Citronites reticulatus Leven, 1998
Табл. V, фиг. 15

1998а. Citronites reticulatus: Leven, p. 24, pl. 3, fig. 10

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, кашир-
ский подъярус.

Распространение и возраст. За пределами Дар-
ваза вид не обнаружен.

Citronites panjensis Leven, 1998
Табл. V, фиг. 16

1998а. Citronites panjensis: Leven, p. 24, pl. 3, fig. 7, 8

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; московский ярус, кашир-
ский подъярус.

Распространение и возраст. За пределами Дар-
ваза вид не обнаружен.

Р о д Putrella Rauser-Chernousova, 1951

Putrella primaris Leven, 2008
Табл. V, фиг. 18

2008. Putrella primaris: Левен в: Левен, Горгидж, c. 
55–56, табл. 6, фиг. 9–13

Местонахождение. Иран, Асад-Абад; москов-
ский ярус, каширский подъярус.

Распространение и возраст. За пределами Ира-
на вид не обнаружен.

Putrella persica Leven et Davydov, 2006
Табл. VI, фиг. 4

2006. Putrella persica: Leven, Davydov in: Leven et al., 
p. 27, 31, pl. 18, fig. 1, 2, 4, 6, 7

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Абшени; московский ярус, подольский подъярус.

Распространение и возраст. За пределами Ира-
на вид не обнаружен.

Putrella admiranda Leven, 1998
Табл. VI, фиг. 10

1998. Putrella admiranda: Leven, p. 30, pl. 5, fig. 12

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, калаи-
кухнинская свита; московский ярус, подольский 
подъярус.

Распространение и возраст. За пределами Дар-
ваза вид не обнаружен.

Подсемейство Eofusulininae 
Rauser-Chernousova et Rozovskaya, 1959

Р о д Verella Dalmatskaya, 1951

Verella cf. postfusiformis Bensh, 1969
Табл. II, фиг. 7

1969. Verella postfusiformis: Бенш, с. 147, табл. 14, фиг. 4

Местонахождение. Дарваз, Сангоб, зидадарин-
ская свита; башкирский ярус, архангельский подъ-
ярус.

Verella spicata Dalmatskaya, 1951
Табл. II, фиг. 8

1951. Verella spicata: Далматская, с. 196, табл.1, фиг. 3

Местонахождение. Дарваз, Сангоб, зидадаринская  
свита; башкирский ярус, архангельский подъярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Тянь-Шань, Дарваз; башкир-
ский ярус, архангельский подъярус.

Р о д Eofusulina Rauser-Chernousova, 1951

Eofusulina binominata Putrja, 1956
Табл. IV, фиг. 15

1956. Eofusulina binominata: Путря, с. 457–458, табл. 
15, фиг. 4–6
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Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, калаи-
кухнинская свита (нижняя часть); московский 
ярус, каширский подъярус.

Распространение и возраст. Донбасс, Дарваз; 
московский ярус, каширский и подольский подъ-
ярусы.

Р о д Paraeofusulina Putrja, 1956
Подрод Neofusulina 

A.Miklukho-Maclay, 1963

Paraeofusulina (Neofusulina) subtilissima 
Putrja, 1956

Табл. IV, фиг. 16

1956. Eofusulina (Paraeofusulina) subtilissima: Путря, 
с. 459–460, табл. 15, фиг. 9

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, калаи-
кухнинская свита; московский ярус, каширский 
подъярус.

Распространение и возраст. Донбасс, Испа-
ния, Дарваз, Гренландия; московский ярус, кашир-
ский и подольский подъярусы.

Подсемейство Quasifusulininae 
Putrja, 1956

Р о д Quasifusulina Chen, 1934

Quasifusulina pseudotenuissima
Leven et Davydov, 2001

Табл. VIII, фиг. 2

2001. Quasifusulina pseudotenuissima: Leven, Davydov, 
p. 18, pl. 2, fig. 1, 2, 5

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус (нижняя 
часть).

Распространение и возраст. Дарваз, Донбасс; 
касимовский ярус.

Quasifusulina cayeuxi (Deprat, 1913)
Табл. XIII, фиг. 9

1913. Fusulina cayeuxi: Deprat, p. 31–33, pl. 4, fig. 1–10

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, себи-
сурхская свита; ассельский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Индокитай, Ки-
тай, Тянь-Шань, Дарваз, Прикаспий; ассельский 
ярус.

Quasifusulina karawanensis
A.Miklukho-Maclay, 1949

Табл. XVIII, фиг. 11

1949. Quasifusulina  karawanensis: А.Миклухо-Мак-
лай, с. 60–61, табл. 1, фиг. 1

Местонахождение. Северный Афганистан, Бан-
ги (Руди-Чаль); сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Тань-Шань, 
Дарваз, Афганистан; сакмарский ярус.

Quasifusulina magnifica Leven, 1992
Табл. XX, фиг. 12

1992. Quasifusulina magnifica: Левен в: Левен и др., с. 
77, табл. 4, фиг. 9, 10

Местонахождение. Дарваз, Чарымдара, челам-
чинская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Афга-
нистан, Иран; яхташский и болорский ярусы.

С е м е й с т в о Hemifusulinidae 
Putrja, 1956

Р о д Hemifusulina Moeller, 1877

Hemifusulina paraelliptica 
Rauser-Chernousova,  1951

Табл. IV, фиг. 12

1951. Hemifusulina paraelliptica: Раузер-Черноусова 
в: Раузер-Черноусова и др., с. 258, табл. 40, фиг. 4, 5

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ку-
хифрушская свита; московский ярус. каширский 
подъярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Тянь-Шань, Дарваз; москов-
ский ярус, каширский и подольский подъярусы.



114

Часть вторая. Атлас фузулинид верхнего карбона (пенсильвания) и перми Западного Тетиса

Hemifusulina orientalis Leven, 1998
Табл. IV, фиг. 13

1998а. Hemifusulina orientalis: Leven, p. 32, pl. 6, fig. 10–12

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, кухи-
фрушская свита; московский ярус, каширский подъ-
ярус.

Распространение и возраст. За пределами Дар-
ваза вид не обнаружен.

Hemifusulina volgensis intermedia Safonova, 1951
Табл. V, фиг. 17

1951. Hemifusulina volgensis var. intermedia: Сафоно-
ва в: Раузер-Черноусова и др., с. 249–250, табл. 37, фиг. 10

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, кухи-
фрушская свита; московский ярус, каширский подъ-
ярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Тянь-Шань, Дарваз; москов-
ский ярус, каширский подъярус.

Hemifusulina(?) splendida Safonova, 1951
Табл. IV, фиг. 14

1951. Hemifusulina(?) splendida: Сафонова в: Раузер-Чер-
ноусова и др., с. 261–262, табл. 41, фиг. 1–3

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, кухи-
фрушская свита; московский ярус, каширский подъ-
ярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Тянь-Шань, Дарваз; москов-
ский ярус, каширский и подольский подъярусы.

Отряд Schwagerinida Solovieva, 1985

С е м е й с т в о Triticitidae Davydov, 1986

Р о д Triticites Girty, 1904

Triticites kurshabensis Bensh, 1972
Табл. IX, фиг. 7

1972. Triticites kurshabensis: Бенш, с. 50, табл. 9, фиг. 
7, 8; табл. 10, фиг. 1

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. Фергана, Дар-
ваз, Южный Урал; касимовский ярус.

Triticites noinskyi 
Rauser-Chernousova, 1938

Табл. IX, фиг. 8

1938. Triticites noinskyi: Раузер-Черноусова, с. 109–110, 
табл. 3, фиг. 5, 6

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Урал, Дарваз; касимовский 
ярус.

Triticites simplex (Schellwien, 1908)
Табл. IX, фиг. 12

1908. Fusulina simplex: Schellwien, p. 179–182, pl. 18, 
fig. 4–6, 12

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и вовзраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Урал, Донбасс, Карнийские 
Альпы, Шпицберген, Дарваз; касимовский ярус 
(верхняя часть).

Triticites(?) nefandus Grozdilova, 1966
Табл. X, фиг. 8

1966. Triticites nefandus: Гроздилова, с. 271, табл. 5, 
фиг. 2

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; гжельский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Северный Тиман, 
Иран; гжельский ярус.

Triticites(?) fornicatus Kanmera, 1958
Табл. XIII, фиг. 3

1958. Triticites(?) fornicatus: Kanmera, p. 171–173, pl. 
24, fig. 9–17

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, себи-
сурхская свита; ассельский ярус (нижняя часть).
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Распространение и возраст. Япония, Дарваз, 
Восточно-Европейская платформа, Северный Урал, 
Прикаспий, Фергана; ассельский ярус.

Р о д Ferganites 
A.Miklukho-Maclay, 1959

Ferganites ferganensis 
(A.Miklikho-Maclay, 1950)

Табл. IX, фиг. 11

1950. Triticites ferganensis: А.Миклухо-Маклай, с. 61–69, 
табл. 7, фиг. 1–5

Местонахождение. Испания, Кантабрийские го-
ры, формация Пуэнтеллес; касимовский ярус (верх-
няя часть).

Распространение и возраст. Фергана, Ис-
пания, Иран; верхи касимовского яруса — низы 
гжельского.

Р о д Schwageriniformis 
Bensh, 1996

Подрод Schwageriniformis 
Bensh, 1996

Schwageriniformis (Schwageriniformis) crebrius
(Alekseeva, 1960)
Табл. VIII, фиг. 5

1960. Triticites incantus var. crebrius: Алексеева, с. 
178, табл. 9, фиг. 1, 2

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Дарваз; касимовский ярус.

Schwageriniformis (Schwageriniformis) minor 
(Rozovskaya, 1950)

Табл. VIII, фиг. 10

1950. Triticites (Triticites) schwageriniformis minor: 
Розовская, с. 25, табл. 5, фиг. 11, 12

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус (верхняя 
часть).

Распространение и возраст. Урал, Дарваз; 
от касимовского яруса до ассельского.

Schwageriniformis (Schwageriniformis) 
fusiformis 

(Bensh, 1972)
Табл. VIII, фиг. 12

1972. Triticites fusiformis: Бенш, с. 48–49, табл. 7, фиг. 
12; табл. 8, фиг. 9–10

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. Фергана, Дар-
ваз, Донбасс; касимовский ярус.

Schwageriniformis (Schwageriniformis) 
pamiricus 

Leven et Davydov, 2001
Табл. VIII, фиг. 14

2001. Schwageriniformis (Schwageriniformis) pamiricus: 
Leven, Davydov, p. 24, pl. 4, fig. 13–19

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; касимовский ярус — низы 
гжельского.

Распространение и возраст. За пределами Дар-
ваза вид не обнаружен.

Schwageriniformis (Schwageriniformis) acutatus 
Leven, 2006

Табл. X, фиг. 2

2006. Schwageriniformis (Schwageriniformis) acutatus: 
Leven in: Leven et al., p. 10, pl. 1, fig. 23, 25, 27, 28

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; гжельский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Ирана вид не обнаружен.

Schwageriniformis (Schwageriniformis)
sarykumensis (Scherbovich, 1969)

Табл. XIV, фиг. 5

1969. Triticites schwageriniformis sarykumensis: Щер-
бович, с. 11, табл. 2, фиг. 13

Местонахождение. Дарваз, Кухифруш, себи-
сурхская свита; ассельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Прикаспий, Дар-
ваз; ассельский ярус.
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Подрод Tumefactus Leven et Davydov, 2001

Schwageriniformis (Tumefactus) oblisus
Leven et Davydov, 2001

Табл. VIII, фиг. 16

2001. Schwageriniformis (Tumefactus) oblisus: Leven, 
Davydov, p. 26, pl. 5, fig. 1–3, 3a

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Schwageriniformis (Tumefactus) expressus
(Anosova, 1969)

Табл. VIII, фиг. 17

1969. Triticites(?) expressus: Аносова в: Бенш, с. 157–158, 
табл. 17, фиг. 9; табл. 18, фиг. 1–3

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. Фергана, Гис-
сар, Дарваз, Испания, Карнийские Альпы; каси-
мовский ярус.

Р о д Montiparus Rozovskaya, 1948

Montiparus umbonoplicatus umbonoplicatus 
(Rauser-Chernousova et Beljaev, 1940)

Табл. VIII, фиг. 18

1940. Triticites umbonoplicatus: Раузер-Черноусова, 
Беляев в: Раузер-Черноусова и др., с. 9–10, табл. 2, фиг. 
1–5; фиг. 1 в тексте

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Донбасс, Прикаспий, Дарваз, 
Карнийские Альпы, Китай; касимовский ярус (сред-
няя часть).

Montiparus umbonoplicatus longus
Leven et Davydov, 2001

Табл. IX, фиг. 1

2001. Montiparus umbonoplicatus longus: Leven, Davy-
dov, p. 26, pl. 5, fig. 7–9

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Дарваз; касимовский ярус 
(средняя часть).

Montiparus memorabilis Leven et Davydov, 2001
Табл. VIII, фиг. 9

2001. Montiparus memorabilis: Leven, Davydov, p. 26, 
pl. 5, fig. 4, 4a, 6

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус (средняя 
часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Montiparus montiparus 
(Ehrenberg, emend Moeller, 1878)

Табл. VIII, фиг. 20

1878. Fusulina montipara: Мёллер, с. 94–99, табл. 3, 
фиг. 2 a–f; табл. 8, фиг 2 a–c

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Донбасс, Прикаспий, Тянь-
Шань, Дарваз, Япония; касимовский ярус (сред-
няя часть).

Montiparus priscus Villa, 1989
Табл. IX, фиг. 2

1989. Triticites (Montiparus) priscus: Villa, p. 241–244, 
pl. 40, fig. 1–8; pl. 41, fig. 1–9

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. Испания, Дар-
ваз; касимовский ярус.

Montiparus sinuosus alaicus Bensh, 1972
Табл. IX, фиг. 3

1972. Montiparus sinuosus alaicus: Бенш, с. 39–40, 
табл. 6, фиг. 6, 7; табл. 7, фиг. 1

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус.
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Распространение и возраст. Фергана, Дар-
ваз, Испания; касимовский ярус.

Montiparus paramontiparus mesopachus 
Rozovskaya, 1950

Табл. IX, фиг. 4

1950. Triticitrs (Montiparus) paramontiparus mesopa-

chus: Розовская, с. 15, табл. 2, фиг. 1

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Дарваз; касимовский ярус.

Montiparus kushanicus Leven et Davydov, 2001
Табл. IX, фиг. 5

2001. Montiparus kushanicus: Leven, Davydov, p. 28, pl. 
6, fig. 1–3

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Montiparus stuckenbergiformis
Leven et Davydov, 2001

Табл. IX, фиг. 6

2001. Montiparus stuckenbergiformis: Leven, Davydov, 
p. 32, pl. 7, fig. 5, 6

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Р о д Obsoletes Kireeva, 1950

Obsoletes minutus asiaticus Bogush, 1963
Табл. VIII, фиг. 7

1963. Obsoletes minutus var. asiatica: Богуш, с. 100–101, 
табл. 9, фиг. 3–5

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. Тянь-Шань, Дар-
ваз; касимовский ярус.

Obsoletes darvasicus 
Leven et Davydov, 2001

Табл. VIII, фиг. 13

2001. Obsoletes darvasicus: Leven, Davydov, p. 22–23, 
pl. 17, 20, 21

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Obsoletes paraovoides 
Bensh, 1972

Табл. VIII, фиг. 15

1972. Obsoletes paraovoides: Бенш, с. 30–31, табл. 4, 
фиг. 4–6

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Р о д Jigulites 
Rozovskaya, 1948

Jigulites corpulensis 
Bensh, 1972

Табл. XI, фиг. 4

1972. Jigulites altus corpulensis: Бенш, c. 63–64, табл. 
13, фиг. 1

Местонахождение. Дарваз, Шагон, калаикух-
нинская свита; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Фергана, Дарваз; 
гжельский ярус (верхняя часть).

Jigulites formosus 
Rozovskaya, 1950

Табл. XI, фиг. 5

1950. Triticites (Jigulites) longus formosus: Розовская, 
с. 42, табл. 10, фиг. 2, 3, 5–7

Местонахождение. Дарваз, Шагон, калаикух-
нинская свита; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Фергана, Дарваз; гжельский 
ярус (верхняя часть).
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Р о д Rauserites Rozovskaya, 1948

Rauserites henbesti (Igo, 1957)
Табл. IX, фиг. 13

1957. Triticites henbesti: Igo, p. 243–345, pl. 18, fig. 
6–14

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; гжельский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Япония, Дар-
ваз; гжельский ярус (нижняя часть).

Rauserites rossicus (Schellwien, 1908)
Табл. IX, фиг. 14; табл. Х, фиг. 11

1908. Fusulina alpina var. rossica: Schellwien, p. 171–172, 
pl. 15, fig. 5–13; pl. 16, fig 1, 2

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; гжельский ярус (нижняя часть) 
(табл. IX, фиг. 14). Иран, Анарак, формация Заладу, 
гжельский ярус (нижняя часть) (табл. Х, фиг. 11).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Донбасс, Урал, Шпицберген, 
Карнийские Альпы, Иран, Тянь-Шань; гжельский 
ярус (нижняя часть).

Rauserites concinnus Leven et Davydov, 2001
Табл. X, фиг. 1

2001. Rauserites concinnus: Leven, Davydov, p. 38, pl. 9, 
fig. 12, 14, 15

Местонахождегние. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; гжельский ярус (нижняя 
часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Rauserites jucundus Leven et Davydov, 2001
Табл. X, фиг. 3

2001. Rauserites jucundus: Leven, Davydov, p. 38, pl. 10, 
fig. 1, 4, 5

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; гжельский ярус (нижняя 
часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Rauserites fortissimus 
(Rauser-Chernousova, 1958)

Табл. X, фиг. 4

1958. Triticites (Triticites) fortissimus: Раузер-Черно-
усова в: Розовская, с. 134–135, табл. 1, фиг. 6

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; гжельский ярус (нижняя 
часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Южный Урал, Донбасс, 
Шпицберген, Дарваз; верхи касимовского и гжель-
скй ярусы.

Rauserites darvasicus Leven et Davydov, 2001
Табл. X, фиг. 5

2001. Rauserites darvasicus: Leven, Davydov, р. 38, pl. 
10, fig. 7

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; гжельский ярус (нижняя 
часть).

Распространение и возраст. За пределами Дар-
ваза вид не обнаружен.

Rauserites rugosus (Rozovskaya, 1958)
Табл. X, фиг. 6

1958. Triticites (Triticites) irregularis rugosus: Розов-
ская, c. 87, табл. 3, фиг. 7–9

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; гжельский ярус (нижняя 
часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Южный Урал, Карнийские 
Альпы, Дарваз; верхи касимовского яруса — низы 
гжельского.

Rauserites(?) persicus Leven, 2006
Табл. X, фиг. 7

2006. Rauserites(?) persicus: Leven in: Leven, Gorgij, p. 
11, pl. 3, fig. 7–9

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; гжельский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Ирана вид не обнаружен.
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Р о д Kushanella Leven et Davydov, 2001

Kushanella daixiniformis 
(Izotova et Vevel, 1998)

Табл. IX, фиг. 9

1998. Montiparus daixiniformis: Изотова, Вевель, с. 
334, табл. 1, фиг. e–h (pars)

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. Прикаспий, Дон-
басс, Дарваз; касимовский ярус.

Kushanella globosa 
Leven et Davydov, 2001

Табл. IX, фиг. 10

2001. Kushanella globosa: Leven, Davydov, p. 40, pl. 10, 
fig. 2, 3, 3a, 6

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; касимовский ярус.

Распространение и возраст. Прикаспий, 
Дарваз; касимовский ярус.

Р о д Darvasites A.Miklikho-Maclay, 1959

Darvasites eocontractus 
Leven et Scherbovich, 1980

Табл. XIX, фиг. 2

1980. Darvasites eocontractus: Левен, Щербович, с. 
26–27, табл. 4, фиг. 12–14

Местонахождение. Дарваз, Зыгар, хоридж-
ская свита; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Иран, 
Карнийские Альпы; сакмарский ярус.

Darvasites vandae 
Leven et Scherbovich, 1980

Табл. XIX, фиг. 7

1980. Darvasites vandae: Левен, Щербович, с. 27, табл. 
4, фиг. 7–9

Местонахождение. Дарваз, Зыгар, хоридж-
ская свита; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Кар-
нийские Альпы; сакмарский ярус.

Darvasites contractus
(Schellwien et Dyhrenfurth, 1909)

Табл. XX, фиг. 15

1909. Fusulina contracta: Schellwien, Dyhrenfurth, p. 
159, pl. 13, fig. 9–12

Местонахождение. Дарваз, Вальваляк, зы-
гарская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Китай, Дарваз, Па-
мир, Афганистан, Иран; яхташский и болорский ярусы.

Darvasites vozginensis Leven,  1992
Табл. XX, фиг. 18

1992. Darvasites vozginensis: Левен в: Левен и др., 
1992, с. 89, табл. 27, фиг. 6

Местонахождение. Дарваз, Возгина, зыгар-
ская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Darvasites ordinatus (Chen,  1934)
Табл. XX, фиг. 19

1934. Darvasitus ordinatus: Chen, p. 38, pl. 7, fig. 5–7

Местонахождение. Дарваз, Вальваляк, сафет-
даронская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Китай, Индоки тай, 
Япония, Каракорум, Памир, Дарваз, Афганистан, Тур-
ция, Иран, Закавказье; яхташский и болорский ярусы.

Darvasites zygaricus Leven, 1992
Табл. XXIII, фиг. 9

1992. Darvasites zygaricus: Левен в: Левен и др., с. 
87–88, табл. 11, фиг. 1–3, 7

Местонахождение. Дарваз, Вальваляк, куля-
хинская свита; болорский ярус.

Распротсранение и возраст. За пределами Дар-
ваза вид не обнаружен.

Darvasites darvasicus Leven, 1992
Табл. XXIII, фиг. 10

1992. Darvasites darvasicus: Левен в: Левен и др., с. 
87, табл. 11, фиг. 6, 8, 9
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Местонахождение. Дарваз, Вальваляк, сафет-
даронская свита; болорский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Китай; 
верхи яхташского и болорский ярусы.

Darvasites wyssi (Reichel, 1940)
Табл. XXIII, фиг. 11

1940. Triticites wyssi: Reichel; p. 38, pl. 7, fig. 5–7

Местонахождение. Дарваз, Оингарон, сафет-
даронская свита; болорский ярус.

Распространение и возраст. Каракорум, Дар-
ваз, Северный Памир; верхи яхташского и болор-
ский ярусы.

С е м е й с т в о 
Rugosofusulinidae Davydov, 1980

Р о д Rugosofusulina 
Rauser-Chernousova, 1937

Замечание. При установлении рода к нему 
относились все швагериниды, имеющие гоф ри-
рованную, морщинистую стенку [Раузер-Черно-
усова, 1937]. Со временем стало ясно, что по доб-
ной стенкой могут обладать не связанные друг 
с другом формы, существенно различающиеся 
мор фологически. Из состава рода был выде-
лен новый род Dutkevitchia [Левен, Щербович, 
1978], а затем роды Shagonella [Давыдов, 1980], 
Darvasella [Leven, 1992], Kahlerella [Bensh, 1996] 
и Rugosofusulinoides [Bensh, 1996]. Морщини-
стой оказалась стенка у ранее установленного ро-
да Rugosochusenella (Skinner et Wilde, 1965). Этот 
список может быть продолжен родом Benshiella 
[Leven, Gorgij, 2008], первое развернутое описа-
ние которого будет дано ниже. Заметим также, 
что американские исследователи после ревизии 
выделенного ими ранее рода Pseudofusulina боль-
шинство фузулинид с гофрированной стенкой счи-
тают принадлежащими этому роду [Skinner, Wilde, 
1966с].

Принимая в целом произведенное разукрупле-
ние рода Rugusufusulina, мы относим собственно 
к этому роду веретеновидных фузулинид с керио-
текальной сильно гофрированной стенкой, места-
ми морщинистым тектумом, не очень интенсивно 

и неправильно складчатыми септами, с хоматами, 
развитыми в начальных оборотах; осевые дополни-
тельные отложения, как правило, отсутствуют.

Типовой вид — Rugosofusulina prisca (Ehren-
berg, emend. Moeller, 1878). Характерными предста-
вителями рода можно назвать также R. postprisca 
Bensh, R. aktjubensis mutabilis Bensh, R. angus-
tospiralis Scherbovich, R. likana Kochansky-Devidé 
и ряд других.

Rugosofusulina elongata Leven, 2006
Табл. X, фиг. 9

2006. Rugosofusulina elongata: Leven in: Leven, Gorgij, 
p. 13, pl. 5, fig. 3–6

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; гжельский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Ирана вид не обнаружен.

Rugosofusulina uralica Z.Mikhailova, 1967
Табл. X, фиг. 10

1967. Rugosofusulina prisca uralica: З.Михайлова, с. 
48–49, табл. 6, фиг. 5, 6

2006. Rugosofusulina uralica: Leven in: Leven, Gorgij, 
pl. 4, fig. 11

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; гжельский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Северный Урал, 
Иран; гжельский ярус.

Rugosofusulina(?) iranica Leven, 2006
Табл. X, фиг. 12

2006. Rugosofusulina(?) iranica: Leven in: Leven, Gor-
gij, p. 11, 13, pl. 5, fig. 1, 2

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; гжельский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Ирана вид не обнаружен.

Rugosofusulina postprisca Bensh, 1962
Табл. XIII, фиг. 10

1962. Rugosofusulina postprisca: Бенш, с. 193–194, табл. 
3, фиг. 1–3
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Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, себи-
сурхская свита; ассельский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Фергана, Дарваз; 
ассельский ярус.

Rugusufuslina aktjubensis mutabilis Bensh, 1962
Табл. XIII, фиг. 12

1962. Rugosofusulina aktjubensis subsp. mutabilis: Бенш, 
с. 194–195, табл. 3, фиг. 4–6

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, себи-
сурхская свита; ассельский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Фергана, Дар-
ваз; ассельский ярус (нижняя часть).

Rugosofusulina(?) globoida (Bensh, 1962)
Табл. XV, фиг. 10

1962. Pseudofusulina globoida: Бенш, с. 234–235, табл. 
4, фиг. 10–12

Местонахождение. Дарваз, Кухифруш, себи-
сурхская свита; ассельский ярус.

Распространение и возраст. Фергана, Дар-
ваз; ассельский ярус.

Р о д Kahlerella Bensh, 1996

Замечание. Отличительными чертами рода 
являются: крупная раковина со свободным нави-
ванием спирали, неровной (но не гофрированной) 
стенкой с морщинистым тектумом, тонкими и бес-
порядочно складчатыми по всей длине септами; 
хоматы и осевые уплотнения развиты слабо, а ча-
ще отсутствуют.

Типовой вид — «Rugosofusulina» alpina (Rau -
ser-Chernousova, 1937).

Kahlerella alpina (Rauser-Chernousova, 1937)
Табл. XV, фиг. 11

1937. Rugosofusulina alpina: Раузер-Черноусова, с. 16, 
табл. 2, фиг. 7

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, себи-
сурхская свита; ассельский ярус (средняя часть).

Распространение и возраст. Карнийский Аль-
пы, Фергана, Дарваз, Прикаспий, Северный Афга-
нистан; ассельский ярус — низы сакмарского.

Р о д Shagonella Davydov, 1980

Замечание. Своеобразие рода состоит в круп-
ной удлиненной форме раковины, с тесно навитыми 
оборотами, интенсивно и относительно правильно 
складчатыми септами. Стенка ровная, местами с 
мелкоморщинистым тектумом. Аксиальные уплот-
нения, если и присутствуют, то развиты слабо.

Типовой вид — «Rogosofusulina» implexa Bensh, 
1972.

Shagonella implexa (Bensh, 1972)
Табл. XI, фиг. 1

1972. Rugosofusulina implexa: Бенш, с. 78–80, табл. 
15, фиг. 2–4

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, кала-
ихнинская свита; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Фергана, Дар-
ваз; верхи гжельского яруса — низы ассельского.

Р о д Dutkevitchia Leven et Scherbovich, 1978

Замечание. Для рода характерна очень слож-
ная «кружевная» складчатость тонких септ. Рако-
вины обычно крупные разнообразной формы — от 
субцилиндрической с относительно тесно навиты-
ми оборотами до субсферической со свободными 
оборотами. Стенка ровная с непостоянно морщи-
нистым тектумом. Осевые уплотнения наблюдают-
ся во внутренних оборотах, но чаще отсутствуют.

Типовой вид — «Rugosofusulina» devexa Rau-
ser- Chernousova, 1937.

Dutkevitchia dastarensis (Bensh, 1972)
Табл. XI, фиг. 2

1972. Rugosofusulina dastarensis: Бенш, с. 77–78, 
табл. 15, фиг. 5, 6

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Фергана, Дар-
ваз; верхи гжельского и ассельский ярусы.

Dutkevitcha splendida (Bensh, 1962)
Табл. XV, фиг. 1

1962. Rugosofusulina splendida: Бенш, с. 202–204, табл. 
7, фиг. 1, 2
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Местонахождение. Дарваз, Кухифруш, себи-
сурхская свита; ассельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Фергана, Дар-
ваз, Северный Афганистан, Карнийские Альпы; 
верхи ассельского яруса — низы сакмарского.

Dutkevitchia formosa Leven et Scherbovich, 1978
Табл. XV, фиг. 4

1978. Dutkevitchia formosa: Левен, Щербович, с. 101, 
табл. 8, фиг. 3, 4

Местонахождение. Дарваз, Кухифруш, себи-
сурхская свита; ассельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. За пределами Дар-
ваза вид не обнаружен.

Dutkevitchia complicata (Schellwien, 1898)
Табл. XV, фиг. 6

1898. Fusulina complicata: Schellwien, p. 249–250, pl. 
20, fig. 1–7

Местонахождение. Дараз, Кухифруш, себи-
сурхская свита; ассельский ярус (средняя и верх-
няя части).

Распространение и возраст. Урал, Фергана, 
Дарваз, Прикаспий, Карнийские Альпы и Караван-
ки; ассельский ярус.

Dutkevitchia bianpingensis (Zhang et Dong, 1986)
Табл. XVIII, фиг. 3

1986. Rugosofusulina bianpingensis: Zhang, Dong in: 
Xiao et al., p. 96, pl. 4, fig. 2, 5

Местонахождение. Северный Афганистан, Амир-
Омад; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Севeрный Афга-
нистан, Дарваз, Южный Китай; сакмарский ярус — 
низы яхташского.

Dutkevitchia jipuensis (Nie et Song, 1983)
Табл. XXI, фиг. 8; табл. XXVI, фиг. 8

1983. Pseudofusulina jipuensis: Nie, Song, p. 45–46, pl. 
3, fig.6, 7

Местонахождение. Турция, Бейтепе (Анкара); 
яхташский ярус (табл. XXI, фиг. 8). Южный Аф-

ганистан, Сабзаб-Аджар, кубергандинский ярус 
(табл. XXVI, фиг. 8).

Распространение и возраст. Турция, Юж-
ный Афганистан, Китай (Тибет, Куньлунь); верхи 
яхташского яруса — низы кубергандинского.

Dutkevitchia(?) subnathorsti (Lee, 1927)
Табл. XV, фиг. 2

1927. Shellwienia subnathorsti: Lee, p. 102–104, pl. 18, 
fig 1–13

Местонахождение. Дарваз, Кухифруш, себи-
сурхская свита; ассельский ярус (средняя и верх-
няя части).

Распространение и возраст. Китай, Дарваз, 
Урал, Прикаспий; ассельский ярус — низы сак-
марского.

Р о д Darvasella Leven, 1992

Замечание. Для типичных представителей ро-
да характерны раковины от субцилиндрической до 
вздуто-веретеновидной формы, с толстой неровной 
волнистой стенкой, морщинистым тектумом, тон-
кими и неправильно складчатыми септами и фре-
нотеками; дополнительные отложения не развиты. 
Более всего род напоминает представителей рода 
Kahlerella, отличаясь более толстой стенкой, бо-
лее тесным навиванием спирали, более интенсив-
ной складчатостью септ и наличием френотеки.

Типовой вид — «Rugosofusulina» vulgariformis 
Kalmykova, 1960.

Darvasella vulgariformis (Kalmykova, 1960)
Табл. XXI, фиг. 6

1960. Rugusufusulina vulgariformis: Калмыкова, с. 
126, табл. 26, фиг. 1, 2

Местонахождение. Дарваз, Вальваляк, сафет-
даронская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Север-
ный Афганистан (Бамиан), Турция (Бейтепе, Ан-
кара); яхташский и болорский ярусы.

Darvasella brevis (Kalmykova, 1960)
Табл. XXI, фиг. 3

1960. Rugosofusulina vulgariformis var. brevis: Калмы-
кова, с. 126, табл. 26, фиг. 2
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Местонахождение. Дарваз, Оингарон, сафет-
даронская свита; яхташский ярус.

Распростанение и возраст. Дарваз, Северный 
Памир; яхташский и болорский ярусы.

Darvasella(?) cucumeriformis 
Leven, 1997

Табл. XXI, фиг. 9

1997. Darvasella cucumeriformis: Leven, p. 65, pl. 7, fig. 
7; pl. 8, fig. 1

Местонахождение. Северный Афганистан, Сур-
хоб, Санди-Каён; яхташский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Афганистана вид не обнаружен.

Р о д Benshiella Leven, 2008

Замечание. Э.Я Левен и С.Ф. Щербович [1978], 
выделили внутри рода Rugosofusulina несколь-
ко морфологически хорошо обособленных групп, 
предполагая возможность в дальнейшем присвое-
ния им статуса самостоятельных родов. К одной 
из таких групп были отнесены формы с морщини-
стым тектумом, обладающие массивными акси-
альными уплотнениями (группа Rugosofusulina 
prisca). Ф.Р. Бенш [Справочник..., 1996] эта груп-
па была включена в состав установленного ею 
рода Rugosofusulinoides. Однако в диагнозе рода 
наличие аксиальных уплотнений дается как при-
знак второстепенный. Не обладает им и типовой 
вид рода — Rugosofusulinoides serrata (Rauser-
Chernousova). Все это дает основание выделить 
рассматриваемую группу в самостоятельный род — 
Benshiella, названный в честь Ф.Р. Бенш, внес-
шей большой вклад в изучение фузулинид [Leven, 
Gorgij, 2008].

Диагноз. Раковина средних размеров от удли-
ненно- до вздуто-веретеновидной формы. Спираль 
навита относительно тесно и равномерно. Стенка 
кериотекальная ровная с хорошо выраженной мор-
щинистостью тектума. Септы складчатые. Склад-
чатость, как правило, невысокая, затухающая в 
средней части раковины. Устье неширокое с не-
устойчивым положением по оборотам. Хоматы ру-
диментарные; хорошо развиты аксиальные уплот-
нения.

Типовой вид — «Pseudofusulina» stabilis Rau-
ser-Chernousova, 1938.

Сравнение. Род Benshiella отличается от всех 
остальных родов семейства Rugosofusulinidae при-

сутствием хорошо выраженных обычно массивных 
аксиальных уплотнений.

Benshiella stabilis 
(Rauser-Chernousova, 1938)

Табл. XV, фиг. 9

1938. Pseudofusulina stabilis: Раузер-Черноусова, с. 
133–134, табл. 7, фиг. 8, 9; табл. 8, фиг. 3

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, себи-
сурхская свита; ассельский ярус (средняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Урал, Прикаспий, Карнийские 
Альпы, Дарваз, Фергана, Китай, Япония; верхи 
гжельского и ассельский ярусы.

Benshiella directa (Bensh, 1962)
Табл. XII, фиг. 5

1962. Rugosofusulina directa: Бенш, с. 198–199, табл. 
4, фиг. 7, 8

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Фергана, Дар-
ваз, Прикаспий, Карнийские Альпы; от гжельского 
яруса до сакмарского.

Benshiella darvasica (Leven et Scherbovich,  1980)
Табл. XIX, фиг. 6

1980. Rugosofusulina darvasica: Левен, Щербович, с. 
19–20, табл. 3, фиг. 1, 2

Местонахождение. Дарваз, Шагон, хориджская 
свита; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Карний-
ские Альпы(?); сакмарский ярус.

Benshiella mariae (Leven et Scherbovich,  1980)
Табл. XIX, фиг. 5

1980. Rugosofusulina mariae: Левен, Щербович, с. 20–21, 
табл. 3, фиг. 8, 9

Местонахождение. Дарваз, Шагон, хоридж-
ская свита; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.
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Р о д Rugosochusenella Skinner et Wilde, 1965

Rugosochusenella paragregaria
(Rauser-Chernousova, 1940)

Табл. XII, фиг. 12; табл. XIII, фиг. 11

1940. Pseudofusulina paragregaria: Раузер-Черно-
усова, с. 81–82, табл. 2, фиг. 4–7

Мастонахождение. Дарваз, Шагон, калаи-
кухнинская свита; гжельский ярус (верхняя часть) 
(табл. XII, фиг. 12). Дарваз, Калаикухна, себисурх-
ская свита; ассельский ярус (нижняя часть) (табл. 
XIII, фиг. 11).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пйская платформа, Урал, Прикаспий, Фергана, Дар-
ваз, Иран; верхи гжельского — ассельский ярусы.

Rugosochusenella zelleri 
Skinner et Wilde, 1965

Табл. XXIV, фиг. 8

1965а. Rugosochusenella zelleri: Skinner, Wilde, p. 103, 
pl. 15, fig. 1–12

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, сафет-
даронская свита; болорский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, США 
(Волфкэмп); сакмарский(?) — болорский ярусы.

Rugosochusenella ibukiensis 
(Kobayashi, 1957)
Табл. XX, фиг. 20

1957. Rugosofusulina ibukiensis: Kobayashi, p. 297, pl. 
1, fig. 20–27

Местонахождение. Дарваз, Оингарон, сафет-
даронская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Япония, Дар-
ваз; яхташский — болорский ярусы.

С е м е й с т в о Schwagerinidae 
Dunbar et Henbest, 1930

Замечание. В семейство объединяются фор-
мы со свободным навиванием спирали, обычно 
хорошо обособленным ювенариумом, плоски-

ми или в разной степени складчатыми септами, 
шарообразной, вздуто-веретенообразной, реже 
веретенообразной формой раковин. Различия в 
строении ювенариума у форм, включаемых в се-
мейство, свидетельствуют о том, что оно явля-
ется гетерогенным и, следовательно, формаль-
ным. В «Справочнике по систематике форами-
нифер палеозоя...» [1996] в составе семейства 
выделяются три подсемейства Schwagerininae 
Dunbar et Hembest, Pseudoschwagerininae Chang 
и Paraschwagerininae Bensh. Диагнозы первых 
двух очень сходны, и их можно объединить в од-
но подсемейство — Pseudoschwagerininae. Целе-
сообразность этого вытекает также из разногла-
сий в понимании рода Schwagerina, номинатив-
ного для подсемейства Schwagerininae. Подсе-
мейство Paraschwagerininae отличается от объ-
единенного подсемейства Pseudoschwagerininae 
интенсивно складчатыми септами и обычно бо-
лее удлиненной веретенообразной формой ра-
ковин.

Подсемейство Psedoschwagerininae
Chang, 1963

Р о д Pseudoschwagerina 
Dunbar et Skinner, 1936

Pseudoschwagerina extensa 
F.Kahler et G.Kahler, 1937

Табл. XIV, фиг. 3

1937. Pseudoschwagerina extensa: F.Kahler, G.Kahler, 
p. 17–19, pl. 1, fig. 7, 8

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; ассельский ярус (средняя часть).

Распространение и возраст. Карнийские 
Альпы, Караванки, Черногория, Иран; ассельский 
ярус (средняя и верхняя части).

Pseudoschwagerina robusta 
(Meek, 1864)

Табл. XIV, фиг. 9

1864. Schwagerina robusta: Meek, p. 3–4, pl. 2, fig. 3, 
3 a–c

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; ассельский ярус (средняя часть).
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Распространение и возраст. США, Урал, При-
каспий, Фергана, Дарваз, Иран, Северный Афга-
нистан; от середины ассельского яруса до низов 
сакмарского.

Pseudoschwagerina turbida
F.Kahler et G.Kahler, 1937

Табл. XIV, фиг. 8

1937. Pseudoschwagerina turbida: F.Kahler, G.Kahler, 
p. 16–17, pl. 1, fig. 5, 6

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; ассельский ярус.

Распространение и возраст. Карнийские Аль-
пы, Караванки, Дарваз, Иран; ассельский ярус.

Pseudoschwagerina aff. gerontica 
Dunbar et Skinner, 1937

Табл. XIV, фиг. 7

1937. Pseudoschwagerina gerontica: Dunbar, Skinner, 
p. 660–662, pl. 51, fig. 1–6

Местонаходждение. Дарваз, Калаикухна, себи-
сурхская свита; ассельский ярус (средняя часть).

Pseudoschwagerina beedei afghanensis 
Leven, 1971

Табл. XVII, фиг. 8

1971. Pseudoschwagerina beedei afghanensis: Leven, 
p. 17–18, pl. 2, fig. 6; pl. 3, fig. 4

Местонахождение. Северный Афганистан, На-
макаб; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Афганистана подвид не обнаружен.

Pseudoschwagerina parasphaerica
Chang, 1963

Табл. XVII, фиг. 9

1963. Pseudoschwagerina parasphaerica: Chang, p. 
225–226, pl. 9, fig. 13, 14

Местонахождение. Северный Афганистан, Бан-
ги (Руди-Чаль); сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Китай, Север-
ный Афганистан, Дарваз; сакмарский ярус.

Р о д Sphaeroschwagerina 
A.Miklukho-Maclay, 1956

Sphaeroschwagerina shamovi primitiva 
(Leven et Scherbovich, 1978)

Табл. XIII, фиг. 1

1978. Schwagerina shamovi primitiva: Левен, Щербо-
вич, с. 102–103, табл. 9, фиг. 1–3

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, себи-
сурхская свита; ассельский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Дарваз, Иран; 
ассельский ярус (нижняя и средняя части).

Sphaeroschwagerina shamovi gerontica 
(Scherbovich, 1949)

Табл. XIV, фиг. 6

1949. Schwagerina shamovi forma gerontica: Щербо-
вич в: Раузер-Черноусова, Щербович, с. 98–99, табл. 9, 
фиг. 5, 6

Местонахождение. Иран, Анаркак, формация 
Заладу; ассельский ярус (средняя часть).

Распространение и возраст. Южный Урал, 
Восточно-Европейская платформа, Иран; ассель-
ский ярус.

Sphaeroschwagerina vulgaris darvasica
(Leven  et Scherbovich, 1978)

Табл. XIII, фиг. 2

1978. Schwagerina vulgaris darvasica: Левен, Щербо-
вич, с. 101–102, табл. 9, фиг. 4–6

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, себи-
сурхская свита; ассельский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза подвид не обнаружен.

Sphaeroschwagerina asiatica 
(A.Miklukho-Maclay, 1949)

Табл. XIV, фиг. 1

1949. Sphaeroschwagerina asiatica: A.Миклухо-Мак-
лай, с. 78–79, табл. 5, фиг. 1, 2

Местонахождение. Дарваз, Шагон, себисурх-
ская свита; ассельский ярус (верхняя часть).
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Распространение и возраст. Дарваз, Ферга-
на, Карнийские Альпы; верхи ассельского яруса — 
низы сакмарского.

Spaeroschwagerina edelsteini 
(Leven et Scherbovich, 1978)

Табл. XIV, фиг. 2

1978. Schwagerina edelsteini: Левен, Щербович, с. 
106–107, табл. 10, фиг. 3, 4

Местонахождение. Дарваз, Кухифруш, себи-
сурхская свита; ассельский ярус (средняя часть)

Распространеие и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Sphaeroschwagerina fusiformis (Krotow, 1888)
Табл. XIV, фиг. 4

1888. Schwagerina fusiformis: Кротов, с. 438–439, 
табл. 2, фиг. 13–15

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; ассельский ярус.

Распространение и возраст. Урал, Тянь-Шань, 
Дарваз, Иран, Карнийские Альпы; ассельский ярус.

Sphaeroschwagerina glomerosa (Schwager, 1883)
Табл. XVII, фиг. 10

1883. Schwagerina princeps var. glomerosa: Schwager, 
p. 132–135, pl. 7, fig. 1–4, 6–8

Местонахождение. Северный Афганистан, 
Банги; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Китай, Индоки-
тай, Тянь-Шань, Афганистан, Карнийские Альпы, 
Урал; верхи ассельского и сакмарский ярусы.

Р о д Robustoschwagerina 
A.Miklukho-Maclay, 1956

Robustoschwagerina psharti Leven, 1993
Табл. XVI, фиг. 2

1993. Robustoschwagerina psharti: Leven, p. 176, pl. 8, 
fig. 4–8; pl. 9, fig. 1–3

Местонахождение. Центральный Памир, Ка-
лакташ, дангикалонская свита; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Памира вид не обнаружен.

Robustoschwagerina schellwieni (Hanzawa, 1938)
Табл. XVII, фиг. 7

1938. Pseudoschwagerina schellwieni: Hanzawa, p. 71, 
72, pl. 4, fig. 1–3

Местонахождение. Дарваз, Зыгар, хоридж-
ская свита; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Япония, Китай, 
Дарваз, Карнийские Альпы; сакмарский ярус.

Robustoschwagerina geyeri 
(F.Kahler et G.Kahler, 1938)

Табл. XVII, фиг. 11

1938. Robustoschwagerina geyeri: F.Kahler, G.Kahler, 
p. 102, fig. 1–3

Местонахождение. Северный Афганистан, 
Намакаб; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Карнийские 
Альпы, Северный Афганистан; сакмарский ярус — 
низы яхташского(?).

Robustoschwagerina longlingensis Dong, 1981
Табл. XX, фиг. 16

1981. Robustoschwagerina longlingensis Dong, p. 305, 
pl. 1, fig. 13, 14

Местонахождение. Дарваз, Зыгар, челамчин-
ская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Китай, Дарваз; 
яхташский ярус.

Р о д Zellia F.Kahler et G.Kahler, 1937

Zellia nunosei (Hanzawa 1939)
Табл. XVI, фиг. 1

1939. Pseudoschwagerina (Zellia) nunosei: Hanzawa, 
p. 72, pl. 4, fig. 4–6

Местонахождение. Центральный Памир, Запад-
ный Пшарт, дангикалонская свита; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Япония, Цент-
ральный Памир; сакмарский ярус.
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Zellia heritschi 
F.Kahler et G.Kahler, 1937

Табл. XVII, фиг. 2

1937. Pseudoschwagerina (Zellia) heritschi: F.Kahler, 
G.Kahler, p. 22–24, pl. 2, fig. 1–3

Местонахождение. Карнийские Альпы, верх-
ние псевдошвагериновые известняки; сакмарский 
ярус.

Распространение и возраст. Карнийские 
Альпы, Хорватия, Дарваз, Южный Китай; сакмар-
ский ярус.

Zellia afghanica Leven, 1997
Табл. XVII, фиг. 5

1997. Zellia heritschi afghanica: Leven, p. 63, pl. 4, fig. 
17, 18

Местонахождение. Северный Афганистан, Сур-
хоб, Амир-Омад; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Афганистана вид не обнаружен.

Р о д Rugososchwagerina 
A.Miklukho-Maclay,1956

Rugososchwagerina xanzensis 
Wang, Sheng et Zhang, 1981

Табл. XXXI, фиг. 3

1981. Rugososchwagerina xanzensis: Wang, Sheng, Zhang, 
p. 54–55, pl. 6, fig. 1–3, 9, 10

Местонахождение. Иран, зона Сенендей-Сир-
джан, Хамбаст, формация Сурмаг; мургабский 
ярус (средняя часть).

Распространение и возраст. Южный Тибет, 
Иран; мургабский ярус.

Rugososchwagerina altimurica Leven, 1997
Табл. XXXIV, фиг. 4

1997. Rugososchwagerina altimurica: Leven, p. 63, pl. 
5, fig. 4–8

Местонахождение. Южный Афганистан, Аль-
тимур; мидийский ярус (нижняя часть).

Распостранение и возраст. За пределами Аф-
ганистана вид не обнаружен.

Р о д Kubergandella Leven, 1992

Kubergandella sarykolensis (Leven, 1967)
Табл. XXVI, фиг. 13

1967. Occidentoschwagerina postgalloway sarykolen-

sis: Левен, с. 143–144, табл. 9, фиг. 2, 4

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, 
Шинды, кубергандинская свита; кубергандинский 
ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Памир, Иран, Ка-
ракорум(?); кубергандинский ярус (нижняя часть).

Kubergandella insolita (Davydov, 1986)
Табл. XXVI, фиг. 14

1986. Rugososchwagerina(?) insolita: Давыдов в: Чедия 
и др., с. 45, табл. 1, фиг. 19; табл. 2, фиг. 6

Местонахождение. Дарваз, Зидадара, гундарин-
ская свита; кубергандинский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Юго-Восточный Па-
мир, Дарваз, Южный Афганистан, Иран; кубер-
гандинский ярус (нижняя часть).

Подсемейство Paraschwagerininae
 Bensh, 1996

Р о д Likharevites Davydov, 1987
emend Leven 2006

Likharevites esetensis Davydov, 1986
Табл. XII, фиг. 13

1986. Paraschwagerina(?) esetensis: Давыдов: в Чува-
шов и др., с. 93, табл. 15, фиг. 1

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Южный Урал, 
Иран; верхи гжельского яруса — низы ассельского.

Likharevites kozui (Deprat, 1914)
Табл. XII, фиг. 15

1914. Fusulina kozui: Deprat, p. 25, pl. 3, fig. 4–8
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Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Индокитай, 
Иран; верхи гжельского яруса — низы ассель-
ского.

Likharevites primaevus fortificatus 
(Rauser-Chernousova, 1949)

Табл. XII, фиг. 17

1949. Paraschwagerina(?) primaeva var. fortificata: Рау-
зер-Черноусова в: Раузер-Черноусова, Щербович, с. 105–106, 
табл. 11, фиг. 3

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Южный Урал, 
Дарваз, Иран; верхи гжельского яруса — низы ас-
сельского.

Likharevites kokpectensis 
(Scherbovich, 1969)

Табл. XIII, фиг. 5

1969. Occudentoschwagerina(?) primaeva kokpectensis: 
Щербович, с. 40–41, табл. 14, фиг. 1–3

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; ассельский ярус (средняя часть).

Распространение и возраст. Прикаспий, Фер-
гана, Иран, Карнийские Альпы; ассельский ярус 
(средняя и верхняя части).

Likharevites inglorius (Bensh, 1962)
Табл. XIII, фиг. 6

1962. Paraschwagerina ingloria: Бенш, с. 222–223, табл. 
14, фиг. 5, 6

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; ассельский ярус (средняя часть).

Распространение и возраст. Фергана, Иран, 
Карнийские Альпы; ассельский ярус (средняя и 
верхняя части).

Likharevites gracilis Leven, 2006
Табл. XIII, фиг. 7

2006. Likharevites gracilis: Leven in: Leven, Gorgij, p. 
24, pl. 2, fig. 2–11a

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; ассельский ярус (средняя часть).

Распространение и возраст. Иран, Карний-
ские Альпы, Китай; ассельский ярус.

Likharevites ex gr. mirus
(Rauser-Chernousova, 1949)

Табл. XVII, фиг. 1

1949. Paraschwagerina mira: Раузер-Черноусова в: 
Раузер-Черноусова, Щербович, с. 111–112, табл. 12, 
фиг. 2

Местонахождение. Дарваз, Зыгар, хоридж-
ская свита; сакмарский ярус.

Likharevites inflatus (Chang, 1963)
Табл. XVII, фиг. 4; табл. XVIII, фиг. 6

1963. Paraschwagerina inflata: Chang, p. 924, pl. 6, fig. 
1, 2, 4, 5

Местонахождение. Дарваз, Зыгар, хоридж-
ская свита; Северный Афганистан, Банги (Руди-
Чаль); сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Китай, Дарваз, 
Северный Афганистан, Карнийские Альпы; сак-
марский ярус.

Likharevites pashkovi (Leven, 1971)
Табл. XVIII, фиг. 1

1971. Paraschwagerina pashkovi: Leven, p. 19–20, pl. 
3, fig. 6, 10

Местонахождение. Северный Афганистан, Бан-
ги (Руди-Чаль); сакмарский ярус.

Распространение. Северный Афганистан, Дар-
ваз; сакмарский и яхташский(?) ярусы.

Likharevites koksarecensis (Bensh, 1962)
Табл. XVIII, фиг. 2

1962. Paschwagerina koksarecensis: Бенш, с. 223–224, 
табл. 14, фиг. 7; табл. 15, фиг. 1

Местонахождение. Северный Афганистан, На-
макаб; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Фергана, Се-
верный Афганистан; сакмарский ярус.
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Р о д Darvasoschwagerina Leven et Davydov, 2001

Darvasoschwagerina archaica 
(Leven et Scherbovich, 1978)

Табл. XI, фиг. 3

1978. Paraschwagerina archaica: Левен, Щербович, с. 
111, табл. 21, фиг. 4, 4a, 5, 5a

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; гжельский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Р о д Acervoschwagerina Hanzawa, 1939

Acervoschwagerina tsharymdarensis (Leven, 1992)
Табл. XVIII, фиг. 9

1992. Paraschwagerina tsharymdarensis: Левен в: Ле-
вен и др., с. 79–80, табл. 7, фиг. 1; табл. 8, фиг. 5

Местонахождение. Дарваз, Чарымдара, хо-
риджская свита; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

С е м е й с т в о Pseudofusulinidae
Dutkevich, 1934

Подсемейство Pseudofusulininae 
Dutkevich, 1934

Р о д Daixina Rozovskaya, 1949

Daixina tormosensis Zolotukhina, 1977
Табл. XI, фиг. 6

1977. Daixina tormosensis: Золотухина, с. 122–123, 
табл. 1, фиг. 2–4

Местонахождение. Дарваз, Шагон, калаикух-
нинская свита; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Урал, Дарваз; гжельский ярус 
(верхняя часть).

Daixina evoluta Davydov, 1986
Табл. XI, фиг. 7

1986. Daixina evoluta: Давыдов в: Чувашов и др., с. 
115, табл. 21, фиг. 9; табл. 22, фиг. 4

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, калаи-
кухнинская свита; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Daixina asiatica Bensh, 1972
Табл. XI, фиг. 8

1972. Daixina asiatica: Бенш, с. 64–65, табл. 13, фиг. 3, 4

Местонахождение. Дарваз, Шагон, калаикух-
нинская свита; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Фергана, Дарваз; 
гжельский ярус (верхняя часть).

Daixina likharevi Davydov, 1986
Табл. XI, фиг. 9

1986. Daixina likharevi: Давыдов: в Чувашов и др., с. 
114, табл. 21, фиг. 5, 6

Местонахождение. Дарваз, Возгина, калаикух-
нинская свита; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Daixina krushiensis Alksne, 1976
Табл. XI, фиг. 10

1976. Daixina krushiensis: Алкснэ, с. 29–30, табл. 2, 

фиг. 1, 2

Местонахождение. Дарваз, Возгина, калаикух-
нинская свита; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Южный Урал, 
Дарваз; гжельский ярус (верхняя часть).

Daixina uralica compacta Alksne, 1977
Табл. XI, фиг. 11

1977. Daixina uralica compacta: Алкснэ в: Золотова и 
др., с. 99–100, табл. 2, фиг. 1, 2

Местонахождение. Дарваз, Шагон, калаикух-
нинская свита; гжельский ярус (верхняя часть).
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Распространение и возраст. Урал, Дарваз; 
гжельский ярус (верхняя часть).

Р о д Ultradaixina Davydov, 1982

Ultradaixina bosbytauensis bosbytauensis 
(Bensh, 1962)

Табл. XII, фиг. 10

1962. Daixina gallowayi bosbytauensis: Бенш, с. 211–212, 
табл. 10, фиг. 4

Местонахождение. Дарваз, Шагон, калаикух-
нинская свита; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Северная Фер-
гана, Дарваз, Карнийские Альпы, Иран; гжельский 
ярус (верхняя часть).

Ultradaixina bosbytauensis distincta Leven, 2006
Табл. XII, фиг. 11

2006. Ultradaixina bosbytauensis distincta: Leven in: 
Leven, Gorgij, p. 13, 18, pl. 5, fig. 7–9, 11, 13, 14, 18

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Ирана подвид не обнаружен.

Р о д Schellwienia Sraff et Wedekind, 1910

Schellwienia(?) stoecklini Leven, 2006
Табл. XII, фиг. 7

2006. Schellwienia stoecklini: Левен в: Левен, Горгидж, 
с. 31, табл. 1, фиг. 4, 5, 9–11

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Ирана вид не обнаружен.

Schellwienia(?) anarakensis Leven, 2006
Табл. XII, фиг. 4

2006. Schellwienia anarakensis: Левен в: Левен, Гор-
гидж, с. 31, табл. 1, фиг. 2, 7, 8

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; гжелький ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Иран, Южный 
Урал; гжельский ярус (верхняя часть).

Р о д Globifusulina 
Alekseeva, Izotova et Polozova,  1983

Globifusulina sphaeroidea 
(Rauser-Chernousova, 1938)

Табл. XII, фиг. 14

1938. Pseudofusulina krotovi var. sphaeroidea: Раузер-
Черноусова, с. 146–147, табл. 9, фиг. 5–7

Местонахождение. Дарваз, Шагон, калаикух-
нинская свита; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Урал, Дарваз; верхи гжель-
ского яруса — низы ассельского.

Globifusulina ex gr. krotowi (Schellwien, 1908)
Табл. XII, фиг. 16

1908. Fusulina krotowi: Schellwien, р. 190–192, pl. 20, 
fig. 1–7

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; гжельский ярус (верхняя часть).

Globifusulina ex gr. versabile (Bensh, 1962)
Табл. XII, фиг. 18

1962. Pseudofusulina versabile: Бенш, с. 235–236, 
табл. 19, фиг. 2–4

Местонахождение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита; гжельский ярус (верхняя часть).

Р о д Anderssonites 
Sjomina, Solovieva et Bensh,  1987

Anderssonites anderssoni (Schellwien, 1908)
Табл. XII, фиг. 8

1908. Fusulina anderssoni: Schellwien, p. 192–193
1910. Schellwienia anderssoni: Staff, Wedekind, p. 119–120, 

pl. 3, fig. 1–5

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; гжельский ярус (верхняя часть).
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Распространение и возраст. Шпицберген, Урал, 
Восточно-Европейская платформа, Донбасс, Кар-
нийские Альпы, Иран, Дарваз, Китай, Япония, Индо-
китай; верхи гжельского яруса — низы ассельского.

Anderssonites nanus (Sjomina, 1961)
Табл. XIII, фиг. 4

1961. Pseudofusulina nana: Сёмина, с. 66, табл. 5, фиг. 
1, 2

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; ассельский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Урал, Иран, Дарваз; верхи 
гжельского яруса — низы ассельского.

Anderssonites kushanicus 
(Leven et Scherbovich, 1978)

Табл. XIII, фиг. 13

1978. Pseudofusulina kushanica: Левен, Щербович, с. 
123–124, табл. 18, фиг. 10–12

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, себи-
сурхская свита; ассельский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Дарваз, Север-
ный Китай; ассельский ярус (нижняя часть).

Anderssonites pseudoanderssoni (Sjomina, 1961)
Табл. XIII, фиг. 14

1961. Pseudofusulina pseudoanderssoni: Сёмина, с. 
56–57, табл. 2, фиг. 11, 12

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; ассельский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Иран; ассельский ярус (ниж-
няя часть).

Anderssonites panjiensis 
(Leven et Scherbovich, 1978)

Табл. XV, фиг. 5

1978. Pseudofusulina panjiensis: Левен, Щербович, с. 
122–123, табл. 19, фиг. 8, 9

Местонахождение. Дарваз, Кухифруш, себи-
сурхская свита; ассельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Дарваз, Урал; 
ассельский ярус.

Р о д Praepseudofusulina 
Ketat et Solotukhina, 1984

Praepseudofusulina netkatchensis (Ketat, 1971)
Табл, XII, фиг. 2

1971. Pseudofusulina? netkatchensis: Кетат в: Киреева 
и др., с. 83–84, табл. 3, фиг. 6–12

Местонахождение. Дарваз, Шагон, калаикух-
нинская свита; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Дарваз; гжельский ярус (верх-
няя часть).

Praepseudofusulina ikensis (Dobrokhotova, 1971)
Табл. XII, фиг. 3

1971. Pseudofusulina? ikensis: Доброхотова в: Киреева 

и др., с. 91–92, табл. 5, фиг. 5, 6

Местонахождение. Дарваз, Шагон, калаикух-
нинская свита; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Дарваз, Иран; верхи гжель-
ского яруса — низы ассельского.

Praepseudofusulina kljasmica (Sjomina, 1961)
Табл. XIII, фиг. 15

1961. Pseudofusulina? pusilla subsp. kljasmica: Сёми-
на, с. 50–51, табл. 2, фиг. 1, 2

Местонахождение. Иран, Анарак, формация 
Заладу; ассельский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Восточно-Евро-
пейская платформа, Дарваз, Иран; верхи гжель-
ского яруса — низы ассельского.

Р о д Nonpseudofusulina Leven, 2008

Замечание. В 1931 г. К.Дэнбар и Дж.Скиннер 
[Dunbar, Skinner, 1931] установили род Pseudo-
fusulina с типовым видом Pseudofusulina huecoen-
sis. К роду отнесены удлиненно-веретеновидные 
формы с кериотекальным строением стенки и с ин-
тенсивно и более или менее равномерно складчаты-
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ми септами. Впоследствии Дж.Скиннер и Т.Уильди 
[Skinner, Wilde, 1965b, 1966c] показали, что стенка 
у Pseudofusulina huecoensis неровная, зазубрен-
ная, т.е. обладает признаком, на основании кото-
рого Д.М. Рау зер-Черноусовой [1937] был выделен 
род Rugosofusulina, оказавшийся, таким образом, 
младшим синонимом рода Pseudofusulina. Этот, 
казалось бы, бесспорный факт не был принят во 
внимание Раузер-Черноусовой, и в «Справочнике 
по систематике фораминифер палеозоя...» [1996] 
род Pseudofusulina трактуется в соответствии с 
его первоначальным описанием, данным Дэнбаром 
и Скиннером, что вряд ли можно считать правиль-
ным. Однако под это описание подпадает большая 
група фузулинид, обладающая всеми признаками 
псевдофузулин, за исключением морщинистости 
и зазубренности стенки. В американской литера-
туре такие фузулиниды обычно относятся к роду 
Schwagerina, что представляется нежелатель-
ным, если учесть существующие разногласия в 
трактовке этого рода. Наиболее правильным бы-
ло бы ввести для подобных фузулинид новое на-
звание, в качестве которого было предложено 
Nonpseudofusulina (не псевдофузулина) [Левен, 
2008]. Ниже приводится краткий уточненный диа-
гноз рода.

Диагноз. Раковина средних и крупных раз-
меров от удлиненно-веретеновидной до вздуто-
веретеновидной формы; начальная камера сфе-
рическая, средней величины; спираль довольно 
свободная, обычно равномерно расширяющаяся; 
стенка с отчетливой кериотекой; септы более или 
менее интенсивно и правильно складчатые; иногда 
присутствуют френотеки; вблизи устья и в осевой 
части раковины септы могут утолщаться за счет 
дополнительных отложений, особенно во внутрен-
них оборотах; в наружных оборотах наиболее раз-
витых форм иногда намечаются низкие куникули; 
устье неширокое; хоматы рудиментарные или во-
все отсутствуют.

Типовой вид — «Pseudofusulina» blochini: 
Кор женевский, 1940, с. 23–25, табл. 5, фиг. 9, 10; 
табл. 6, фиг. 1.

Распространение и возраст. Род Nonpseudo-
fusulina имеет повсеместное распространение от 
позднегжельских отложений верхнего карбона до 
мидийских перми, включительно.

Приведенный диагноз рода довольно ёмкий, 
что отражает высокую вариабильность послед-
него. Под этот диагноз подпадает очень большая 
группа разнообразных фузулинид, ранее относив-
шихся к роду Peudofusulina. В последнее время 
наметилась тенденция к разукрупнению рода 
псевдофузулин (нонпсевдофузулин, по новой но-

менклатуре). Из состава рода выделены более 
десятка новых родов [Бенш, 1987; Справочник..., 
1996; Davydov, Arefifard, 2007; и др.]. На наш 
взгляд, сделано это не всегда удачно: как прави-
ло, признаки, положенные в основу при установ-
лении новых родов, расплывчаты и неустойчивы, 
и их вариации обычно не выходят за рамки меж-
видовой и даже внутривидовой изменчивости. 
Все это затрудняет распознавание таких таксонов 
на практике. К ним относятся Jurasanella Bensh, 
1987, Grozdilovia Bensh, 1987, Schihanella Bensh 
et Kireeva, 1987, Tastubella Bensh et Kireva, 
1987, Verneulites Bensh et Kireeva, Kutkanella 
Bensh, 1987, Perigondwania Davydov et Arefifard, 
Neodutkevitchia Davydov et Arefifard. Автор 
предпочитает рассматривать их еще в составе ро-
да Nonpseudofusulina, хотя и поддерживает 
принципиальную возможность (и даже необхо-
димость) разукрупнения последнего. Однако осу-
ществлено это должно быть более обоснованно и 
обстоятельно, чем это сделано сейчас.

Nonpseudofusulina klunnikovi (Davydov, 1986)
Табл. XI, фиг. 12

1986. Pseudofusulina klunnikovi: Давыдов в: Чувашов 
и др., c. 120–121, табл. 23, фиг. 2, 3

Местонахождение. Дарваз, Возгина, калаи-
кухнинская свита; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Nonpseudofusulina olgae 
(A.Miklukho-Maclay,  1949)

Табл. XII, фиг. 6

1949. Pseudofusulina pailensis (Schwager) var. olgae: 
A.Миклухо-Маклай, с. 92–93, табл. 12, фиг. 6

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, ка-
лаикухнинская свита; гжельский ярус (верхняя 
часть).

Распространение и возраст. Фергана, Дарваз; 
гжельский ярус (верхняя часть).

Nonpseudofusulina volozhaninae (Konovalova,  1962)
Табл. XII, фиг. 9

1962. Pseudofusulina volozhaninae: Коновалова, с. 50, 
табл. 5, фиг. 4
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Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, калаи-
кухнинская свита; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Тиман, Дарваз; 
верхи гжельского яруса — низы ассельского.

Nonpseudofusulina sulcatiformis 
(Leven et Scherbovich, 1978)

Табл. XV, фиг. 3

1978. Pseudofusulina sulcatiformis: Левен, Щербович, 
с. 120–121, табл. 20, фиг. 6–10

Местонахождение. Дарваз, Кухифруш, себи-
сурхская свита; ассельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Nonpseudofusulina macilenta (Leven, 1997)
Табл. XVI, фиг. 6

1997. Pseudofusulina macilenta: Leven, p. 68, pl. 11, fig. 
12–19

Местонахождение. Южный Афганистан, Те-
зак; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Центральный Аф-
ганистан (Тезак), Центральный Памир (Калакташ), 
Восточный Гиндукуш (перевал Барогил); сакмарский 
ярус.

Nonpseudofusulina karapetovi karapetovi
(Leven, 1993)

Табл. XVI, фиг. 8

1993. Pseudofusulina karapetovi karapetovi: Leven, p. 
163, pl. 1, fig. 4, 9

1997. Pseudofusulina karapetovi karapetovi: Leven, p. 
67–68, pl. 11, fig. 1–5

Местонахождение. Южный Афганистан, Те-
зак; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Южный Афга-
нистан, Центральный Памир (Калакташ), Пакистан 
(Читрал), Каракорум, Оман, Иран; сакмарский ярус.

Nonpseudofusulina karapetovi tezakensis 
(Leven, 1993)

Табл. XVI, фиг. 9

1993. Pseudofusulina karapetovi tezakensis: Leven, p. 
163–164, pl. 1, fig. 5, 7

1997. Pseudofusulina karapetovi tezakensis: Leven, p. 
68, pl. 11, fig. 9–11

Местонахождение. Южный Афганистан, Те-
зак; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Центральный 
и Средний Афганистан, Центральный Памир (Ка-
лакташ), Восточный Гиндукуш, Оман, Иран; сак-
марский ярус.

Nonpseudofusulina psharti (Leven, 1993)
Табл. XVI, фиг. 10

1993. Pseudofusulina psharti: Leven, p. 166, pl. 3, fig. 7; 
pl. 4, fig. 1–4

Местонахождение. Центральный Памир, Ка-
лакташ, дангикалонская свита; cакмарский ярус.

Распространение и возраст. Центральный 
Памир, Пакистан (Читрал); сакмарский ярус.

Nonpseudofusulina sulcata (Korzhenevsky,  1940)
Табл. XVI, фиг. 11

1940. Pseudofusulina sulcata: Корженевский, с. 5–7, 
табл. 1, фиг. 1–13

Местонахождение. Центральный Памир, Ка-
лакташ, дангикалонская свита; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Урал, Северный 
Афганистан, Центральный Памир, Иран; верхи ас-
сельского и сакмарский ярусы.

Nonpseudofusulina granuliformis (Leven, 1993)
Табл. XVI, фиг. 12

1993. Pseudofusulina granuliformis: Leven, p. 168, pl. 
5, fig. 4, 5

Местонахождение. Центральный Памир, Ка-
лакташ, дангикалонская свита; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Центральный 
Памир, Пакистан (Читрал); сакмарский ярус.

Nonpseudofusulina insignis (Leven, 1993)
Табл. XVI, фиг. 13

1993. Pseudofusulina insignis: Leven, p. 167, pl. 4, fig. 6, 8

Местонахождение. Центральный Памир, Ка-
лакташ, дангикалонская свита; сакмарский ярус.
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Распространение и возраст. Центральный Па-
мир, Пакистан (Читрал), Оман; сакмарский ярус.

Nonpseudofusulina gravis 
(Leven, 1993)

Табл. XVI, фиг. 14

1993. Pseudofusulina gravis: Leven, p. 170–171, pl. 6, 
fig. 6–8, 10

Местонахождение. Центральный Памир, Ка-
лакташ, даргикалонская свита; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Центрального Памира вид не обнаружен.

Nonpseudofusulina pamirensis 
(Leven, 1993)

Табл. XVI, фиг. 15

1993. Pseudofusulina pamirensis: Leven, p. 162–163, pl. 
1–3, 6, 8

Местонахождение. Центральный Памир, Ка-
лакташ, дангикалонская свита; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Центральный 
Памир, Пакистан (Читрал), Южный Афганистан, 
Иран; сакмарский ярус.

Nonpseudofusulina licis 
(Leven, 1993)

Табл. XVI, фиг. 16

1993. Pseudofusulina licis: Leven, p. 170, pl. 6, fig. 3, 4

Местонахождение. Центральный Памир, Ка-
лакташ, дангикалонская свита; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Центральный 
Памир, Оман, Иран; сакмарский ярус.

Nonpseudofusulina ellipsoides etypa 
(Leven, 1971)

Табл. XVIII, фиг. 10

1971. Pseudofusulina ellipsoids etypa: Leven, p. 22–23, 
pl. 4, fig. 7, 11

Местонахождение. Северный Афганистан, 
Намакаб; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Афганистана подвид не обнаружен.

Nonpseudofusulina verneuili solida 
(Schellwien, 1908)

Табл. XIX, фиг. 3

1908. Fusulina verneuili solida: Shellwien, p. 23, pl. 20, 
fig. 11–14

2002. «Pseudofusulina» sp. 3: Forke, p. 244, pl. 42, fig. 
7, 8

Местонахождение. Карнийские Альпы, верх-
ние псевдошвагериновые известняки; сакмарский 
ярус.

Распространение и возраст. Урал, Карний-
ские Альпы; сакмарский ярус.

Nonpseudofusulina fabra 
(Leven et Scherbovich, 1980)

Табл. XIX, фиг. 4

1980. Pseudofusulina fabra: Левен, Щербович, с. 21–22, 
табл. 3, фиг. 5

Местонахождение. Дарваз, Шористон, хо-
риджская свита; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Север-
ный Афганистан (Хафткала); сакмарский ярус.

Nonpseudofusulina kafarskyi
(Leven  et Scherbovich, 1980)

Табл. XIX, фиг. 8

1980. Pseudofusulina kafarskyi: Левен, Щербович, с. 
24–25, табл. 4, фиг. 1, 2

Местонахождение. Дарваз, Шагон, хоридж-
ская свита; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Кар-
нийские Альпы; сакмарский ярус.

Nonpseudofusulina shagonica 
(Leven  et Scherbovich, 1980)

Табл. XIX, фиг. 9

1980. Pseudofusulina shagonica: Левен, Щербович, с. 
24, табл. 3, фиг. 12, 13

Местонахождение. Дарваз, Шагон, хоридж-
ская свита; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.
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Nonpseudofusulina hindukushiensis 
(Leven, 1971)

Табл. XIX, фиг. 11

1971. Pseudofusulina hindukushiensis: Leven, p. 27–28, 
pl. 5, fig. 9–11

Местонахождение. Северный Афганистан, Бан-
ги (Руди-Чаль); сакмарский ярус.

Распространение и возраст. За пределами Аф-
ганистана вид не обнаружен.

Nonpseudofusulina procera (Leven, 1967)
Табл. XXII, фиг. 1

1967. Pseudofusulina procera: Левен, с. 153–154, табл. 
14, фиг. 1, 4

Местонахождение. Северный Памир, Зулу-
март, зулумартская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Памира вид не обнаружен.

Nonpseudofusulina immensa (Leven, 1997)
Табл. XXII, фиг. 4

1997. Pseudofusulina(?) immensa: Leven, p. 71, pl. 15, 

fig. 7

Местонахождение. Северный Афганистан, Саи-
ди-Каён; яхташский ярус.

Распространение и возраст. За пределами Аф-
ганистана вид не обнаружен.

Nonpseudofusulina dutkevitchi (Leven, 1967)
Табл. XXII, фиг. 6

1967. Pseudofusulina(?) dutkevitchi: Левен, с. 174, табл. 
26, фиг. 7; табл. 27, фиг. 1

Местонахождение. Дарваз, Вальваляк, сафет-
даронская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Северный Па-
мир, Дарваз; верхи яхташского яруса — низы бо-
лорского.

Nonpseudofusulina jukunda (Leven, 1992)
Табл. XXII, фиг. 9

1992. Pseudofusulina(?) jukunda: Левен в: Левен и др., 
с. 98, табл. 21, фиг. 3, 4

Местонахождение. Дарваз, Оингарон, сафет-
даронская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз; яхташ-
ский ярус — низы болорского.

Nonpseudofusulina cabudcuensis
(Kalmykova, 1967)
Табл. XXII, фиг. 10

1967. Pseudofusulina cabudcuensis: Калмыкова, с. 174, 
табл. 6, фиг. 3, 4

Местонахождение. Дарваз, Оингарон, сафет-
даронская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз; яхташ-
ский ярус — низы болорского.

Nonpseudofusulina arpaensis (Leven, 1998)
Табл. XXXV, фиг. 3

1998а. Pseudofusulina arpaensis: Leven, p. 324, pl. 5, 
fig. 2–4

Местонахождение. Закавказье, Нахичевань, 
Арпа, арпинская свита; мидийский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Закавказья вид не обнаружен.

Nonpseudofusulina hupehensis (Chen, 1956)
Табл. XXXV, фиг. 8

1956. Schwagerina hupehensis: Chen, p. 38–39, pl. 8, 
fig. 1–3

Местонахождение. Южный Афганистан, Аль-
тимур; мидийский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Китай, Север-
ный Афганистан; мидийский ярус.

Nonpseudofusulina(?) lapparenti 
(Leven, 1971)

Табл. XVIII, фиг. 5

1971. Pseudofusulina lapparenti: Leven, p. 26, pl. 5, fig. 
1, 2

Местонахождение. Северный Афганистан, Бан-
ги (Руди-Чаль); сакмарский ярус.

Распространение и возраст. За пределами Аф-
ганистана вид не обнаружен.
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Nonpseudofusulina(?) griesbachi 
(Leven, 1971)

Табл. XVIII, фиг. 7

1971. Pseudofusulina griesbachi: Leven, p. 29–30, pl. 5, 
fig. 12, 13; pl. 6, fig. 1, 3

Местонахождение. Северный Афганистан, Бан-
ги (Руди-Чаль); сакмарский ярус.

Распространеие и возраст. За пределами Аф-
ганистана вид не обнаружен.

Nonpseudofusulina(?) kattaganensis 
(Leven, 1971)

Табл. XVIII, фиг. 8

1971. Pseudofusulina kattaganensis: Leven, p. 28–29, 
pl. 5, fig. 5–7

Местонахождение. Северный Афганистан, Бан-
ги (Руди-Чаль); сакмарский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Афганистана вид не обнаружен.

Nonpseudofusulina(?) haydeni (Leven, 1971)
Табл. XVIII, фиг. 4

1971. Pseudofusulina haydeni: Leven, p. 30–31, pl. 6, 
fig. 4, 6, 9

Местонахождение. Северный Афганистан, Бан-
ги (Руди-Чаль); сакмарский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Афганистана вид не обнаружен.

Р о д Chalaroschwagerina Skinner et Wilde, 1965
Подрод Chalaroschwagerina 

Skinner et Wilde, 1965

Chalaroschwagerina (Chalaroschwagerina)
darvasica Leven, 1992

Табл. XXI, фиг. 1

1992. Chalaroschwagerina darvasica: Левен в: Левен и 
др., с. 92–93, табл. 13, фиг. 2, 5

Местонахождение. Дарваз, Оингарон, сафет-
даронская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Север-
ный Памир, Турция; яхташский ярус.

Chalaroschwagerina (Chalaroschwagerina)
vulgaris (Schellwien et Dyhrenfurth, 1909)

Табл. XXI, фиг. 2

1909. Fusulina vulgaris: Schellwien, Dyhrenfurth, p. 
163, pl. 14, fig. 1, 2

Местонахождение. Дарваз, Шагон, челамчин-
ская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Афгани-
стан, Турция, Пакистан (Каракорум), Китай, Ин-
докитай, Япония; яхташский ярус — низы болор-
ского.

Chalaroschwagerina (Chalaroschwagerina)
globosa (Schellwien et Dyhrenfurth, 1909)

Табл. XXI, фиг. 4

1909. Fusulina vulgaris var. globosa: Schellwien, Dyhren-
furth, p. 164, pl. 14, fig. 3–7

Местонаходждение. Дарваз, Шористон, челам-
чинская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Китай, 
Япония; яхташский ярус — низы болорского.

Chalaroschwagerina (Chalaroschwagerina)
inflata Skinner et Wilde, 1965

Табл. XXI, фиг. 5

1965b. Chalaroschwagerina inflata: Skinner, Wilde, p. 
73, pl. 58, fig. 4–8

Местонахождение. Дарваз, Яхчи-Минор, че-
ламчинская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. США (Север-
ная Калифорния — известняки Мак-Клауд, зона 
G); Дарваз; яхташский ярус.

Chalaroschwagerina (Chalaroschwagerina) solita
Skinner et Wilde, 1966

Табл. XXI, фиг. 7

1966а. Chalaroschwagerina solita: Skinner, Wilde, p. 9, 
pl. 5, fig. 3–7

Местонахождение. Дарваз, Возгина, челам-
чинская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. США (Невада, 
р. Куин), Дарваз; яхташский ярус.
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Подрод Cuniculina Leven, 2004

Chalaroschwagerina (Cuniculina) vulgarisiformis
(Morikawa, 1952)

Табл. XXIII, фиг. 12

1952. Parafusulina(?) vulgarisiformis: Morikawa, p. 31, 
pl. 1, fig. 1–4

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, Кас-
танат-Джилга, кочусуйская свита; болорский ярус.

Распространение и возраст. Япония, Дарваз, 
Памир, Афганистан, Иран, Пакистан, Китай; бо-
лорский ярус.

Chalaroschwagerina (Cuniculina) globosaeformis
(Leven, 1967)

Табл. XXIII, фиг. 13

1967. Parafusulina globosaeformis: Левен, с. 176–177, 
табл. 27, фиг. 2, 3, 5

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, Кас-
танат-Джилга, кочусуйская свита; болорский ярус.

Распространение и возраст. Памир, Иран; бо-
лорский ярус.

Chalaroschwagerina (Cuniculina) hawkinsi
(Dunbar et Skinner, 1937)

Табл. XXIII, фиг. 15

1937. Schwagerina hawkinsi: Dunbar, Skinner, p. 632–633, 
pl. 56, fig. 15–16

2004. Chalaroschwagerina (Cuniculina) hawkinsi: Leven: 
in Leven, Vaziri, p. 452, pl. 2, fig. 8

Местонахождение. Иран, Ширгешт, форма-
ция Баге-Ванг; болорский ярус.

Распространение и возраст. США (Техас), 
основание формации Ленэрд, Иран; болорский ярус.

Р о д Iranella Leven, 2004

Iranella longa Leven, 2004
Табл. XXV, фиг. 1

2004. Iranella longa: Leven in: Leven, Vaziri, p. 454, pl. 
4, fig. 4–6

Местонахождение. Иран, Ширгешт, форма-
ция Баге-Ванг; болорский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Ирана вид не обнаружен.

Iranella orbiculata Leven, 2004
Табл. XXV, фиг. 4

2004. Iranella orbiculata: Leven in: Leven, Vaziri, p. 454, 
pl. 5, fig. 1, 2

Местонахождение. Иран, Ширгешт, форма-
ция Баге-Ванг; болорский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Ирана вид не обнаружен.

Iranella bella Leven, 2004
Табл. XXV, фиг. 6

2004. Iranella bella: Leven in: Leven, Vaziri, p. 453, pl. 4, fig. 2, 3

Местонахождение. Иран, Ширгешт, форма-
ция Баге-Ванг; болорский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Ирана вид не обнаружен.

Р о д Sakmarella Bensh et Kireeva, 1987

Sakmarella moelleri (Schellwien,  1908)
Табл. XIX, фиг. 1

1908. Fusulina moelleri: Schellwien, p. 188–190, pl. 19, 

fig 11–13

Местонахождение. Карнийские Альпы, верхние 
псевдошвагериновые известняки; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Урал, Дарваз, Кар-
нийские Альпы; сакмарский ярус.

Р о д Leeina Galloway, 1933

Leeina fusiformis (Schellwien et Dyhrenfurth, 1909)
Табл. XXII, фиг. 2

1909. Fusulina vulgaris var. fusiformis: Schellwien, 
Dyhrenfurth, p. 165, pl. 15, fig. 1–4

Местонахождение. Дарваз, Чарымдара, сафет-
даронская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Афга-
нистан, Иран, Каракорум (р. Ярхун), Китай, Япо-
ния; яхташский и болорский ярусы.
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Leeina kraffti 
(Schellwien et Dyhrenfurth, 1909)

Табл. XXII, фиг. 3

1909. Fusulina kraffti: Schellwien, Dyhrenfurth, p. 22, 
pl. 16, fig. 1–9

Местонахождение. Дарваз, Оингарон, сафет-
даронская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Афга-
нистан, Иран, Турция, Пакистан (Читрал, Карако-
рум), Китай, Индокитай, Япония; яхташский и бо-
лорский ярусы.

Leeina fukasensis (Suyari, 1962)
Табл. XXIV, фиг. 4

1962. Parafusulina fukasensis: Suyari, p. 28, pl. 9, fig. 
1–4

Местонахождение. Дарваз, Чарымдара, са-
фетдаронская свита; болорский ярус.

Распространенеие и возраст. Япония, Дарваз; 
болорскйи ярус.

Р о д Paraleeina Leven, 2004

Paraleeina postkraffti (Leven, 1967)
Табл. XXIV, фиг. 1

1967. Parafusulina postkraffti: Левен, с. 157–158, 
табл. 15, фиг. 4, 5

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, 
Кастанат-Джилга, кочусуйская свита; болорскйи 
ярус.

Распространение и возраст. Юго-Восточный 
Памир, Дарваз, Афганистан, Иран, Закавказье, 
Пакистан, Китай, Япония, Корякское нагорье; бо-
лорский ярус.

Paraleeina dzhamantalensis (Leven, 1967)
Табл. XXVI, фиг. 10

1967. Parafusulina dzhamantalensis: Левен, с. 158, 
табл. 16, фиг. 1, 2

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, 
Джамантал, кубергандинская свита; кубергандин-
ский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Памир, Дарваз, Аф-
ганистан, Турция, Пакистан, Китай, Япония, Ко-
рякское нагорье; кубергандинский ярус.

Р о д Praeskinnerella Bensh, 1987

Praeskinnerella pseudofragilis Leven, 1992
Табл. XIX, фиг. 10

1992. Praeskinnerella pseudofragilis: Левен в: Левен и 
др., с. 104, табл. 24, фиг. 1, 2

Местонахождение. Дарваз, Чарымдара, хо-
риджская свита; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Praeskinnerella cushmani (Chen, 1934)
Табл. XXII, фиг. 5

1934. Pseudofusulina cushmani: Chen, p. 72–73, pl. 6, fig. 4–6

Местонахождение. Турция, Бейтепе; яхташ-
ский ярус.

Распространение и возраст. Китай, Япония, 
Дарваз, Турция; яхташский ярус.

Praeskinnerella pseudogruperaensis Leven, 1992
Табл. XXII, фиг. 7

1992. Praeskinnerella pseudogruperaensis: Левен в: Ле-
вен и др., c. 104–105, табл. 25, фиг. 1, 2

Местонахождение. Дарваз, Оингарон, сафет-
даронская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Китай; 
яхташский ярус.

Praeskinnerella fragilis Leven, 1992
Табл. XXII, фиг. 8

1992. Praeskinnerella fragilis: Левен в: Левен и др., с. 
102–103, табл. 24, фиг. 2–5

Местонахождение. Дарваз, Оингарон, сафет-
даронская свита; яхташский ярус.

Распространение и возраст. Китай, Дарваз; 
яхташский ярус.

Praeskinnerella guembeli pseudoregularis
(Dunbar et Skinner, 1937)

Табл. XXIV, фиг. 2

1937. Schwagerina guembeli var. pseudoregularis: Dun-
bar, Skinner, p. 640, pl. 61, fig 14–24
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Местонахождение. Дарваз, Оингарон, сафет-
даронская свита; болорский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. США, Дарваз, 
Китай; верхи яхташского и болорский ярусы.

Praeskinnerella magna (Toriyama, 1958)
Табл. XXIV, фиг. 3

1958. Pseudofusulina kraffti var. magna: Toriyama, p. 
178–181, pl. 25, 26

Местонахождение. Северный Памир, Зулу-
март, зулумартская свита; болорский ярус.

Распространение и возраст. Япония, Север-
ный Памир; болорский ярус.

Р о д Cuniculinella 
Skinner et Wilde, 1965

Cuniculinella murotbekovi (Leven, 1967)
Табл. XXIV, фиг. 5

1967. Parafusulina? murotbekovi: Левен, с. 174–174, 
табл. 27, фиг. 6; табл. 28, фиг. 1

Местонахождение. Северный Памир, Зулу-
март, зулумартская свита; болорский ярус.

Распространение и возраст. Северный Па-
мир, Дарваз; болорский ярус.

Cuniculinella zulumartensis (Leven, 1967)
Табл. XXIV, фиг. 7

1967. Parafusulina zulumartensis: Левен, с. 173–174, 
табл. 25, фиг. 3; табл. 26, фиг. 1, 4

Местонахождение. Северный Памир, Зулу-
март, зулумартская свита; болорский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Северного Памира вид не обнаружен.

Cuniculinella siarykensis (Leven, 1992)
Табл. XXIV, фиг. 9

1992. Pseudofusulina siarykensis: Левен в: Левен и др., 
с. 102, табл. 23, фиг. 1, 2

Местонахождение. Дарваз, Сиарык, сафетда-
ронская свита; болорский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза вид не обнаружен.

Подсемейство Chusenellinae
F.Kahler et G.Kahler, 1966

Р о д Chusenella Hsu, 1942

Chusenella glenisteri glenisteri 
Skinner et Wilde, 1966

Табл. XXXV, фиг. 6

1966b. Chusenella glenisteri: Skinner, Wilde, p. 11–12, 
pl. 12, fig. 2–10; pl. 13. fig. 1, 2

Местонахождение. Сицилия, Пиетра ди Сало-
моне; мидийский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Сицилии вид не обнаружен.

Chusenella glenisteri antiqua Leven, 1992
Табл. XXIV, фиг. 6

1992. Chusenella glenisteri antiqua: Левен в: Левен и 
др., с. 89–90, табл. 25, фиг. 10; табл. 26, фиг. 5

Местонахождение. Дарваз, Хамтарма, челам-
чинская свита; болорский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Дарваза подвид не обнаружен.

Chusenella brevis (Chen, 1934)
Табл. XXXII, фиг. 4

1934. Pseudofusulina chihsiaensis brevis: Chen, p. 77–78, 
pl. 9, fig. 9

Местонахождение. Северный Афганистан, 
Ходжагор; мургабский ярус.

Распространение и возраст. Китай, Афгани-
стан; кубергандинский и мургабский ярусы.

Chusenella tieni (Chen, 1956)
Табл. XXXII, фиг. 5

1956. Schwagerina tieni: Chen, p. 23, табл. 1, фиг.      
13–16

Местонахождение. Северный Афганистан, Ход-
жагор; мургабский ярус.

Распространение и возраст. Китай, Памир, 
Афганистан; верхи кубергандинского и мургаб-
ский ярусы.
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Chusenella schwagerinaeformis Sheng, 1963
Табл. XXXII, фиг. 6

1963. Chusenella schwagerinaeformis: Sheng, p. 211, 
pl. 23, fig. 1–6

Местонахождение. Южный Афганистан, Хар-
гардан; мургабский ярус.

Распространение и возраст. Китай, Памир, 
Афганистан, Закавказье; кубергандинский и мур-
габский ярусы.

Chusenella sinensis Sheng, 1963
Табл. XXXII, фиг. 8

1963. Chusenella sinensis: Sheng, p. 209, pl. 23, fig. 
7–8

Местонахождение. Северный Афганистан, Бу-
лола; мургабский ярус.

Распространение и возраст. Китай, Север-
ный Афганистан, Иран; мургабский ярус.

Chusenella abichi (A.Miklukho-Maclay, 1955)
Табл. XXXIV, фиг. 2

1955. Orientoschwagerina abichi: А.Миклухо-Маклай, 
с. 574, фиг. 1a, 1b

Местонахождение. Закавказье, Армения, Ге-
ранос, арпинская свита; мидийский ярус (нижняя 
часть).

Распространение и возраст. Закавказье, Иран; 
верхи мургабского яруса — низы мидийского.

Chusenella longa Rozovskaya, 1965
Табл. XXXIV, фиг. 5

1965. Chusenella longa: Розовская в: «Развитие и сме-
на...», с. 143–144, табл. 2, фиг. 6; табл. 4, фиг. 13, 14

Местонахождение. Закавказье, Армения, Ге-
ранос, арпинская свита; мидийский ярус (нижняя 
часть).

Распространение и возраст. Закавказье; вер-
хи мургабского яруса — низы мидийского.

Chusenella ishanensis Hsu, 1942
Табл. XXXIV, фиг. 6

1942. Chusenella ishanensis; Hsu. p. 175, text-fig. 1

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, 
Куртеке, кастанатджилгинская свита; мидийский 
ярус.

Распространение и возраст. Китай, Юго-Вос-
точный Памир; мидийский ярус.

Chusenella caucasica 
Chedija, 1989

Табл. XXXIV, фиг. 7

1989. Chusenella caucasica: Чедия в: Котляр и др., с. 
102–103, табл. 6, фиг. 1, 4

Местонахождение. Закавказье, Нахичевань, 
Байсал, арпинская свита; мидийский ярус (ниж-
няя часть).

Распространение и возраст. Закавказье, Иран; 
мургабский (верхняя часть) и мидийский ярусы.

Chusenella sosioensis Pasini, 1964
Табл. XXXIV, фиг. 8

1964. Chusenella sosioensis: Pasini, p. 172–178, pl., 10, 
fig. 1–4; pl. 11, fig. 1–4

Местонахождение. Сицилия, Рокка ди Сан 
Бенедетто; мидийский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Сицилии вид не обнаружен.

Chusenella rabatei Skinner et Wilde, 1967
Табл. XXXV, фиг. 5

1967. Chusenella rabatei: Skinner, Wilde, p. 14, pl. 15, 
fig. 11–19

Местонахождение. Тунис, Джебель Тебага; 
мидийский ярус.

Распространение и возраст. За пределами Ту-
ниса вид не обнаружен.

Chusenella solita (Skinner, 1969)
Табл. XXXV, фиг. 7

1969. Schwagerina solita: Skinner, p. 9, pl. 12, fig. 5–12

Местонахождение. Южный Афганистан, Аль-
тимур; мидийский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Турция, Афга-
нистан; мидийский ярус.
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Chusenella extensa Skinner, 1969
Табл. XXXV, фиг. 9

1969. Chusenella extensa: Skinner, p. 10–11, pl. 17, fig. 
1–6; pl. 18, fig. 1, 2

Местонахождение. Турция, Черкезуик; мидий-
ский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Турции вид не обнаружен.

Chusenella ex gr. chihsiaensis (Lee, 1931)
Табл. XXVII, фиг. 13

1931. Schellwienia chihsiaensis: Lee, p. 287–288, pl. 1, 
fig. 2, 2a

Местонахождение. Северный Памир, Зулумарт, 
баляндкиикская свита; кубергандинский ярус (верх-
няя часть).

Р о д Pseudochusenella Bensh, 1987

Pseudochusenella explicata  
(Leven et Scherbovich, 1978)

Табл. XIII, фиг. 16

1978. Pseudofusulina explicata: Левен, Щербович, с. 
121–122, табл. 18, фиг. 7–9

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, себи-
сурхская свита; ассельский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Дарваз, Урал; 
ассельский ярус (нижняя часть).

Pseudochusenella pseudopointeli 
(Rauser-Chernousova, 1969)

Табл. XV, фиг. 7

1969. Pseudofusulina pseudopointeli: Раузер-Черноусо-
ва в: Щербович, с. 50, табл. 17, фиг. 4–6

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, се-
бисурхская свита; ассельский ярус.

Распространение и возраст. Прикаспий, Урал, 
Дарваз; ассельский ярус.

Pseudochusenella(?) ischimbajica 
(Rauser-Chernousova, 1949)

Табл. XV, фиг. 8

1949. Paraschwagerina ischimbajica: Раузер-Черноусова в: 
Раузер-Черноусова, Щербович, с. 108–109, табл. 11, фиг. 6–8

Местонахождение. Дарваз, Калаикухна, себи-
сурхская свита; ассельский ярус (средняя часть).

Распространение и возраст. Урал, Даваз; ас-
сельский ярус (средняя и верхняя части).

С е м е й с т в о Parafusulinidae Bensh, 1996

Подсемейство Parafusulininae 
Bensh, 1996

Р о д Skinnerella Coogan, 1960

Skinnerella schucherti (Dunbar et Skinner, 1937)
Табл. XXV, фиг. 2

1937. Parafusulina schucherti: Dunbar, Skinner, p. 672–674, 

pl. 64, fig. 9–12

Местонахождение. Иран, Ширгешт, форма-
ция Баге-Ванг; болорский ярус.

Распространение и возраст. США (Техас, 
формация Бони Спринг); хесский ярус. Иран, Юго-
Восточный Памир; болорский ярус.

Skinnerella diversiformis (Dunbar et Skinner, 1937)
Табл. XXV, фиг. 3

1937. Schwagerina diversiformis: Dunbar, Skinner, p. 
647–648, pl. 60, fig. 1–7

Местонахождение. Иран, Ширгешт, форма-
ция Баге-Ванг; болорский ярус.

Распространение и возраст. США (Техас, из-
вестняки Уэко); хесский ярус. Иран; болорский ярус.

Skinnerella chusenellaeformis Leven, 2004
Табл. XXV, фиг. 5

2004. Skinnerella chusenellaeformis: Leven in: Leven, 
Vaziri, p. 453, pl. 3, fig. 7; pl. 4, fig. 1

Местонахождение. Иран, Ширгешт, форма-
ция Баге-Ванг; болорский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Ирана вид не обнаружен.

Skinnerella gruperaensis (Thompson et Miller, 1944)
Табл. XXVI, фиг. 11

1944. Schwagerina gruperaensis: Thompson, Miller, p. 
495, pl. 79, fig. 1–4
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Местонахождение. Юго-Восточный Памир, 
Джамантал, кубергандинская свита; кубергандин-
ский ярус.

Распространение и возраст. Мексика, Гон-
дурас, Юго-Восточный Памир, Китай, Индокитай, 
Япония; кубергандинский ярус.

Skinnerella gundarensis 
Leven, 1992

Табл. XXVII, фиг. 9

1992. Skinnerella gundarensis: Левен в: Левен и др., с. 
108, табл. 25, фиг. 6, 9

Местонахождение. Дарваз, Гундара, гунда-
ринская свита; кубергандинский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Афга-
нистан, Китай, Япония; кубергандинскй ярус.

Skinnerella yabei asiatica 
(Leven, 1967)

Табл. XXVII, фиг. 11

1967. Parafusulina yabei asiatica: Левен, с. 163–164, 
табл. 19, фиг. 1, 4

Местонахождение. Северный Памир, Зулумарт, 
баляндкиикская свита; кубергандинский ярус (верх-
няя часть).

Распространение и возраст. Северный Па-
мир, Восточный Гиндукуш; верхи кубергандинско-
го яруса — низы мургабского.

Skinnerella tumida (Leven, 1967)
Табл. XXVII, фиг. 12

1967. Parafusulina tumida: Левен, с. 167, табл. 19, фиг. 
2, 3; табл. 21, фиг. 4–7

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, 
Кур теке, кубергандинская свита; кубергандинский 
ярус.

Распространение и возраст. Памир, Иран; бо-
лорский (верхняя часть) и кубергандинский ярусы.

Skinnerella speciosa (Skinner, 1971)
Табл. XXVIII, фиг. 1

1971. Parafusulina speciosa: Skinner, p. 8, pl. 13, fig. 4; 
pl. 14, fig. 1–4; pl. 15, fig. 1–4; pl. 16, fig. 1–3

Местонахождение. Южный Афганистан, Хар-
гардан; кубергандинский ярус.

Распространение и возраст. США (Техас, фор-
мация Бони Спринг); каседральский ярус. Южный 
Афганистан; кубергандинский ярус.

Skinnerella cincta (Reichel, 1940)
Табл. XXVIII, фиг. 2

1940. Parafusulina japonica cincta: Reichel, p. 106, pl. 
22, fig. 1, 2, 5–7

Местонахождение. Южный Афганистан, Саб-
заб-Аджар; кубергандинский ярус.

Распространение и возраст. Каракорум, Па-
мир, Афганистан, Китай, Япония; кубергандинский 
ярус — низы мургабского.

Skinnerella abadehensis
Kobayashi et Ishii, 2003

Табл. XXXI, фиг. 5

2003. Skinnerella abadehensis: Kobayashi, Ishii, p. 316–318, 
pl. 6, fig. 1–8; pl. 7, fig. 1–7

Местонахождение. Иран, зона Сенедей-Сир-
джан, Хамбаст, формация Сурмак; мургабский ярус.

Распространение и возраст. За пределами Ира-
на вид не обнаружен.

Skinnerella(?) undulata (Chen, 1934)
Табл. XXXII, фиг. 3

1934. Parafusulina undulata: Chen, c. 82–84, pl. 12, fig. 5

Местонахождение. Крым, р. Марта; мургаб-
ский ярус (средняя часть).

Распространение и возраст. Китай, Южный 
Афганистан, Крым; мургабский ярус.

Р о д Laosella Leven,  1997

Laosella gigantea (Deprat, 1913)
Табл. XXXI, фиг. 6

1913. Fusulina gigantea: Deprat, p. 29, pl. 1, fig. 1–6

Местонахождение. Северный Памир, Зулу-
март, баляндкиикская свита; мургабский ярус.

Распространение и возраст. Северный Памир, 
Северный Афганистан, Китай, Индокитай, Япония; 
мургабский ярус.
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Подсемейство Monodoexodininae
Kanmera, Ishii et Toriyama, 1976

Р о д Monodiexodina Sosnina,  1956

Monodiexodina shiptoni (Dunbar, 1940)
Табл. XXIII, фиг. 16

1940. Parafusulina shiptoni: Dunbar, p. 1–4, pl. 1, fig. 1–7

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, 
Шинды, кочусуйская свита; болорский ярус.

Распространение и возраст. Каракорум, Юго- 
Восточный Памир, Тибет, Западный Таиланд, Ма-
лайзия; болорский и кубергандинский (нижняя 
часть) ярусы.

Р о д Eoparafusulina Coogan, 1960

Eoparafusulina tschernyschewi (Schellwien, 1908)
Табл. XVI, фиг. 4

1908. Fusulina tschernyschewi: Schellwien, p. 168, pl. 
45, fig. 8–12

Местонахождение. Центральный Памир, Ка-
лакташ, дангикалонская свита; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Тиман, Памир, 
Иран, Китай; сакмарский ярус и нижняя часть ях-
ташского(?).

Eoparafusulina memoranda 
(Gozdilova et Lebedeva, 1961)

Табл. XVI, фиг. 5

1961. Pseudofusulina tschernyschewi forma memoran-

da: Гоздилова, Лебедева, с. 222, табл. 14, фиг. 2, 3

Метонахождение. Центральный Памир, Ка-
лакташ, дангикалонская свита; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Тиман, Цент-
ральный Памир; скмарский ярус и нижняя часть ях-
ташского(?).

Eoparafusulina pamirensis Leven, 1993
Табл. XVI, фиг. 7

1993. Eoparafusulina pamirensis: Leven, p. 180–181, 
pl. 12, fig. 9–12

Местонахождение. Центральный Памир, Ка-
лакташ, дангикалонская свита; сакмарский ярус.

Распространение и возраст. Центральный Па-
мир, Иран; сакмарский ярус.

Р о д Ruzhenzevites Davydov, 1986

Ruzhenzevites ferganensis 
(Dutkevich, 1939)

Табл. XII, фиг. 1

1939. Schwagerina pailensis var. ferganensis: Дутке-
вич, c. 43, табл. 5, фиг. 1, 2

Местонахождение. Иран, Озбак-Кух, форма-
ция Заладу; гжельский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Фергана, Китай, 
Индокитай, Прикаспий, Иран; верхи гжельского 
яруса — низы ассельского.

Ruzhenzevites zaladuensis 
Leven, 2003

Табл. XIII, фиг. 8

2003. Ruzhenzevites zaladuensis zaladuensis: Leven in: 
Leven, Taheri, p.408, pl. 4, fig. 12, 13; pl. 5, fig. 3

Местонахождение. Иран, Озбак-Кух, форма-
ция Заладу; ассельский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Ирана вид не обнаружен.

С е м е й с т в о Polydiexodinidae
A.Miklukho-Maclay, 1953

Р о д Eopolydiexodina Wilde, 1975
Подрод Eopolydiexodina Wilde, 1975

Eopolydiexodina (Eopolydiexodina) darvasica
(Dutkevich, 1939)

Табл. XXIX, фиг. 12

1939. Polydiexodina darvasica: Дуткевич, с. 40, табл. 
3, фиг. 9, 10

Местонахождение. Крым, р. Марта; мургаб-
ский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Дарваз, Северный 
Афганисан, Крым; мургабский ярус (нижняя часть)
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Eopolydiexodina (Eopolydiexodina)
megasphaerica (Leven, 1967)

Табл. XXXII, фиг. 1

1967. Polydiexodina megasphaerica: Левен, с. 180, 
табл. 30, фиг. 5; табл. 31, фиг. 1, 5

Местонахождение. Северный Памир, Зулумарт, 
баляндкиикская свита; мургабский ярус.

Распространение и возраст. Памир, Турция, 
Иран, Афганистан; мургабский ярус.

Eopolydiexodina (Eopolydiexodina) persica 
(F.Kahler, 1933)

Табл. XXXII, фиг. 2

1933. Polydiexodina persica: F. Kahler, p. 168, pl. 17, fig. 
1, 2a–2с

Местонахождение. Иран, зона Сенедей-Сир-
джан, Хамбаст, формация Сурмак; мургабский ярус.

Распространение и возраст. Иран, Закавка-
зье; мургабский ярус.

Подрод Bidiexodina Leven et Grabtchak,  1986

Eopolydiexodina (Bidiexodina) primaris 
Leven et Grabtchak, 1986

Табл. XXVIII, фиг. 3, 4

1986. Eopolydiexodina (Bidiexodina) primaris: Левен, 

Грабчак, с. 27–28, табл. 1, фиг. 1–3; табл. 2, фиг. 1–4

Местонахождение. Дарваз, Оби-Миньоу; ку-
бергандинский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Дарваз, Север-
ный Памир; верхи кубергандинского яруса — ни-
зы мургабского.

Eopolydiexodina (Bidiexodina) zulumartensis 
(Leven, 1967)

Табл. XXVIII, фиг. 5

1967. Polydiexodina zulumartensis: Левен, с. 179–180, 
табл. 30, фиг. 1, 6

Местонахождение. Северный Памир, Зулумарт, 
баляндкиикская свита; кубергандинский ярус (верх-
няя часть).

Распространение и возраст. Северный Па-
мир, Северный Афганистан; верхи кубергандин-
ского яруса — низы мургабского.

Eopolydiexodina (Bidiexodina) shabalkini
(Leven, 1965)

Табл. XXVIII, фиг. 6

1965. Polydiexodina shabalkini: Левен, c. 138–139, 
табл. 1, фиг. 3; табл. 2, фиг. 1

Местонахождение. Северный Памир, Зулумарт, 
баляндкиикская свита; кубергандинский ярус (верх-
няя часть).

Распространение и возраст. За прeделами 
Памира вид не обнаружен.

Отряд Neoschwagerinida 

Minato et Honjo,  1966

С е м е й с т в о Misellinidae 
A.Miklukho-Maclay,  1958

Р о д Misellina Shenck et Thompson, 1940
Подрод Brevaxina Shenck et Thompson, 1940

Misellina (Brevaxina) otakiensis 
(Fujimoto, 1936)
Табл. XXIII, фиг. 1

1936. Pseudodoliolina otakiensis: Fujimoto, p. 110–111, 

pl. 22, fig. 1–5

Местонахождение. Дарваз, Оингарон, сафет-
даронская свита; болорский ярус.

Распространение и возраст. Юго-Восточный 
Памир, Дарваз, Северный Афганистан, Япония, 
Китай; болорский ярус.

Misellina (Brevaxina) dyhrenfurthi 
(Dutkevich, 1939)
Табл. XXIII, фиг. 2

1939. Doliolina dyhrenfurthi: Дуткевич, c. 42, табл. 4, 
фиг. 3–5
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Местонахождение. Дарваз, Чарымдара, сафет-
даронская свита; болорский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Юго-Вос-
точный Памир, Афганистан, Иран, Пакистан, Ки-
тай, Япония; болорский ярус.

Misellina (Brevaxina) olgae Leven,  1967
Табл. XXIII, фиг. 3

1967. Misellina olgae: Левен, с. 183–184, табл. 30, фиг. 
2–4

Местонахождение. Дарваз, Зыгар, сафетда-
ронская свита; болорский ярус.

Распространение и возраст. Дарваз, Север-
ный Памир, Северный Афганистан, Восточный 
Гиндукуш; болорский ярус.

Подрод Misellina Shenck et Thompson, 1940

Misellina (Misellina) termieri (Deprat, 1915)
Табл. XXIII, фиг. 4

1915. Doliolina termieri: Deprat, p. 17, pl. 3, fig. 15–20

Местонахождение. Дарваз, Голчак, сафетда-
ронская свита; болорский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Китай, Индоки-
тай, Япония, Пакистан, Памир, Дарваз, Афгани-
стан, Иран; болорский ярус (верхняя часть).

Misellina (Misellina) minor (Deprat, 1915)
Табл. XXIII, фиг. 5

1915. Doliolina minor: Deprat, p. 18, pl. 3, fig. 21–24

Местонахождение. Дарваз, Чарымдара, сафет-
даронская свита; болорский ярус.

Распространение и возраст. Китай, Индоки-
тай, Япония, Дарваз; болорский ярус.

Misellina (Misellina) parvicostata (Deprat,  1915)
Табл. XXIII, фиг. 8

1915. Doliolina parvicostata: Deprat, p. 17, pl. 3, fig. 7–9

Местонахождение. Дарваз, Чарымдара, са-
фетдаронская свита; болорский ярус (верхняя 
часть).

Распространение и возраст. Китай, Индоки-
тай, Япония, Пакистан, Памир, Дарваз, Иран, За-
кавказье; болорский ярус (верхняя часть).

Misellina (Misellina) megalocula Wang et Sun,  1973
Табл. XXVI, фиг. 1

1973. Misellina megalocula: Wang, Sun, pl. 174, pl. 2, 
fig. 11, 12, 14; pl. 3, fig. 12–14

Местонахождение. Пакистан, Восточный Гин -
дукуш, Хан-Кун-Гол; кубергандинский ярус (ниж-
няя часть).

Распространение и возраст. Китай, Индоки-
тай, Япония, Юго-Восточный Памир, Пакистан, 
Закавказье, Северный Афганисан, Иран; куберган-
динский ярус (нижняя часть).

Misellina (Misellina) claudiae (Deprat, 1912)
Табл. XXVI, фиг. 2

1912. Dolionina claudiae: Deprat, p. 44, pl. 4, fig. 5–9

Местонахождение. Пакистан, Восточный Гинду-
куш, Решун; кубергандинский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Китай, Индоки-
тай, Япония, Пакистан, Юго-Восточный Памир, 
Дарваз, Закавказье; верхи болорского яруса — ни-
зы кубергандинского.

Misellina (Misellina) confragaspira Leven, 1967
Табл. XXVI, фиг. 3

1967. Misellina confragaspira: Левен, с. 184, табл. 31, 
фиг. 2–4

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, Кур-
теке, кубергандинская свита; кубергандинский ярус.

Распространение и возраст. Памир, Паки-
стан (Восточный Гиндукуш), Китай, Япония; ку-
бергандинский ярус (нижняя часть).

Misellina (Misellina) ovalis (Deprat, 1915)
Табл. XXVI, фиг. 5

1915. Doliolina ovalis: Deprat, p. 15, pl. 3, fig. 1–4

Местонахождение. Закавказье, Армения, Ас-
ни, аснийская свита; кубергандинский ярус (ниж-
няя часть).
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Распространение и возраст. Китай, Индоки-
тай, Япония, Пакистан, Памир, Дарваз, Афгани-
стан; кубергандинский ярус (нижняя часть).

Подрод Paramisellina Zhang et Dong, 1986

Misellina (Paramisellina) houchangensis 
Zhang et Dong, 1986

Табл. XXVII, фиг. 7

1986. Misellina (Paramisellina) houchangensis: Zhang, 
Dong in: Xiao et al., p. 146, pl. 19, fig.1–4, 10

Местонахождение. Южный Афганистан, Хар-
гардан; куберандинский ярус.

Распространение и возраст. Афганистан, Иран, 
Китай; кубергандинский ярус.

Р о д Armenina A.Miklukho-Maclay, 1955

Armenina karinae A.Miklukho-Maclay, 1955
Табл. XXVI, фиг. 6

1955. Armenina karinae: А.Миклухо-Маклай, с. 576, фиг. 1e
1957. Armenina karinae: A.Миклухо-Маклай, с. 120, табл. 

4, фиг. 1, 2

Местонахождение. Иран, зона Сенедей-Сирджан, 
Кавиз; кубергандинский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Закавказье, Иран, 
Афганистан, Памир, Китай, Индокитай, Япония; 
кубергандинский ярус.

Armenina urtzensis Leven, 1992
Табл. XXVI, фиг. 9

1992. Armenina urtzensis: Левен в: Левен и др., с. 76, 
табл. 4, фиг. 5–7

Местонахождение. Закавказье, Армения, хре-
бет Урц, аснийская свита; кубергандинский ярус 
(нижняя часть).

Распространение и возраст. Закавказье, Дар-
ваз, Иран; кубергандинский ярус (нижняя часть).

Armenina asiatica Leven, 1967
Табл. XXVII, фиг. 6

1967. Armenina asiatica: Левен, с. 204, табл. 38, фиг. 3; 
табл. 39, фиг. 2, 3

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, 
Игримьюз, кубергандинская свита; кубергандин-
ский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Памир, Афга-
нистан, Заавказье; кубергандинский ярус — низы 
мургабского.

Armenina sphaera (Ozawa, 1927)
Табл. XXIX, фиг. 1

1927. Verbeekina verbeeki sphaera: Ozawa, р. 153, pl. 
38, fig. 16a

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, 
Джамантал, ганская свита; мургабский ярус (ниж-
няя часть).

Распространение и возраст. Япония, Китай, 
Памир; мургабский ярус.

С е м е й с т в о Verbeekinidae
Staff et Wedekind, 1910

Р о д Verbeekina Staff, 1910
Подрод Verbeekina Staff, 1910

Verbeekina (Verbeekina) furnishi 
Skinner et Wilde, 1966

Табл. XXX, фиг. 8

1966b. Verbeekina furnishi: Skinner, Wilde, p. 14, pl. 17, 
fig. 3–5; pl. 18, fig. 1–4

Местонахождение. Южный Афганистан, Джа-
ре-Себак; мургабский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Суматра, Индо-
китай, Китай, Япония, Памир, Афганистан, Крым, 
Турция, Словения, Тунис; мургабский ярус.

Подрод Quasiverbeekina 
Wang, Sheng et Zhang, 1981

Verbeekina (Quasiverbeekina) altimurensis 
Leven, 1997

Табл. XXX, фиг. 9

1997. Verbeekina (Quasiverbeekina) altimurensis: Leven, 
p. 76, pl. 21, fig. 12
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Местонахождение. Южный Афганистан, Аль-
тимур; мургабский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Афганистан, 
Китай (Тибет); верхи мургабского и мидийский 
ярусы.

С е м е й с т в о Pseudodoliolinidae 
Leven, 1963

Р о д Pseudodoliolina Yabe et Hanzawa, 1932

Pseudodoliolina primigena 
Toriyama et Kanmera, 1975

Табл. XXVI, фиг. 4

1975. Pseudodoliolina primigena: Toriyama, Kanmera 
in: Toriyama, p. 73–74, pl. 15, fig. 8–18

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, Ку-
берганды, кубергандинская свита; кубергандин-
ский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Таиланд, Юго-
Восточный Памир; кубергандинский ярус.

Pseudodoliolina saraburiensis 
Toriyama et Kanmera, 1975

Табл. XXVII, фиг. 10

1975. Pseudodoliolina saraburiensis: Toriyama, Kanmera 
in: Toriyama, p. 71–72, pl. 14, fig. 19–22; pl. 15, fig. 1–7

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, 
Куберганды, кубергандинская свита; кубергандин-
ский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Таиланд, Юго-
Восточный Памир; кубергандинский ярус.

Pseudodoliolina ozawai Yabe et Hanzawa, 1932
Табл. XXX, фиг. 5

1932. Pseudodoliolina ozawai: Yabe, Hanzawa, p. 40–42

Местонахождение. Крым, р. Марта; мургаб-
ский ярус (средняя часть).

Распространение и возраст. Япония, Китай, 
Индокитай, Памир, Афганистан, Иран, Турция; 
мургабский ярус.

С е м е й с т в о Neoschwagerinidae 
Dunbar et Condra, 1927

Р о д Cancellina Hayden, 1909

Cancellina primigena Hayden, 1909
Табл. XXVII, фиг. 1

1909. Neoschwagerina (Cancellina) primigena: Hayden, 
p. 249, pl. 22, fig. 1

1982. Cancellina primigena: Левен, с. 49, табл. 1, фиг. 

1–10

Местонахождение. Северный Афганистан, Ба-
миан, Ходжагор; кубергандинский ярус (верхняя 
часть).

Распространение и возраст. Афганистан, Юго-
Восточный Памир, Закавказье; кубергандинский 
ярус (верхняя часть).

Cancellina cutalensis Leven, 1967
Табл. XXVII, фиг. 2

1967. Cancellina cutalensis: Левен, с. 186, табл. 31, фиг. 

11–13

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, Ку-
таль, кубергандинская свита; кубергандинский ярус 
(верхняя часть).

Распространение и возраст. Юго-Восточный 
Памир, Пакистан, Китай, Япония; верхи куберган-
динского яруса — низы мургабского.

Cancellina dutkevitchi Leven, 1967
Табл. XXVII, фиг. 3

1967. Cancellina dutkevitchi: Левен, с. 187–188, табл. 
32, фиг. 2, 4, 6

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, 
Джамантал, кубергандинская свита; кубергандин-
ский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Юго-Восточный Па-
мир, Пакистан, Китай, Турция; кубергандинский 
ярус (верхняя часть)

Cancellina pamirica Leven, 1967
Табл. XXVII, фиг. 4

1967. Cancellina pamirica: Левен, с. 186–187, табл. 32, 

фиг. 1, 3
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Местонахождение. Юго-Восточный Памир, Ку-
таль, кубергандинская свита; кубергандинский 
ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Юго-Восточный 
Памир, Южный Афганистан, Китай, Япония; ку-
бергандинский ярус (верхняя часть).

Cancellina armenica Leven, 1998
Табл. XXVII, фиг. 5

1998а. Cancellina armenica: Leven, p. 325, pl. 9, fig. 8–12

Местонахождение. Закавказье, Армения, Ас-
ни, аснийская свита; кубергандинский ярус (верх-
няя часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Армении вид не обнаружен.

Cancellina praeneoschwagerinoides Leven, 1967
Табл. XXIX, фиг. 5

1967. Cancellina praeneoschwagerinoides: Левен, с. 
188–189, табл. 32, фиг. 5, 7

Местонахождение. Северный Памир, Зулумарт, 
баляндкиикская свита; мургабский ярус (нижняя 
часть).

Распространение и возраст. Памир, Закава-
казье; верхи кубергандинского яруса — низы мур-
габского.

Р о д Neoschwagerina Yabe, 1903

Neoschwagerina simplex simplex Ozawa, 1927
Табл. XXIX, фиг. 2

1927. Neoschwagerina simplex: Ozawa, p. 153–154, pl. 
34, fig. 7–11, 22, 23; pl. 37, fig. 3, 6a

Местонахождение. Крым, р. Марта; мургаб-
ский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Япония, Китай, 
Индокитай, Пакистан, Памир, Крым, Турция; мур-
габский ярус (нижняя часть).

Neoschwagerina simplex tenuis 
Toriyama et Kanmera, 1975

Табл. XXIX, фиг. 4

1975. Neoschwagerina simplex tenuis: Toriyama, 
Kanmera in: Toriyama, p. 97, pl. 19, fig. 14–24

Местонахождение. Северный Афганистан, Ход-
жагор; мургабский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Таиланд, Афга-
нистан; мургабский ярус (нижняя часть).

Neoschwagerina verae (Tumanskaya, 1953)
Табл. XXIX, фиг. 3

1953. Crimellina verae: Туманская, с. 4, табл. 13, фиг. 5

Местонахождение. Крым, р. Марта; мургаб-
ский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Крым, Юго-Вос-
точный Памир, Пакистан; мургабский ярус (ниж-
няя часть).

Neoschwagerina occidentalis 
Kochansky-Devidé et Ramovš, 1955

Табл. XXX, фиг. 1

1955. Neoschwagerina craticulifera occidentalis: Ko-
chansky-Devidé, Ramovš, p. 418–419, pl. 7, fig. 1–6

Местонахождение. Северный Афганистан, 
Булола; мургабский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Словения, Си-
цилия, Турция, Афганистан; верхи мургабского 
яруса — низы мидийского.

Neoschwagerina bamianica Leven, 1997
Табл. XXX, фиг. 2

1912. Neoschwagerina craticulifera: Deprat, p. 47–49, 
pl. 2, fig. 1, 2

1997. Neoschwagerina bamianica: Leven, p. 77, pl. 22, 
fig. 12, 13

Местонахождение. Северный Афганистан, Ход-
жагор; мургабский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Китай, Афгани-
стан; верхи мургабского яруса — низы мидийского.

Neoschwagerina colaniae Ozawa, 1927
Табл. XXX, фиг. 3

1927. Neoschwagerina colaniae Ozawa, p. 157–158, pl. 
40, fig. 9, 12, 13; pl. 41, fig. 3, 11

Местонахождение. Крым, р. Марта; мургаб-
ский ярус (средняя часть).
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Распространение и возраст. Япония, Китай, 
Крым; мургабский ярус.

Neoschwagerina minoensis Deprat, 1914
Табл. XXXI, фиг. 4

1914. Neoschwagerina craticulifera var. minoensis: Dep-

rat, p. 27, pl. 7, fig. 9, 10

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, 
Джамантал, ганская свита; верхи мургабского яру-
са — низы мидийского.

Распространение и возраст. Япония, Памир, 
Китай; верхи мургабского яруса — низы мидий-
ского.

Neoschwagerina margaritae Deprat, 1913
Табл. XXXIII, фиг. 1

1913. Neoschwagerina margaritae: Deprat, p. 58–60, 

pl. 8, fig. 11; pl. 9, fig. 1–3

Местонахождение. Южный Афганистан, Аль-
тимур; мидийсикй ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Китай, Япония, 
Памир, Афганистан, Иран, Новая Зеландия; верхи 
мургабского и мидийский ярусы.

Р о д Colania Lee, 1933

Colania altimurensis Leven, 1997
Табл. XXXIII, фиг. 5

1997. Colania altimurensis: Leven, p. 78, pl. 24, fig. 1, 5

Местонахождение. Южный Афганистан, Аль-
тимур; мидийский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Афганистан, Ки-
тай; мидийский ярус (нижняя часть).

Р о д Yabeina Deprat, 1914

Yabeina archaica Dutkevich, 1967
Табл. XXXIII, фиг. 6

1967. Yabeina archaica: Дуткевич, с. 18–21, табл. 1, 
фиг. 1–3

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, 
Джамантал, ганская свита; мидийский ярус.

Распространение и возраст. Памир, Новая 
Зеландия; мидийский ярус.

Yabeina opima Skinner, 1969
Табл. XXXIII, фиг. 9

1969. Yabeina opima: Skinner, p. 13–14, pl. 29, fig. 1–4; 
pl. 30, fig. 1–4; pl. 31, fig 1, 2

Местонахождение. Турция, Черкезуик; ми-
дийский ярус.

Распространение и возраст. Турция, Юго-Вос-
точный Памир; мидийский ярус.

С е м е й с т в о Sumatrinidae Silvestri, 1933

Р о д Presumatrina Tumanskaya, 1950

Presumatrina neoschwagerinoides (Deprat, 1913)
Табл. XXIX, фиг. 6

1913. Doliolina neoschwagerinoides: Deprat, p. 52, pl. 
10, fig. 1–7

Местонахождение. Крым, р. Марта; мургаб-
ский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Китай, Индоки-
тай, Япония, Памир, Афганистан, Закавказье, Крым, 
Средиземноморье; мургабский ярус (нижняя часть).

Presumatrina rossica 
A.Miklukho-Maclay, 1957

Табл. XXIX, фиг. 8

1957. Praesumatrina rossica: A.Миклухо-Маклай, с. 
139–140, табл. 10, фиг. 1, 2

Местонахождение. Крым, р. Марта; мургаб-
ский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Крыма вид не обнаружен.

Presumatrina ozawai (Hanzawa, 1954)
Табл. XXIX, фиг. 11

1954. Afghanella ozawai: Hanzawa, p. 3–7, pl. 2, fig. 1–3
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Местонахождение. Крым, р. Марта; мургаб-
ский ярус (нижняя часть).

Распространение и возраст. Япония, Китай, 
Афганистан, Крым; мургабский ярус (нижняя часть).

Р о д Afghanella Thompson, 1946

Afghanella tereshkovae Leven, 1967
Табл. XXIX, фиг. 10

1967. Afghanella tereshkovae: Левен, с. 199–200, табл. 
33, фиг. 2, 5, 6, 9

Местонахождение. Северный Памир, Зулу-
март, баляндкиикская свита; мургабский ярус.

Распространение и возраст. За пределами 
Памира вид не обнаружен.

Afghanella robbinsae Skinner et Wilde, 1967
Табл. XXX, фиг. 6

1967. Afghanella robbinsae: Skinner, Wilde, p. 16, pl. 20, 21

Местонахождение. Тунис, Бир Солтане; мур-
габский ярус (верхняя часть).

Распространение и возраст. Тунис, Афгани-
стан; верхи мургабского яруса — низы мидийского.

Afghanella borissiaki (Tumanskaya, 1950)
Табл. XXX, фиг. 7

1950. Sumatrina borissiaki: Туманская, с. 90–91, табл. 
3, фиг. 2, 3; табл. 4, фиг. 1–4

Местонахождение. Крым, р. Марта; мургаб-
ский ярус (средняя часть).

Распространение и возраст. За пределами Кры-
ма вид не обнаружен.

Afghanella schencki Thompson, 1946
Табл. XXXI, фиг. 1

1946. Afghanella schencki: Thompson, p. 153–155, pl. 

25, fig. 1–12

Местонахождение. Иран, зона Сенедей-Сир-
джан, Хамбаст, формация Сурмак; мургабский 
ярус (средняя часть)

Распространение и возраст. Афганистан, Се-
верный Памир, Иран, Китай; мургабский ярус (верх-
няя часть).

Afghanella sumatrinaeformis (Gubler, 1935)
Табл. XXXIV, фиг. 1

1935. Neoschwagerina sumatrinaeformis: Gubler, p. 
123–127, pl. 5, fig. 3, 4, 10, 17; pl. 7, fig. 2

Местонахождение. Северный Памир, Зулу-
март, баляндкиикская свита; мидийский ярус (ниж-
няя часть).

Распространение и возраст. Индокитай, Ки-
тай, Северный Памир, Иран, Средиземноморье; 
верхи мургабского яруса — низы мидийского.

Р о д Sumatrina Volz, 1904

Sumatrina annae Volz, 1904
Табл. XXX, фиг. 4

1904. Sumatrina annae: Volz, p. 182, fig. 28

Местонахождение. Северный Афганистан, Бу-
лола; верхи мургабского яруса или низы мидийского.

Распространение и возраст. Суматра, Китай, 
Индокитай, Япония, Афганистан, Иран, Турция; 
верхи мургабского яруса — низы мидийского.

Sumatrina brevis Leven, 1967
Табл. XXXI, фиг. 2

1967. Sumatrina annae brevis: Левен, с. 201, табл. 37, 
фиг. 4, 5

Местонахождение. Юго-Восточный Памир, Ки-
зыл-Белес, ганская свита; мургабский ярус (сред-
няя часть).

Распространение и возраст. За пределами 
Памира вид не обнаружен.
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Фототаблицы и объяснения к ним



Таблица I

Башкирский ярус (нижняя часть)

1. Mediocris brevisculus (Ganelina). x80. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Галех.
2. Mediocris mediocris (Vissarionova). x80. Аксиальное сечение. Иран, Заладу, формация Галех.
3. Millerella mixta (Rauser-Chernousova). x80. Аксиальное сечение. Иран, Заладу, формация Галех.
4. Eostaffella ovoidea Rauser-Chernousova. x80. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Галех.
5. Eostaffella ex gr. postmosquensis acutiformis Kireeva. x80. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, форма-

ция Галех.
6. Eostaffella pseudostruvei angusta Kireeva. x80. Аксиальное сечение. Иран, Заладу, формация Галех.
7. Eostaffella pseudostruvei chomatifera Kireeva. x80. Аксиальное сечение. Иран, Заладу, формация Га-

лех.
8. Eostaffella pseudostruvei elongatissima Manukalova-Grebenjuk, Iljina et Serezhnikova. x80. Аксиальное 

сечение. Иран, Заладу, формация Галех.
9. Eostaffella parastruvei Rauser-Chernousova. x80. Субаксиальное сечение. Иран, Заладу, формация Га-

лех.
10. Eostaffella libera Rumjanzeva. x80. Аксиальное сечение. Иран, Заладу, формация Галех.
11. Eostaffella raguschensis Ganelina. x80. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Галех.
12. Millerella aff. excavata Conil et Lys. x80. Аксиальное сечение. Иран, Заладу, формация Галех.
13. Eostaffella designata (D.Zeller). x80. Аксиальное сечение. Иран, Заладу, формация Галех.
14. Millerella aff. paraumbilicata Manukalova-Grebenjuk, Iljina et Serezhnikova. x80. Аксиальное сечение. 

Иран, Анарак, формация Галех.
15. Millerella variabilis Rauser-Chernousova. x80. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Галех.
16. Plectostaffella varvariensis (Brazhnikova et Potievskaya). x80. Аксиальное сечение. Иран, Заладу, фор-

мация Галех.
17. Plectostaffella acuta (Manukalova-Grebenjuk, Iljina et Serezhnikova). x80. Аксиальное сечение. Иран, 

Заладу, формация Галех.
18. Plectostaffella seslavica (Rumjanzeva). x80. Аксиальное сечение. Иран, Заладу, формация Галех.
19. Plectostaffella jakhensis Reitlinger. x80. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Галех.
20. Plectostaffella quadrata Rumjanzeva. x80. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Галех.
21. Plectostaffella bogdanovkensis Reitlinger. x80. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Галех.
22. Varistaffella varsanofievae (Rauser-Chernousova). x80. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация 

Галех.
23. Semistaffella minuscularia Reitlinger. x80. Субаксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Галех.
24. Semistaffella variabilis Reitlinger. x80. Субаксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Галех.
25. Varistaffella ziganica (Sinitsyna). x80. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Галех.
26, 33. Pseudostaffella antiqua (Dutkevich). x46. Аксиальные сечения. Иран, Анарак и Заладу (соответст-

венно), формация Галех.
27. Pseudostaffella aff. compressa (Rauser-Chernousova). x46. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, форма-

ция Галех.
28. Pseudostaffella grandis Schlykova. x46. Субаксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Галех.
29. Pseudostaffella praegorskyi Rauser-Chernousova. x46. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация 

Галех.
30. Pseudostaffella compressa (Rauser-Chernousova). x46. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация 

Галех.
31. Pseudostaffella paracompressa Safonova. x46. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Галех.
32. Pseudostaffella nikolaevskiensis Manukalova-Grebenjuk, Iljina et Serezhnikova. x46. Аксиальное сече-

ние. Иран, Анарак, формация Галех.
Масштабные линейки А (к фиг. 1–25) и В (к фиг. 26–32) равны 0,5 мм
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Таблица II 

Башкирский ярус (верхняя часть)

1, 2, 5, 6. Tikhonovichiella pseudoaljutovica (Rauser-Chernousova). x35. 1 — аксиальное сечение; Иран, Ана-
рак, формация Галех (верхняя часть); 2, 5, 6 — аксиальные сечения; Дарваз, Сангоб, зидадаринская свита.

3, 4. Tikhonovichiella tikhonovichi (Rauser-Chernousova). x35. Аксиальные сечения; Дарваз, Сангоб, за-
дадаринская свита.

7. Verella cf. postfusiformis Bensh. x25. Аксиальное сечение; Дарваз, Сангоб, зидадаринская свита.
8. Verella spicata Dalmatskaya. x30. Аксиальное сечение; Дарваз, Сангоб, зидадаринская свита.
9, 10, 12. Profusulinella (Depratina) subovata Safonova. x35. Субаксиальные сечения; Иран, Анарак, фор-

мация Галех.
11, 14. Profusulinella (Depratina) parva (Lee et Chen). x35. Аксиальное и субаксиальное сечения; Иран, 

Анарак, формация Галех.
13. Pseudostaffella gorskyi (Dutkevich). x48. Аксиальное сечение; Дарваз, Чарымдара, зидадаринская свита.
15, 17. Pseudostaffella aff. turbulenta Grozdilova et Lebedeva. x48. Субаксиальное и аксиальное сечения; 

Дарваз, Сангоб, зидадаринская свита.
16. Staffellaeformis bona (Grozdilova et Lebedeva). x35. Аксиальное сечение; Дарваз, Сангоб, зидадарин-

ская свита.
18. Ozawainella rhombiformis Manukalova. x50. Аксиальное сечение; Дарваз, Сангоб, зидадаринская свита.
19. Ozawainella aff. fragilis Safonova. x50. Аксиальное сечение; Дарваз, Сангоб, зидадаринская свита.
20. Ozawainella aff. mosquensis Rauser-Chernousova. x50. Аксиальное сечение; Дарваз, Сангоб, зидада-

ринская свита.
21. Ozawainella ex gr. mosquensis Rauser-Chernousova. x50. Аксиальное сечение; Дарваз, Сангоб, зидада-

ринская свита.
Масштабные линейки А (к фиг. 1–6, 9–12, 14, 16), В (к фиг. 7), С (к фиг. 8), D (к фиг. 13, 15, 17) и Е (к 

фиг. 18–21) равны 0,5 мм.
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Таблица III

Московский ярус, верейский и каширский подъярусы

1. Eostaffella ex gr. mutabilis Rauser-Chernousova. x80. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Аб-
шени.

2. Millerella ex gr. marblensis Thompson. x80. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Абшени.
3. Novella primitiva (Dutkevich). x80. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Абшени.
4. Seminovella carbonica (Grozdilova et Lebedeva). x80. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Аб-

шени.
5. Millerella pressa Thompson. x80. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Абшени.
6. Eostaffella acuta Grozdilova et Lebedeva. x80. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Абшени.
7. Ozawainella mosquensis Rauser-Chernousova. x46. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Аб-

шени.
8. Ozawainella aff. paratingi Manukalova. x46. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Абшени.

9. Seminovella aperta (Grozdilova et Lebedeva). x80. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация 
Абшени.

10. Ozawainella ferganensis Dzhentchuraeva. x46. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Абшени.
11. Ozawainella paracompressa Grozdilova et Lebedeva. x46. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, форма-

ция Абшени.
12. Ozawainella eoangulata Manukalova. x46. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Абшени.
13. Ozawainella kurachovensis Manukalova. x46. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Абшени.
14. Ozawainella vozhgalica Safonova. x46. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Абшени.
15. Profusulinella (Depratina) omiensis Watanabe. x35. Аксиальное сечение. Иран, Заладу, формация Аб-

шени.
16, 17. Profusulinella (Profusulinella) ex gr. convoluta (Lee et Chen). x35. Субаксиальные сечения. Иран, 

Заладу, формация Абшени.
18. Profusulinella (Profusulinella) cf. pseudorhomboidea Putrja. x35. Субаксиальное сечение. Иран, Ана-

рак, формация Абшени.
19. Profusulinella (Depratina) beppensis Toriyama. x35. Аксиальное сечение. Иран, Заладу, формация Аб-

шени.
20. Profusulinella (Depratina) pseudoparva Leven et Davydov. x35. Аксиальное сечение голотипа. Иран, 

Анарак, формация Абшени.
21. Aljutovella stoecklini Leven et Davydov. x35. Аксиальное сечение голотипа. Иран, Заладу, формация 

Абшени.
22. Aljutovella tumida Bensh. x35. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Абшени.
23. Aljutovella artificialis Leontovich. x35. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Абшени.
Масштабные линейки А (к фиг. 1–6, 9), В (к фиг. 7, 8, 10–14) и С (к фиг. 15–23) равны 0,5 мм.
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Таблица IV

Московский ярус, верейский и каширкий подъярусы

1. Fusiella aff. praetypica Safonova. x40. Аксиальное сечение. Иран, Заладу, формация Абшени.
2. Fusiella aff. paradoxa Lee et Chen. x40. Аксиальное сечение. Иран, Заладу, формация Абшени.
3. Fusiella praecursor paraventricosa Rauser-Chernousova. x40. Субаксиальное сечение. Иран, Заладу, 

формация Абшени.
4. Fusiella pulchella Safonova. x40. Аксиальное сечение. Иран, Заладу, формация Абшени.
5. Neostaffella rotundata (Bensh). x35. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Абшени.
6. Neostaffella syzranica (Rauser-Chernousova et Safonova). x35. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, фор-

мация Абшени.
7. Ozawainella mosquensis Rauser-Chernousova. x46. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Аб-

шени.
8. Aljutovella cafirniganica Bensh. x35. Субаксиальное сечение. Иран, Заладу, форамция Абшени.
9. Neostaffella ozawai (Lee et Chen). x35. Субаксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, кухифрушская 

свита.
10. Aljutovella postaljutovica dilucida Leontovich. x35. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаи-

кухнинская свита (нижняя часть).
11. Aljutovella znensis Rauser-Chernousova. x35. Субаксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, кухифруш-

ская свита.
12. Hemifusulina paraelliptica Rauser-Chernousova. x20. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, кухиф-

рушская свита.
13. Hemifusulina orientalis Leven. x20. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Калаикухна, кухифрушская 

свита.
14. Hemifusulina(?) splendida Safonova. x20. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, кухифрушская 

свита.
15. Eofusulina binominata Putrja. x20. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская свита 

(нижняя часть).
16. Paraeofusulina (Neofusulina) subtilissima Putrja. x15. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, ка-

лаикухнинская свита (нижняя часть).
Масштабные линейки A (к фиг. 1–4), В (к фиг. 5, 6, 8–11), С (к фиг. 7), D (к фиг. 12–15) равны 0,5 мм; 

линейка Е (к фиг. 16) равна 1 мм.
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Таблица V

Московский ярус, верейский и каширский подъярусы

1. Profusulinella (Profusulinella) rhomboidea (Lee et Chen). x30. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикух-
на, калаикухнинская свита.

2. Taitzehoella mutabilis (Safonova). x30. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, кухифрушская свита.
3. Profusulinella (Profusulinella) convoluta (Lee et Chen). x40. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, 

калаикухнинская свита.
4. Taitzehoella compacta Leven. x30. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Калаикухна, калаикухнин-

ская свита.
5. Taitzehoella librovitchi (Dutkevich). x30. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская 

свита.
6. Pulchrella eopulchra (Rauser-Chernousova). x20. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, кухифруш-

ская свита.
7. Fusulinella (Moellerites) praebocki Rauser-Chernousova. x20. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, 

калаикухнинская свита.
8. Profusulinella (Ovatella) meridiana (Bensh). x20. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикух-

нинская свита.
9. Profusulinella (Depratina) timanica (Kireeva). x20. Субаксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, ку-

хифрушская свита.
10. Fusulinella (Moellerites) subundulata Leven. x20. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Калаикухна, 

кухифрушская свита.
11. Profusulinella (Ovatella) panjensis Leven. x20. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Калаикухна, 

калаикухнинская свита.
12. Fusulinella (Moellerites) orientalis Leven. x20. Аксиальное сечение голотипа; Дарваз, Калаикухна, 

калаикухнинская свита.
13. Beedeina schellwieni (Staff). x20. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская свита.
14. Citronites apokensis (Rauser-Chernousova). x20. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикух-

нинская свита.
15. Citronites reticulatus Leven. x20. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская 

свита.
16. Citronites panjensis Leven. x20. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская 

свита.
17. Hemifusulina volgensis intermedia Safonova. x20. Аксиальное сечение; Дарваз, Калаикухна, кухиф-

рушская свита.
18. Putrella primaris Leven. x20. Аксиальное сечение голотипа, Иран, Асад-Абад.
Масштабные линейки А (к фиг. 1, 2, 4) и В (к фиг. 3) равны 0,5 мм; линейка С (к фиг. 5–18) равна 1 мм.
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Таблица VI

Московский ярус, подольский и мячковский подъярусы
Все x20, кроме 2

1. Beedeina elegans (Rauser-Chernousova et Beljaev). Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикух-
нинская свита.

2. Fusiella typica Lee et Chen. x40. Субаксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Абшени (верхняя 
часть).

3. Beedeina consobrina (Safonova). Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская свита.
4. Putrella persica Leven et Davydov. Аксиальное сечение голотипа. Иран, Анарак, формация Абшени.
5. Beedeina timanica (Rauser-Chernousova).Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская 

свита.
6. Beedeina carbonica (Dalmatskaya). Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская свита.
7. Beedeina darvasica (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская свита.
8. Beedeina pseudokonnoi (Sheng). Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская свита.
9. Fusulinella (Moellerites) bockiformis Bogush. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Абшени.
10. Putrella admiranda Leven. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская свита.

11. Fusulinella (Moellerites) aff. globosa Saurin. Субаксиальное сечение; Иран, Анарак, формация Аб-
шени.

12. Undatafusulina asiatica Leven. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская 
свита.

Масштабная линейка А (к фиг. 1, 3–12) равна 1 мм; линейка В (к фиг. 2) равна 0,5 мм.
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Таблица VII

Московский ярус, подольский и мячковский подъярусы
Все х20

1. Kamaina cotarozoe (Ginkel). Аксиальное сечение. Испания, Кантабрийские горы, р. Писуэрга.
2. Fusulinella (Fusulinella) delepinei Gubler. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская 

свита.
3. Fusulinella (Fusulinella) lata Reitlinger. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская 

свита.
4. Fusulinella (Fusulinella) fluxa Lee et Chen. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская 

свита.
5. Fusulinella (Fusulinella) helenae Rauser-Chernousova. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаи-

кухнинская свита.
6. Fusulinella (Fusulinella) ginkeli Villa. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская свита.
7. Fusulinella (Fusulinella) alvaradoi Ginkel. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская 

свита.
8. Fusulinella (Fusulinella) pamirica Leven. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Калаикухна, калаикух-

нинская свита.
9. Fusulinella (Fusulinella) pseudobocki (Lee et Chen). Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаи-

кухнинская свита.
10. Fusulinella (Fusulinella) mosquensis Rauser-Chernousova et Safonova. Субаксиальное сечение. Дарваз, 

Калаикухна, калаикухнинская свита.
11. Fusulinella (Fusulinella) bogushi Leven. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская 

свита.
12. Fusulinella (Fusulinella) kamensis Rauser-Chernousova. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, ка-

лаикухнинская свита.
Масштабные линейки А (к фиг. 1) и В (к фиг. 2–12) равны 1,0 мм.
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Таблица VIII

Касимовский ярус

1. Quasifusulinoides juvenatus Kireeva. x15. Субаксиальное сечение. Дарваз, Сафетгыр, калаикухнинская 
свита.

2. Quasifusulina pseudotenuissima Leven et Davydov. x15. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Сафет-
гыр, калаикухнинская свита.

3. Protriticites compactus Leven et Davydov. x20. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита.

4. Fusiella segyrdashtiensis Davydov. x20. Субаксиальное сечение голотипа. Дарваз, Возгина, калаикух-
нинская свита.

5. Schwageriniformis (Schwageriniformis) crebrius (Alekseeva). x15. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаи-
кухна, калаикухнинская свита.

6. Protriticites formosus Volozhanina. x20. Аксиальное сечение. Дарваз, Сафетгыр, калаикухнинская свита.
7. Obsoletes minutus asiaticus Bogush. x20. Аксиальное сечение. Дарваз, Сафетгыр, калаикухнинская свита.
8. Protriticites putrjai Leven et Davydov. x20. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Калаикухна, калаи-

кухнинская свита.
9. Montiparus memorabilis Leven et Davydov. x15. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Сафетгыр, калаи-

кухнинская свита.
10. Schwageriniformis (Schwageriniformis) minor (Rozovskaya). x15. Аксиальное сечение. Дарваз, Сафет-

гыр, калаикухнинская свита.
11. Protriticites plicatus Kireeva. x20. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская свита.
12. Schwageriniformis (Schwageriniformis) fusiformis (Bensh). x15. Аксиальное сечение. Дарваз, Сафет-

гыр, калаикухнинская свита.
13. Obsoletes darvasicus Leven et Davydov. x20. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Сафетгыр, калаи-

кухнинская свита.
14. Schwageriniformis (Schwageriniformis) pamiricus Leven et Davydov. x15. Аксиальное сечение голоти-

па. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская свита.
15. Obsoletes paraovoides Bensh. x20. Аксиальное сечение. Дарваз, Сафетгыр, калаикухнинская свита.
16. Schwageriniformis (Tumefactus) oblisus Leven et Davydov. x15. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, 

Калаикухна, калаикухнинская свита.
17. Schwageriniformis (Tumefactus) expressus (Anosova). x15. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, 

калаикухнинская свита.
18. Montiparus umbonoplicatus umbonoplicatus (Rauser-Chernousova et Beljaev). x15. Аксиальное сече-

ние. Дарваз, Сафетгыр, калаикухнинская свита.
19. Kanmeraia kottlowskii (Stewart). x15. Аксиальное сечение. Дарваз, Чарымдара.
20. Montiparus montiparus (Ehrenberg, etend Moeller). x15. Аксиальное сечение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-

кухнинская свита.
Масштабные линейки А (к фиг. 3, 4, 6–8, 11, 13, 15) и В (к фиг. 1, 2, 5, 10, 16–20) равны 1,0 мм.
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Таблица IX

Касимовский ярус — низы гжельского
Все x15, кроме 11

1. Montiparus umbonoplicatus longus Leven et Davydov. Аксиальное сечение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-
кухнинская свита.

2. Montiparus priscus Villa. Аксиальное сечение. Дарваз, Сафетгыр, калаикухнинская свита.
3. Montiparus sinuosus alaicus Bensh. Аксиальное сечение. Дарваз, Сафетгыр, калаикухнинская свита.
4. Montiparus paramontiparus mesopachus Rozovskaya. Аксиальное сечение. Дарваз, Сафетгыр, калаи-

кухнинская свита.
5. Montiparus kushanicus Leven et Davydov. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Сафетгыр, калаикух-

нинская свита.
6. Montiparus stuckenbergiformis Leven et Davydov. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Сафетгыр, ка-

лаикухнинская свита.
7. Triticites kurshabensis Bensh. Аксиальное сечение. Дарваз, Сафетгыр, калаикухнинская свита.
8. Triticites noinskyi Rauser-Chernousova. Субаксиальное сечение. Дарваз, Сафетгыр, калаикухнинская 

свита.
9. Kushanella daixiniformis (Izotova et Vevel). Аксиальное сечение. Дарваз, Сафетгыр, калаикухнинская 

свита.
10. Kushanella globosa Leven et Davydov. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Сафетгыр, калаикухнин-

ская свита.
11. Ferganites ferganensis (A.Miklukho-Maclay). x10. Аксиальное сечение. Испания, Кантабрийские горы, 

формация Пуэнтеллес.
12. Triticites simplex (Schellwien). Субаксиальное сечение. Дарваз, Сафетгыр, калаикухнинская свита.
13. Rauserites henbesti (Igo). Аксиальное сечение. Дарваз, Сафетгыр, калаикухнинская свита.
14. Rauserites rossicus (Schellwien). Аксиальное сечение. Дарваз, Сафетгыр, калаикухнинская свита.
Масштабные линейки А (к фиг. 1–10, 12–14) и В (к фиг. 11) равны 1,0 мм.
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Таблица Х

Гжельский ярус (нижняя часть)
1–8 х15, 9–12 х10

1. Rauserites concinnus Leven et Davydov. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Калаикухна, калаикух-
нинская свита.

2. Schwageriniformis (Schwageriniformis) acutatus Leven. Аксиальное сечение голотипа. Иран, Анарак, 
формация Заладу.

3. Rauserites jucundus Leven et Davydov. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Калаикухна, калаикух-
нинская свита.

4. Rauserites fortissimus (Rauser-Chernousova). Субаксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикух-
нинская свита.

5. Rauserites darvasicus Leven et Davydov. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Калаикухна, калаикух-
нинская свита.

6. Rauserites rugosus (Rozovskaya). Субаксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская свита.
7. Rauserites(?) persicus Leven. Аксиальное сечение голотипа. Иран, Анарак, формация Заладу.
8. Triticites(?) nefandus Grozdilova. Субаксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Заладу.
9. Rugosofusulina elongata Leven. Аксиальное сечение голотипа. Иран, Анарак, формация Заладу.
10. Rugosofusulina uralica Z.Mikhailova. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Заладу.
11. Rauserites rossicus (Schellwien). Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Заладу.
12. Rugosofusulina(?) iranica Leven. Аксиальное сечение голотипа. Иран, Анарак, формация Заладу.
Масштабные линейки А (к фиг. 1–8) и В (к фиг. 9–12) равны 1,0 мм.
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Таблица XI

Гжельский ярус
Все x10

1. Shagonella implexa (Bensh). Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская свита.
2. Dutkevitchia dastarensis (Bensh). Аксиальное сечение. Дарваз, Сафетгыр, калаикухнинская свита.
3. Darvasoschwagerina archaica (Leven et Scherbovich). Аксиальное сечение топотипа. Дарваз, Сафет-

гыр, калаикухнинская свита.
4. Jigulites corpulensis Bensh. Аксиальное сечение. Дарваз, Шагон, калаикухнинская свита.
5. Jigulites formosus Rozovskaya. Аксиальное сечение. Дарваз, Шагон, калаикухнинская свита.
6. Daixina tormosensis Zolotukhina. Субаксиальное сечение. Дарваз, Шагон, калаикухнинская свита.
7. Daixina evoluta Davydov. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Калаикухна, калаикухнинская свита.
8. Daixina asiatica Bensh. Аксиальное сечение. Дарваз, Шагон, калаикухнинская свита.
9. Daixina likharevi Davydov. Аксиальное сечение. Дарваз, Возгина, калаикухнинская свита.
10. Daixina krushiensis Alksne. Аксиальное сечение. Дарваз, Возгина, калаикухнинская свита.
11. Daixina uralica compacta Alksne. Аксиальное сечение. Дарваз, Шагон, калаикухнинская свита.
12. Nonpseudofusulinas klunnikovi (Davydov). Дарваз, Возгина, калаикухнинская свита.
Масштабная линейка равна 1,0 мм.
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Таблица XII

Гжельский ярус (верхняя часть)
Все х10, кроме 2 и 3

1. Ruzhenzevites ferganensis (Dutkevich). Аксиальное сечение. Иран, Озбак-Кух, формация Заладу.
2. Praepseudofusulina netkatchensis (Ketat). x15. Аксиальное сечение. Дарваз, Шагон, калаикухнинская 

свита.
3. Praepseudofusulina ikensis (Dobrokhotova). x15. Аксиальное сечение. Дарваз, Шагон, калаикухнинская 

свита.
4. Schellwienia(?) anarakensis Leven. Аксиальное сечение голотипа. Иран, Анарак, формация Заладу.
5. Benshiella directa (Bensh). Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Заладу.
6. Nonpseudofusulina olgae (A.Miklukho-Maclay). Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикух-

нинская свита.
7. Schellwienia(?) stoecklini Leven. Аксиальное сечение голотипа. Иран, Анарак, формация Заладу.
8. Anderssonites anderssoni (Schellwien). Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Заладу.
9. Nonpseudofusulina volozhaninae (Konovalova). Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, калаикух-

нинская свита.
10. Ultradaixina bosbytauensis bosbytauensis (Bensh). Аксиальное сечение. Дарваз, Шагон, калаикухнин-

ская свита.
11. Ultradaixina bosbytauensis distincta Leven. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Заладу.
12. Rugosochusenella paragregaria (Rauser-Chernousova). Аксиальное сечение. Дарваз, Шагон, калаикух-

нинская свита.
13. Likharevites esetensis Davydov. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Заладу.
14. Globifusulina sphaeroidea (Rauser-Chernousova). Аксиальное сечение. Дарваз, Шагон, калаикухнин-

ская свита.
15. Likharevites kozui (Deprat). Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Заладу.
16. Globifusulina ex gr. krotowi (Schellwien). Аксиальное сечение. Дарваз, Сафетгыр, калаикухнинская 

свита.
17. Likharevites primaevus fortificatus (Rauser-Chernousova). Аксиальное сечение. Иран, Анарак, форма-

ция Заладу.
18. Globifusulina ex gr. versabile (Bensh). Субаксиальное сечение. Дарваз, Сафетгыр, калаикухнинская 

свита.
Масштабные линейки А (к фиг. 1, 4–18) и В (к фиг. 2, 3) равны 1,0 мм.
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Таблица XIII

Ассельский ярус (нижняя и средняя части)
Все x10

1. Sphaeroschwagerina shamovi primitiva (Leven et Scherbovich). Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, 
Калаикухна, себисурхская свита.

2. Sphaeroschwagerina vulgaris darvasica (Leven et Scherbovich). Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикух-
на, себисурхская свита.

3. Triticites(?) fornicatus Kanmera. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, себисурхская свита.
4. Anderssonites nanus (Sjomina). Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Заладу.
5. Likharevites kokpectensis (Scherbovich). Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Заладу.
6. Likharevites inglorius (Bensh). Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Заладу.
7. Likharevites gracilis Leven. Аксиальное сечение голотипа. Иран, Анарак, формация Заладу.
8. Ruzhenzevites zaladuensis Leven. Аксиальное сечение голотипа. Иран, Озбак-Кух, формация Заладу.
9. Quasifusulina cayeuxi (Deprat). Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, себисурхская свита.
10. Rugosofusulina postprisca Bensh. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, себисурхская свита.
11. Rugosochusenella paragregaria (Rauser-Chernousova). Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, се-

бисурхская свита.
12. Rugosofusulina aktjubensis mutabilis Bensh. Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, себисурхская 

свита.
13. Anderssonites kushanicus (Leven et Scherbovich). Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Калаикухна, 

себисурхская свита.
14. Anderssonites pseudoanderssoni (Sjomina). Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Заладу.
15. Praepseudofusulina kljasmica (Sjomina). Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Заладу.
16. Pseudochusenella explicata (Leven et Scherbovich). Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Калаикух-

на, себисурхская свита.
Масштабная линейка равна 1,0 мм.
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Таблица XIV

Ассельский ярус (средняя и верхняя части)
Все x10, кроме 5

1. Sphaeroschwagerina asiatica (A.Miklukho-Maclay). Аксиальное сечение. Дарваз, Шагон, себисурхская 
свита.

2. Spaeroschwagerina edelsteini (Leven et Scherbovich). Аксиальное сечение. Дарваз, Кухифруш, себи-
сурхская свита.

3. Pseudoschwagerina extensa F. et G. Kahler. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Заладу.
4. Sphaeroschwagerina fusiformis (Krotow). Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Заладу.
5. Schwageriniformis (Schwageriniformis) sarykumensis (Scherbovich). х15. Аксиальное сечение. Дарваз, 

Кухифруш, себисурхская свита.
6. Sphaeroschwagerina shamovi gerontica (Scherbovich). Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация 

Заладу.
7. Pseudoschwagerina aff. gerontica Dunbar et Skinner. Субаксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, се-

бисурхская свита.
8. Pseudoschwagerina turbida F. et G. Kahler. Аксиальное сечение. Иран, Анарак, формация Заладу.
9. Pseudoschwagerina robusta (Meek). Аксиальное сечение. Иран, Анарк, формация Заладу.
Масштабные линейки А (к фиг. 1–4, 6–10) и В (к фиг. 5) равны 1,0 мм.
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Таблица XV

Ассельский ярус (средняя и верхняя части)
Все x10

1. Dutkevitchia splendida (Bensh). Аксиальное сечение. Дарваз, Кухифруш, себисурхская свита.
2. Dutkevitchia(?) subnathorsti (Lee). Аксиальное сечение. Дарваз, Кухифруш, себисурхская свита.
3. Nonpseudofusulina sulcatiformis (Leven et Scherbovich). Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Кухиф-

руш, себисурхская свита.
4. Dutkevitchia formosa Leven et Scherbovich. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Кухифруш, себи-

сурхская свита.
5. Anderssonites panjiensis (Leven et Scherbovich). Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Кухифруш, се-

бисурхская свита.
6. Dutkevitchia complicata (Schellwien). Аксиальное сечение. Дарваз, Кухифруш, себисурхская свита.
7. Pseudochusenella pseudopointeli (Rauser-Chernousova). Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, се-

бисурхская свита.
8. Pseudochusenella(?) ischimbajica (Rauser-Chernousova). Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, се-

бисурхская свита.
9. Benshiella stabilis (Rauser-Chernousova). Аксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, себисурхская свита.
10. Rugosofusulina(?) globoida (Bensh). Аксиальное сечение, Дарваз, Кухифруш, себисурхская свита.
11. Kahlerella alpina (Rauser-Chernousova). Субаксиальное сечение. Дарваз, Калаикухна, себисурхская 

свита.
Масштабная линейка равна 1,0 мм.
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Таблица XVI

Сакмарский ярус, калакташский комплекс
Все x10

1. Zellia nunosei (Hanzawa). Аксиальное сечение. Центральный Памир, Западный Пшарт, дангикалонская 
свита.

2. Robustoschwagerina psharti Leven. Аксиальное сечение голотипа. Центральный Памир, Калакташ, дан-
гикалонская свита.

3. Sphaeroschwagerina sp. Косое сечение. Центральный Памир, Западный Пшарт.
4. Eoparafusulina tschernyschewi (Schellwien). Аксиальное сечение. Центральный Памир, Калакташ, дан-

гикалонская свита.
5. Eoparafusulina memoranda (Grozdilova et Lebedeva). Аксиальное сечение. Центральный Памир, Калак-

таш, дангикалонская свита.
6. Nonpseudofusulina macilenta (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Южный Афганистан, Тезак.
7. Eoparafusulina pamirensis Leven. Аксиальное сечение голотипа. Центральный Памир, Калакташ, дан-

гикалонская свита.
8. Nonpseudofusulina karapetovi karapetovi (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Южный Афганистан, 

Тезак.
9. Nonpseudofusulina karapetovi tezakensis (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Южный Афганистан, 

Тезак.
10. Nonpseudofusulina psharti (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Центральный Памир, Калакташ, 

дангикалонская свита.
11. Nonpseudofusulina sulcata (Korzhenevsky). Аксиальное сечение. Центральный Памир, Калакташ, дан-

гикалонская свита.
12. Nonpseudofusulina granuliformis (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Центральный Памир, Калак-

таш, дангикалонская свита.
13. Nonpseudofusulina insignis (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Центральный Памир, Калакташ, 

дангикалонская свита.
14. Nonpseudofusulina gravis (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Центральный Памир, Калакташ, 

дангикалонская свита.
15. Nonpseudofusulina pamirensis (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Центральный Памир, Калак-

таш, дангикалонская свита.
16. Nonpseudofusulina licis (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Центральный Памир, Калакташ, дан-

гикалонская свита.
Масштабная линейка равна 1,0 мм.
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Таблица XVII

Сакмарский ярус
Все x10, кроме 3 и 6

1. Likharevites ex gr. mirus (Rauser-Chernousova). Аксиальное сечение. Дарваз, Зыгар, хориджская свита.
2. Zellia heritschi F. et G. Kahler. Аксиальное сечение голотипа. Карнийские Альпы, верхние псевдощва-

гериновые известняки.
3. Biwaella ex gr. omiensis Morikawa et Isomi. x20. Аксиальное сечение. Дарваз, Зыгар, хориджская свита.
4. Likharevites inflatus (Chang). Аксиальное сечение. Дарваз, Зыгар, хориджская свита.
5. Zellia afghanica Leven. Аксиальное сечение голотипа. Северный Афганистан, Сурхоб, Амир-Омад.
6. Biwaella europae Kohansky-Devidé et Milanovi7. x20. Аксиальное сечение. Дарваз, Шагон, хориджская 

свита.
7. Robustoschwagerina schellwieni (Hanzawa). Аксиальное сечение. Дарваз, Зыгар, хориджская свита.
8. Pseudoschwagerina beedei afghanensis Leven. Аксиальное сечение голотипа. Северный Афганистан, 

Намакаб.
9. Pseudoschwagerina parasphaerica Chang. Аксиальное сечение. Северный Афганистан, Банги (Руди-

Чаль).
10. Sphaeroschwagerina glomerosa (Schwager). Аксиальное сечение. Северный Афганистан, Банги.
11. Robustoschwagerina geyeri (F. et G. Kahler). Аксиальное сечение. Северный Афганистан, Намакаб.
Масштабные линейки А (к фиг. 3, 6) и В (к фиг. 1, 2, 4, 5, 7–11) равны 1,0 мм.
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Таблица XVIII

Сакмарский ярус
Все x10, кроме 4 и 7

1. Likharevites pashkovi (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Северный Афганистан, Банги (Руди-
Чаль).

2. Likharevites koksarecensis (Bensh). Аксиальное сечение. Северный Афганистан, Намакаб.
3. Dutkevitchia bianpingensis (Zhang et Dong). Аксиальное сечение. Северный Афганистан, Амир-Омад.
4. Nonpseudofusulina(?) haydeni (Leven). x15. Аксиальное сечение голотипа. Северный Афганистан, Бан-

ги (Руди-Чаль).
5. Nonpseudofusulina(?) lapparenti (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Северный Афганистан, Банги 

(Руди-Чаль).
6. Likharevites inflatus (Chang). Аксиальное сечение. Северный Афганистан, Банги (Руди-Чаль).
7. Nonpseudofusulina(?) griesbachi (Leven). x15. Аксиальное сечение голотипа. Северный Афганистан, 

Банги (Руди-Чаль).
8. Nonpseudofusulina(?) kattaganensis (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Северный Афганистан, 

Банги (Руди-Чаль).
9. Acervoschwagerina tsharymdarensis (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Чарымдара, хо-

риджская свита.
10. Nonpseudofusulina ellipsoides etypa (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Северный Афганистан, 

Намакаб.
11. Quasifusulina karawanensis A.Miklukho-Maclay. Аксиальное сечение. Северный Афганистан, Банги 

(Руди-Чаль).
Масштабные линейки А (к фиг. 1–3, 5, 6, 8–11) и В (к фиг. 4, 7) равны 1,0 мм.
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Таблица XIX

Сакмарский ярус
Все x10

1. Sakmarella moelleri (Schellwien). Аксиальное сечение. Карнийские Альпы, верхние псевдошвагерино-
вые известняки.

2. Darvasites eocontractus Leven et Scherbovich. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Зыгар, хоридж-
ская свита.

3. Nonpseudofusulina verneuili solida (Schellwien). Аксиальное сечение. Карнийские Альпы, верхние 
псевдошвагериновые известняки.

4. Nonpseudofusulina fabra (Leven et Scherbovich). Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Шористон, хо-
риджская свита.

5. Benshiella mariae (Leven et Scherbovich). Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Шагон, хориджская 
свита.

6. Benshiella darvasica (Leven et Scherbovich). Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Шагон, хориджская 
свита.

7. Darvasites vandae Leven et Scherbovich. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Зыгар, хориджская свита.
8. Nonpseudofusulina kafarskyi (Leven et Scherbovich). Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Шагон, хо-

риджская свита.
9. Nonpseudofusulina shagonica (Leven et Scherbovich). Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Шагон, 

хориджская свита.
10. Praeskinnerella pseudofragilis Leven. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Чарымдара, хориджская 

свита.
11. Nonpseudofusulina hindukushiensis (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Северный Афганистан, 

Банги (Руди-Чаль).
Масштабная линейка равна 1,0 мм.
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Таблица ХХ

Яхташский ярус

1, 2. Pamirina (Levenella) serotina (Leven). x25. Аксиальные сечения голотипа (1) и топотипа (2). Дарваз, 
Оингарон, сафетдаронская свита.

3. Pamirina (Pamirina) nobilis (Wang et Sun). x25. Аксиальное сечение. Дарваз, Оингарон, сафетдарон-
ская свита.

4. Pamirina (Pamirina) chinlingensis (Wang et Sun). x25. Аксиальное сечение. Дарваз, Оингарон, Сафет-
даронская свита.

5. Pamirina (Pamirina) darvasica Leven. x25. Аксиальлное сечение голотипа. Дарваз, Оингарон, сафетда-
ронская свита.

6. Boultonia cheni (Ho). x20. Субаксиальное сечение. Турция, Бейтепе.
7. Wutuella cf. fusiformis (Xia). x22. Субаксиальное сечение. Турция, Бейтепе.
8. Minojapanella elongata Fujimoto et Kanuma. x22. Аксиальное сечение. Турция, Бейтепе.
9. Biwaella europae Kochansky-Devidé et Milanovi7. x20. Аксиальное сечение. Дарваз, Оингарон, сафетда-

ронская свита.
10. Mesoschubertella thompsoni Sakagami. x20. Аксиальное сечение. Дарваз, Оингарон, сафетдаронская 

свита.
11. Biwaella shiroishiensis (Morikawa et Kobayashi). x20. Аксиальное сечение. Северный Афганистан, 

Саиди-Каён.
12. Quasifusulina magnifica Leven. x10. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Чарымдара, челамчинская 

свита.
13. Mesoschubertella sphaerica Leven. x20. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Оингарон, сафетдарон-

ская свита.
14. Biwaella ellipsoidalis Leven. x20. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Шористон, челамчинская 

свита.
15. Darvasites contractus (Schellwien et Dyhrenfurth). x10. Аксиальное сечение. Дарваз, Вальваляк, зы-

гарская свита.
16. Robustoschwagerina longlingensis Dong. x10. Аксиальное сечение. Дарваз, Зыгар, челамчинская свита.
17. Pseudoreichelina darvasica Leven. x40. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Оингарон, сафетдарон-

ская свита.
18. Darvasites vozginensis Leven. x10. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Возгина, зыгарская свита.
19. Darvasites ordinatus (Chen). x10. Аксиальное сечение. Дарваз, Вальваляк, сафетдаронская свита.
20. Rugosochusenella ibukiensis (Kobayashi). x10. Аксиальное сечение. Дарваз, Оингарон, сафетдаронская 

свита.
Масштабные линейки А (к фиг. 1–5), В (к фиг. 6, 9–11, 13, 14), С (к фиг. 7, 8) и Е (к фиг. 17) равны 0,5 мм; 

масштабная линейка D (к фиг. 12, 15, 16, 18–20) равна 1,0 мм.
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Таблица XXI

Яхташский ярус
Все x10

1. Chalaroschwagerina (Chalaroschwagerina) darvasica Leven. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, 
Оингарон, сафетдаронская свита.

2. Chalaroschwagerina (Chalaroschwagerina) vulgaris (Schellwien et Dyhrenfurth). Аксиальное сечение. 
Дарваз, Шагон, челамчинская свита.

3. Darvasella brevis (Kalmykova). Аксиальное сечение. Дарваз, Оингарон, сафетдаронская свита.
4. Chalaroschwagerina (Chalaroschwagerina) globosa (Schellwien et Dyhrenfurth). Аксиальное сечение. 

Дарваз, Шористон, челамчинская свита.
5. Chalaroschwagerina (Chalaroschwagerina) inflata Skinner et Wilde. Аксиальное сечение. Дарваз, Яхчи-

Минор, челамчинская свита.
6. Darvasella vulgariformis (Kalmykova). Аксиальное сечение. Дарваз, Вальваляк, сафетдаронская свита.
7. Chalaroschwagerina (Chalaroschwagerina) solita Skinnet et Wilde. Аксиальное сечение. Дарваз, Воз-

гина, челамчинская свита.
8. Dutkevitchia jipuensis (Nie et Song). Субаксиальное сечение. Турция, Бейтепе (Анкара).
9. Darvasella(?) cucumeriformis Leven. Аксиальное сечение. Северный Афганистан, Сурхоб, Саиди-Каён.
Масштабная линейка равна 1,0 мм.
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Таблица XXII

Яхташский ярус
Все x10

1. Nonpseudofusulina procera (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Северный Памир, Зулумарт, зулу-
мартская свита.

2. Leeina fusiformis (Schellwien et Dyhrenfurth). Аксиальное сечение. Дарваз, Чарымдара, сафетдаронская 
свита.

3. Leeina kraffti (Schellwien et Dyhrenfurth). Аксиальное сечение. Дарваз, Оингарон, сафетдаронская свита.
4. Nonpseudofusulina immensa (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Северный Афганистан, Саиди-

Каён.
5. Praeskinnerella cushmani (Chen). Аксиальное сечение. Турция, Бейтепе (Анкара).
6. Nonpseudofusulina dutkevitchi (Leven). Аксиальное сечение. Дарваз, Вальваляк, сафетдаронская свита.
7. Praeskinnerella pseudogruperaensis Leven. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Оингарон, сафетда-

ронская свита.
8. Praeskinnerella fragilis Leven. Аксиальное сечение. Дарваз, Оингарон, сафетдаронская свита.
9. Nonpseudofusulina jukunda (Leven). Аксиальное сечение. Дарваз, Оингарон, сафетдаронская свита.
10. Nonpseudofusulina cabudcuensis (Kalmykova). Аксиальное сечение. Дарваз, Оингарон, сафетдарон-

ская свита.
Масштабная линейка равна 1,0 мм.
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Таблица XXIII

Болорский ярус

1. Misellina (Brevaxina) otakiensis (Fujimoto). x15. Аксиальное сечение. Дарваз, Оингарон, сафетдарон-
ская свита.

2. Misellina (Brevaxina) dyhrenfurthi (Dutkevich). x15. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Чарымда-
ра, сафетдаронская свита.

3. Misellina (Brevaxina) olgae Leven. x15. Аксиальное сечение. Дарваз, Зыгар, сафетдаронская свита.
4. Misellina (Misellina) termieri (Deprat). x15. Аксиальное сечение. Дарваз, Голчак, сафетдаронская свита.
5. Misellina (Misellina) minor (Deprat). x15. Аксиальное сечение. Дарваз, Чарымдара, сафетдаронская 

свита.
6. Mesoschubertella asiatica Leven. x20. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Оингарон, сафетдаронская 

свита.
7. Toriyamaia longa Leven. x25. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Оингарон, сафетдаронская свита.
8. Misellina (Misellina) parvicostata (Deprat). x15. Субаксиальное сечение. Дарваз, Чарымдара, сафетда-

ронская свита.
9. Darvasites zygaricus Leven. x10. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Вальваляк, куляхинская свита.
10. Darvasites darvasicus Leven. x10. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Вальваляк, сафетдаронская 

свита.
11. Darvasites wyssi (Reichel). x10. Аксиальное сечение. Дарваз, Оингарон, сафетдаронская свита.
12. Chalaroschwagerina (Cuniculina) vulgarisiformis (Morikawa). x10. Аксиальное сечение. Юго-

Восточный Памир, Кастанат-Джилга, кочусуйская свита.
13. Chalaroschwagerina (Cuniculina) globosaeformis (Leven). x10. Аксиальное сечение голотипа. Юго-

Восточный Памир, Кастанат-Джилга, кочусуйская свита.
14. Darvasites ex gr. ordinatus (Chen). x10. Аксиальное сечение. Северный Памир, Зулумарт, зулумарская 

свита.
15. Chalaroschwagerina (Cuniculina) hawkinsi (Dunbar et Skinner). x10. Аксиальное сечение. Иран, Шир-

гешт, формация Баге-Ванг.
16. Monodiexodina shiptoni (Dunbar). Аксиальное сечение. Юго-Восточный Памир, Шинды, кочусуйская 

свита.
Масштабные линейки А (к фиг. 1–5, 8), В (к фиг. 6), С (к фиг. 7) и D (к фиг. 9–16) равны 1,0 мм.
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Таблица XXIV

Болорский ярус
Все x10

1. Paraleeina postkraffti (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Юго-Восточный Памир, Кастанат-Джилга, 
кочусуйская свита.

2. Praeskinnerella guembeli pseudoregularis (Dunbar et Skinner). Аксиальное сечение. Дарваз, Оингарон, 
сафетдаронская свита.

3. Praeskinnerella magna (Toriyama). Аксиальное сечение. Северный Памир, Зулумарт, зулумартская 
свита.

4. Leeina fukasensis (Suyari). Аксиальное сечение. Дарваз, Чарымдара, сафетдаронская свита.
5. Cuniculinella murotbekovi (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Северный Памир, Зулумарт, зулумар-

ская свита.
6. Chusenella glenisteri antiqua Leven. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Хамтарма, челамчинская 

свита.
7. Cuniculinella zulumartensis (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Северный Памир, Зулумарт, зулу-

мартская свита.
8. Rugosochusenella zelleri Skinner et Wilde. Аксиальное сечение. Дарваз, Сафетгыр, сафетдаронская свита.
9. Cuniculinella siarykensis (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Сиарык, сафетдаронская свита.
Масштабная линейка равна 1,0 мм.
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Таблица XXV

Болорский ярус
Все x10

1. Iranella longa Leven. Аксиальное сечение голотипа. Иран, Ширгешт, формация Баге-Ванг.
2. Skinnerella schucherti (Dunbar et Skinner). Аксиальное сечение. Иран, Ширгешт, формация Баге-Ванг.
3. Skinnerella diversiformis (Dunbar et Skinner). Аксиальное сечение. Иран, Ширгешт, формация Баге-

Ванг.
4. Iranella orbiculata Leven. Аксиальное сечение голотипа. Иран, Ширгешт, формация Баге-Ванг.
5. Skinnerella chusenellaeformis Leven. Аксиальное сечение голотипа. Иран, Ширгешт, формация Баге-

Ванг.
6. Iranella bella Leven. Аксиальное сечение голотипа. Иран, Ширгешт, формация Баге-Ванг.
Масштабная линейка равна 1,0 мм.
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Таблица XXVI

Кубергандинский ярус (нижняя часть)

1. Misellina (Misellina) megalocula Wang et Sun. x15. Аксиальное сечение. Пакистан, Восточный Гинду-
куш, Хан-Кун-Гол.

2. Misellina (Misellina) claudiae (Deprat). x15. Аксиальное сечение. Пакистан, Восточный Гиндукуш, Ре-
шун.

3. Misellina (Misellina) confragaspira Leven. x15. Аксиальное сечение голотипа. Юго-Восточный Памир, 
Куртеке, кубергандинская свита.

4. Pseudodoliolina primigena Toriyama et Kanmera. Аксиальное сечение. x15. Юго-Восточный Памир, Ку-
берганды, кубергандинская свита.

5. Misellina (Misellina) ovalis (Deprat). Аксиальное сечение. x15. Закавказье, Армения, Асни, аснийская 
свита.

6. Armenina karinae A.Miklukho-Maclay. x15. Аксиальное сечение. Иран, зона Сенендей-Сирджан, Кавиз.
7. Yangchienia hainanica Sheng. x20. Аксиальное сечение. Закавказье, Армения, Асни, аснийская свита.
8. Dutkevitchia jipuensis (Nie et Song). x10. Аксиальное сечение. Южный Афганистан, Сабзаб-Аджар.
9. Armenina urtzensis Leven. x15. Аксиальное сечение голотипа. Закавказье, Армения, хребет Урц, асний-

ская свита.
10. Paraleeina dzhamantalensis (Leven). x10. Аксиальное сечение голотипа. Юго-Восточный Памир, Джа-

мантал, кубергандинская свита.
11. Skinnerella gruperaensis (Thompson et Miller). x15. Аксиальное сечение. Юго-Восточный Памир, Джа-

мантал, кубергандинская свита.
12. Neofusulinella lantenoisi Deprat. x20. Аксиальное сечение. Юго-Восточный Памир, Шинды, куберган-

динская свита.
13. Kubergandella sarykolensis (Leven). x15. Аксиальное сечение голотипа. Юго-Восточный Памир, Шин-

ды, кубергандинская свита.
14. Kubergandella insolita (Davydov). x10. Аксиальное сечение. Дарваз, Зидадара, гундаринская свита.
Масштабные линейки А (к фиг. 1–6, 9), В (к фиг. 7, 12) и С (к фиг. 8, 10, 11, 13, 14) равны 1,0 мм.
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Таблица XXVII

Кубергандинский ярус (верхняя часть)

1. Cancellina primigena Hayden. x15. Аксиальное сечение неотипа. Северный Афганистан, Бамиан, Ход-
жагор.

2. Cancellina cutalensis Leven. x15. Аксиальное сечение голотипа. Юго-Восточный Памир, Куталь, кубер-
гандинская свита.

3. Cancellina dutkevitchi Leven. x15. Аксиальное сечение голотипа. Юго-Восточный Памир, Джамантал, 
кубергандинская свита.

4. Cancellina pamirica Leven. x15. Субаксиальное сечение голотипа. Юго-Восточный Памир, Куталь, ку-
бергандинская свита.

5. Cancellina armenica Leven. x15. Аксиальное сечение голотипа. Закавказье, Армения, Асни, аснийская 
свита.

6. Armenina asiatica Leven. x15. Субаксиальное сечение голотипа. Юго-Восточный Памир, Игримьюз, ку-
бергандинская свита.

7. Misellina (Paramisellina) houchangensis Zhang et Dong. x15. Аксиальное сечение. Южный Афгани-
стан, Харгардан.

8. Neofusulinella tumida Leven. x20. Аксиальное сечение голотипа. Северный Памир, Зулумарт, балянд-
киикская свита.

9. Skinnerella gundarensis Leven. x10. Аксиальное сечение голотипа. Дарваз, Гундара, гундаринская свита.
10. Pseudodoliolina saraburiensis Toriyama et Kanmera. x15. Аксиальное сечение. Юго-Восточный Памир, 

Куберганды, кубергандинская свита.
11. Skinnerella yabei asiatica (Leven). x10. Аксиальное сечение голотипа. Северный Памир, Зулумарт, 

баляндкиикская свита.
12. Skinnerella tumida (Leven). x10. Аксиальное сечение голотипа. Юго-Восточный Памир, Куртеке, ку-

бергандинская свита.
13. Chusenella ex gr. chihsiaensis (Lee). x10. Аксиальное сечение. Северный Памир, Зулумарт, баляндки-

икская свита.
Масштабные линейки А (к фиг. 1–7, 10), В (к фиг. 8) и С (к фиг. 9, 11–13) равны 1,0 мм.
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Таблица XXVIII

Кубергандинский ярус (верхняя часть)
Все x10

1. Skinnerella speciosa (Skinner). Аксиальное сечение. Южный Афганистан, Харгардан.
2. Skinnerella cincta (Reichel). Аксиальное сечение. Южный Афганистан, Сабзаб-Аджар.
3, 4. Eopolydiexodina (Bidiexodina) primaris Leven et Grabchak. Аксиальное (3) и тангенциальное (4) 

сечения топотипов; хорошо видны два широких расходящихся туннеля. Дарваз, Оби-Миньоу.
5. Eopolydiexodina (Bidiexodina) zulumartensis (Leven). Субаксиальное сечение голотипа. Северный Па-

мир, Зулумарт, баляндкиикская свита.
6. Eopolydiexodina (Bidiexodina) shabalkini (Leven). Аксиальное сечение паратипа. Северный Памир, 

Зулумарт, баляндкиикская свита.
Масштабная линейка равна 1,0 мм.
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Таблица XXIX

Мургабский ярус (нижняя часть)
Все x15, кроме 7 и 12

1. Armenina sphaera (Ozawa). Аксиальное сечение. Юго-Восточный Памир, Джамантал, ганская свита.
2. Neoschwagerina simplex simplex Ozawa. Аксиальное сечение. Крым, р. Марта.
3. Neoschwagerina verae (Toumanskaya). Аксиальное сечение. Крым, р. Марта.
4. Neoschwagerina simplex tenuis Toriyama et Kanmera. Аксиальное сечение. Северный Афганистан, Ход-

жагор.
5. Cancellina praeneoschwagerinoides Leven. Аксиальное сечение голотипа. Северный Памир, Зулумарт, 

баляндкиикская свита.
6. Presumatrina neoschwagerinoides (Deprat). Аксиальное сечение. Крым, р. Марта.
7. Yangchienia haydeni longa Leven. x20. Аксиальное сечение голотипа. Юго-Восточный Памир, Куртеке, 

куртекинская свита.
8. Presumatrina rossica A.Miklukho-Maclay. Аксиальное сечение топотипа. Крым, р. Марта.
9. Pseudodoliolina ex gr. ozawai Yabe et Hanzawa. Аксиальное сечение. Крым, р. Марта.
10. Afghanella tereshkovae Leven. Аксиальное сечение голотипа. Северный Памир, Зулумарт, баляндки-

икская свита.
11. Presumatrina ozawai (Hanzawa). Аксиальное сечение. Крым, р. Марта.
12. Eopolydiexodina (Eopolydiexodina) darvasica (Dutkevich). x10. Аксиальное сечение. Крым, р. Марта.
Масштабные линейки А (к фиг. 1–6, 8–11), В (к фиг. 7) и С (к фиг. 12) равны 1,0 мм.
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Таблица ХХХ

Мургабский ярус (средняя и верхняя части)
Все x15, кроме 8 и 9

1. Neoschwagerina occidentalis Kochansky-Devidé et Ramovš. Аксиальное сечение. Северный Афганистан, 
Булола.

2. Neoschwagerina bamianica Leven. Аксиальное сечение голотипа. Северный Афганистан, Ходжагор.
3. Neoschwagerina colaniae Ozawa. Аксиальное сечение. Крым, р. Марта.
4. Sumatrina annae Volz. Аксиальное сечение. Северный Афганистан, Булола.
5. Pseudodoliolina ozawai Yabe et Hanzawa. Аксиальное сечение. Крым, р. Марта.
6. Afghanella robbinsae Skinner et Wilde. Аксиальное сечение голотипа. Тунис, Бир Солтане.
7. Afghanella borissiaki (Toumanskaya). Аксиальное сечение топотипа. Крым, р. Марта.
8. Verbeekina (Verbeekina) furnishi Skinner et Wilde. x10. Субаксиальное сечение. Южный Афганистан, 

Джаре-Себак.
9.Verbeekina (Quasiverbeekina) altimurensis Leven. x10. Аксиальное сечение голотипа. Южный Афгани-

стан, Альтимур.
Масштабные линейки А (к фиг. 1–7) и В (к фиг. 8, 9) равны 1,0 мм.
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Таблица XXXI

Мургабский ярус (средняя и верхняя части)

1. Afghanella schencki Thompson. x15. Аксиальное сечение. Иран, зона Сенендей-Сирджан, Хамбаст, фор-
мация Сурмак.

2. Sumatrina brevis Leven. x15. Аксиальное сечение голотипа. Юго-Восточный Памир, Кызыл-Белес, ган-
ская свита.

3. Rugososchwagerina xanzensis Wang, Sheng et Zhang. x15. Аксиальное сечение. Иран, зона Сенендей-
Сирджан, Хамбаст, формация Сурмак.

4. Neoschwagerina minoensis Deprat. x15. Аксиальное сечение. Юго-Восточный Памир, Джамантал, ган-
ская свита.

5. Skinnerella abadehensis Kobayashi et Ishii. x10. Аксиальное сечение топотипа. Иран, зона Сенендей-
Сирджан, Хамбаст, формация Сурмак.

6. Laosella gigantea (Deprat). x10. Аксиальное сечение. Северный Памир, Зулумарт, баляндкиикская свита.
Масштабные линейки А (к фиг. 1, 2, 4) и В (к фиг. 3, 5, 6) равны 1,0 мм.
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Таблица XXXII

Мургабский ярус (средняя и верхняя части)

1. Eopolydiexodina (Eopolydiexodina) megasphaerica (Leven). x10. Аксиальное сечение голотипа. Север-
ный Памир, Зулумарт, баляндкиикская свита.

2. Eopolydiexodina (Eopolydiexodina) persica (Kahler). X5. Аксиальное сечение. Иран, зона Сенендей-
Сирджан, Хамбаст, формация Сурмак.

3. Skinnerella(?) undulata Chen. x10. Субаксиальное сечение. Крым, р. Марта.
4. Chusenella brevis (Chen). x10. Аксиальное сечение. Северный Афганистан, Ходжагор.
5. Chusenella tieni (Chen). x10. Аксиальное сечение. Северный Афганистан, Ходжагор.
6. Chusenella schwagerinaeformis Sheng. x10. Аксиальное сечение. Южный Афганистан, Харгардан.
7. Yangchienia thompsoni Skinner et Wilde. x20. Аксиальное сечение. Южный Афганистан, Альтимур.
8. Chusenella sinensis Sheng. x10. Аксиальное сечение. Северный Афганистан, Булола.
9. Wutuella fusiformis (Xia). x30. Аксиальное сечение. Юго-Восточный Памир, Джамантал, ганская свита.
10. Yangchienia haydeni haydeni Thompson. x20. Аксиальное сечение. Южный Афганистан, Урузган.
Масштабные линейки А (к фиг. 1, 3–6, 8), В (к фиг. 2), С (к фиг. 7, 10) и D (к фиг. 9) равны 1,0 мм.
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Таблица XXXIII

Мидийский ярус

1. Neoschwagerina margaritae Deprat. x15. Аксиальное сечение. Южный Афганистан, Альтимур.
2. Kahlerina africana Skinner et Wilde. x20. Аксиальное сечение. Южный Афганистан, Альтимур.
3. Pseudokahlerina compressa Sosnina. x20. Субаксиальное сечение. Северный Афганистан, Булола.
4. Dunbarula nana Kochansky-Devidé et Ramovš. x50. Аксиальное сечение. Южный Афганистан, Ходжа-

Мурод.
5. Colania altimurensis Leven. x15. Аксиальное сечение голотипа. Южный Афганистан, Альтимур.
6. Yabeina archaica Dutkevich. x15. Аксиальное сечение топотипа. Юго-Восточный Памир, Джамантал, 

ганская свита.
7. Pseudodunbarula minuta (Sheng et Chang). x50 Аксиальное сечение. Закавказье, Нахичевань, Дора-

шам, хачикская свита.
8. Kahlerina citrularis Sosnina. x20. Аксиальное сечение. Турция, Черкезуик.
9. Yabeina opima Skinner. x15. Аксиальное сечение голотипа. Турция, Черкезуик.
Масштабные линейки А (к фиг. 1, 5, 6, 9) и В (к фиг. 2, 3, 8) равны 1,0 мм; масштабная линейка С (к фиг. 

4, 7) равна 0,5 мм.
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Таблица XXXIV

Мидийский ярус
Все x10, кроме 1 и 3

1. Afghanella sumatrinaeformis (Gubler). x15. Аксиальное сечение. Северный Памир, Зулумарт, балянд-
киикская свита.

2. Chusenella abichi (A.Miklukho-Maclay). Аксиальное сечение. Закавказье, Армения, Геранос, арпинская 
свита.

3. Rauserella staffi Skinner et Wilde. x20. Аксиальное сечение голотипа. Сицилия, Рокка ди Сан Бенедетто.
4. Rugososchwagerina altimurica Leven. Аксиальное сечение голотипа. Южный Афганистан, Альтимур.
5. Chusenella longa Rozovskaya. Аксиальное сечение голотипа. Закавказье, Армения, Геранос, арпинская 

свита.
6. Chusenella ishanensis Hsu. Аксиальное сечение. Юго-Восточный Памир, Куртеке, кастанатджилгин-

ская свита.
7. Chusenella caucasica Chedija. Аксиальное сечение. Закавказье, Нахичевань, Байсал, арпинская свита.
8. Chusenella sosioensis Pasini. Аксиальное сечение топотипа. Сицилия, Рокка ди Сан Бенедетто.
Масштабные линейки А (к фиг. 1), В (к фиг. 2, 4–8) и С (к фиг. 3) равны 1,0 мм.
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Таблица XXXV

Мидийский ярус
1, 2, 4 — х40; 3, 5–9 — х10

1. Dunbarula mathieui Ciry. Аксиальное сечение топотипа. Тунис, Джебель Сайкра.
2, 4. Lantschichites minimus (Chen). Аксиальное (2) и субаксиальное (4) сечения. Южный Афганистан, 

Альтимур.
3. Nonpseudofusulina arpaensis (Leven). Аксиальное сечение голотипа. Закавказье, Нахичевань, Арпа, 

арпинская свита.
5. Chusenella rabatei Skinner et Wilde. Аксиальное сечение голотипа. Тунис, Джебель Тебага.
6. Chusenella glenisteri glenisteri Skinner et Wilde. Аксиальное сечение голотипа. Сицилия, Пиетра ди 

Саломоне.
7. Chusenella solita (Skinner). Аксиальное сечение. Южный Афганистан, Альтимур.
8. Nonpseudofusulina hupehensis (Chen). Аксиальное сечение. Южный Афганистан, Альтимур.
9. Chusenella extensa Skinner. Аксиальное сечение голотипа. Турция, Черкезуик.
Масштабные линейки А (к фиг. 1, 2, 4) и В (к фиг. 3, 5–9) равны 1,0 мм.
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Таблица XXXVI

Джульфинский и дорашамский ярусы

1. Palaeofusulina (Paradunbarula) ottomana Leven. x25. Аксиальное сечение голотипа. Турция, Киник, 
Ходул Юнит.

2. Palaeofusulina (Paradunbarula) okayi Leven. x25. Аксиальное сечение голотипа. Турция, Киник, Ходул 
Юнит.

3 Palaeofusulina (Paradunbarula) pamirica Leven. x20. Аксиальное сечение голотипа. Юго-Восточный 
Памир, Шинды, тахтабулакская свита.

4. Paradoxiella curtekensis (Leven). x25. Аксиальное сечение голотипа. Юго-Восточный Памир, Куртеке, 
тахтабулакская свита.

5, 7. Paradoxiella insueta Leven. x30. Иран, Ширгешт, Баге-Ванг, формация Джамал. Поперечное сечение 
паратипа (5), субаксиальное сечение голотипа (7).

6. Palaeofusulina (Paradunbarula) shindensis Chedija. x20. Аксиальное сечение голотипа. Юго-Восточный 
Памир, Джилга-Кочусу, тахтабулакская свита.

8. Palaeofusulina (Paradunbarula) dallyi Skinner. x20. Аксиальное сечение голотипа. Турция, Черкезуик.
9. Ogbinella erki (Skinner). x40. Аксиальное сечение голотипа. Турция, Черкезуик.
10. Palaeofusulina (Palaeofusulina) wangi Sheng. x25. Аксиальное сечение. Северный Кавказ, балка Ни-

китина, никитинская свита.
11, 15. Palaeofusulina (Palaeofufulina) labensis (Chedija). x25. Аксиальные сечения топотипа (11) и голо-

типа (15). Северный Кавказ, балка Никитина, никитинская свита.
12. Codonofusiella sp. x50. Аксиальное сечение. Закавказье, Нахичевань, Байсал, хачикская свита (чанах-

чинские слои).
13. Ogbinella avushensis (Chedija). x50. Аксиальное сечение голотипа. Закавказье, Армения, Авуш, хачик-

ская свита (чанахчинские слои).
14. Palaeofusulina (Palaeofusulina) nana (Likharew). x30. Аксиальное сечение голотипа. Северный Кав-

каз, р. Малая Лаба, никитинская свита.
16. Codonofusiella kwangsiana Sheng. x50. Аксиальное сечение. Закавказье, Нахичевань, Байсал, хачик-

ская свита (чанахчинские слои).
17. Parareichelina reticulata K.Miklukho-Maclay. x50. Аксиальное сечение голотипа. Северный Кавказ, 

балка Никитина, никитинская свита.
18. Reichelina media K.Miklukho-Maclay. x47. Аксиальное сечение голотипа. Северный Кавказ, балка Ни-

китина, никитинская свита.
19. Reichelina pulchra K.Miklukho-Maclay. x47. Аксиальное сечение голотипа. Северный Кавказ, Рашкол-

Скала, уруштенская свита.
20. Reichelina cribroseptata Erk. x50. Субаксиальное сечение. Юго-Восточный Памир, Куртеке, карабе-

лесская свита.
Масштабные линейки А (к фиг. 1, 2, 4, 10, 11, 15), В (к фиг. 3, 6, 8), С (к фиг. 5, 7, 14), D (к фиг. 18, 19), Е 

(к фиг. 12, 13, 16, 17, 20) и F (к фиг. 9) равны 0,5 мм.
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