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В монографии дается характеристика впервые выделенных на Дарваэе от
ложений ассельского яруса, которые по фуэулинидам подразделяются на три 
зоны, отвечающие зонам этого яруса в стратотипической Волго-Уральской 
области. Обосновываются границы яруса и рассматриваются проблемы, свя
занные с проведением нижней из них. На основании анализа ареалов распро
странения ассельских фуэулинид делается попытка восстановить палеогеогра
фию бассейна Тстиса для начала пермского периода. Выделяются две про
винции: Ссвсро-Тетическая и Южно-Тстичсская, примыкавшие соответственно 
к лавраэийскому и гопдванскому побережьям Тетиса. Оценивается возмож
ность выделения ассельского яруса в разных районах каждой из этих провинций.

Во второй части монографии описывается 75 видов ассельских и частично 
гжельских и сакмарских фуэулинид, принадлежащих двенадцати родам 
(Schubertella. Boultonia, Ozawainetia. Quasifusulina. Triticites. Rugosofusulim. 
Dutkeritchia. Schwagerina, Parasch wage rim, Pseudnsch wage rim, Robustoschawageri- 
na, Pseudofusulina). Выделен один новый род (Dutkeiilchia) и девятнадцать
новых видов и подвидов.
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ЧА С ТЬ I

Стратиграфия

ВВЕДЕНИЕ

Перед стратиграфами, занимающимися изучением пермских 
отложений области Тетиса, всегда стояла проблема выделения 
здесь ярусов единой шкалы, установленных по разрезам Урала и 
Восточно-Европейской платформы. Чаще всего этот вопрос решал
ся отрицательно, что приводило к разработке множества частных 
стратиграфических схем, в том числе и ярусных. Среди отечест
венных специалистов наиболее принципиальным и последовательным 
выразителем такого подхода к проблеме бьл А.Д. Миклухо-МаклаГ 
предложивший самостоятельную ярусную шкалу для перми Кавкаэ- 
ско-Синийской био гео графической области (Миклухо-Маклай, 1958 , 
1 9 6 3 ). Идеи этого ученого нашли многих последователей, среди 
которых был такой авторитетный специалист, как Б. К. Лихарев.
В результате разработанная А.Д. Миклухо-Маклаем схема расчле
нения перми вошла в ряд официальных изданий (Стратиграфия 
СССР. Пермская система, 1 9 6 6 ; Геология СССР, 1 9 6 7 ) и стала 
широко использоваться в практике геологических работ.

В качестве нижнего яруса перми в схеме А.Д. Миклухо-Маклая 
выделялся карачатырский ярус. Устанавливая ярус, он утверждал, 
что провинциальные различия комплексов тетической фауны, и фау
ны, ваоелявшей Восточно-Европейский бассейн, были настолько ве
лики, что выделение в области Тетиса ассельского и сакмарского 
ярусов единой шкалы в принципе невозможно. Однако ошибочность 
этой исходной предпосылки была показана А.М. Раузер-Черноуоо- 
вой (1 9 6 5 ), которой удалось проследить основные комплексы ас- . 
сельских фузулинид по всей области Тетиса, а также наметить воз
можность выделения здесь сакмарского яруса. В результате был 
сделан вывод об отсутствии необходимости выделения особого ка- 
рачатырского яруса. Аналогичный вывод следовал также из работ 
Ф.Р. Бенш (1 9 6 2 , 197 2 ), которая установила аналоги ассельско
го яруса сначала в разрезах Северной Ферганы, а затем в разре
зе Карачатыра Южной Ферганы, являющемся стратотипом карача- 
тырского яруса.

Несмотря на то.чго выводы Д.М. Раузер-Черноуоовой и Ф.Р. Бенш 
были хорошо аргументированы, они вое же не получили широкого



признания среди специалистов по перми Тетиса. Вероятно, это свя
зано прежде всего с тем, что в разрезах перми тетического типа 
пока не удавалось достаточно четко определить i ран иду между ао- 
оельским и сакмарским ярусами. Спорным был и вопрос о характе
ре фузулинидовых сообществ сакмарского яруса. К ним относились 
комплексы либо слоев с Рseudofusulina vulgaris -  P.kraffti, либо 
слоев с Robustoschwagerina, Рaraschwagenna. По известным разре
зам отложений рассматриваемого возраста этот вопрос не мог 
быть решен однозначно.

В 1 9 6 9  г. на Юго-Западном Дарвазе Э.Я. Левен вместе с со
трудниками Палеонтологического института АН СССР Т.А. Грунт и 
В.Ю. Дмитриевым обнаружил и описал несколько разрезов карбона 
и перми, в которых благодаря их непрерывности и насыщенности 
ископаемыми остатками можно было хорошо наблюдать последова
тельность смены фузулинидовых комплексов от среднего карбона 
до средней перми включительно. Это позволило не только выде
лить здесь асоельский ярус, но и определить характер его нижней 
и верхней границ. Совместное нахождение тетических и восточноев
ропейских фузулинид как в отложениях аооельского яруса, так и в 
слоях непосредственно его подстилающих и перекрывающих сделало 
возможным проводить более широкую и обоснованную корреляцию н 
облегчило прослеживание ассельского яруса в пределах всего Тетиса. 
Изучение дарвазе к их разрезов было продолжено Э.Я. Левеном в 1974 
и 1975 гг. Параллельно совместно с С.Ф. Щербович им монографичес
ки изучались коллекции фузулинид из этих разрезов. Коллекции дру
гих ископаемых, к сожалению, остались пока необработанными.

Предлагаемая вниманию читателей монография -  результат этих 
исследований. Первая часть в ней написана Э.Я. Левеном; вторая 
выполнена им совместно с С.Ф. Щербович. В процессе работы над 
монографией авторы пользовались советами и консультациями 
Ф.Р. Бенш, М.А. Калмыковой и М.Н. Соловьевой и выражают им 
свою искреннюю признательность. Авторы благодарят также В. И.Да
выдова, помогавшего в изучении некоторых разрезов. Оообую бла
годарность авторы выражают Д.М. Рауэер-Черноусовой, которая оз
накомилась с работой и сделала ценные замечания.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
АССЕЛЬСКОГО ЯРУСА ДАРВАЗА

Уже первые исследователи геологии Дарваэа среди развитых здесь 
толщ палеозоя различали отложения, одновозрастные, по их мне
нию, со швагериновыми слоями Урала. Я.С. Эделыигейн (1 9 0 8 ) от
нес к ним толщу фузулиновых известняков, развитых на левобе
режье р. Равноу, в бассейне р. Воэгина и в окрестностях кишлака 
Сафетдарон и получивших в дальнейшем название сафетдаронских 
(табл. 1 ). В стратиграфической схеме Я.С. Эдельштейна эта тол
ща помешена в основание разреза верхнего палеозоя Дарваза. Па-



раллелизадия ее со швагериновым в слоями Урала производилась 
Я.С. Эделынгейном со ссылкой на заключение Ф.Н. Чернышева, ко
торый пришел к такому выводу, изучив брахиопод из обнажений 
Сафетдарона. По существующим в те времена представлениям шва- 
гериновые слои рассматривались в составе верхнего карбона.

А.В. Нечаев (1 9 1 0 , 1 9 2 2 ), посетивший Дарваз вскоре после 
Я.С. Эдельштейна, высказал предположение о присутствии на юге 
этого района, в низовьях р. Обиминьоу и в ущелье р. Пяндж, слоев 
более древних, чем фузулиновые известняки Я.С. Эдельштейна. 
А.В. Нечаев сопоставлял их с 'коровым' горизонтом верхнего кар
бона Урала. Предположение А.В. Нечаева нашло подтверждение в 
работах В.И. Попова (1 9 3 3 ), который ниже фузулиновых известня
ков установил 'нижнюю серую песчано-сланцевую' или 'аспидную', 
свиту и свиту 'нижних известняков', подстилающихся базальными 
конгломератами. Выделенные им свиты, тах же как и толщу фузу
линовых известняков, он отнес к верхнему карбону. В 1934  г.
Г.А. Дуткевич (Дутневич, Хабаков, 1 934 ) стал рассматривать фу
зулиновые известняки уже в составе пермских отложений. Нижеле
жащие спои он, как и В.И. Попов, относил еще X верхнему карбону, 
отмечая при этом со ссылкой на Б.А. Борнемана присутствие в них 
Schwagerina princeps ЕЬг. Из этого можно заключить, что слои, со
ответствующие ассельскому ярусу, Г.А. Дуткевич считал еще ка
менноугольными.

В 1 9 3 5  г. Г.А. Дуткевич и М. А. Калмыкова (1 9 3 7 ) внесли не
которые уточнения в датировку рассматриваемых толщ. Так, в объ
еме нижней известняковой свиты В.И. Попова ими был выделен сред
ний карбон с фузулинеллами и верхний карбон, охарактеризованный 
тригшшгесами. Между ними предполагался размыв, выраженный 
горизонтом песчаников и конгломератов. Аспидную свиту В.И. По
пова названные исследователи считали переходной от карбона к 
перми, основываясь как на ее положении в разрезе выше верхне
каменноугольных известняков, так и на предположении, что арчин
ские аммоноидеи, собранные в свое время С.М. Смирновым и опи
санные А.П. Карпинским (1 8 8 3 ), происходили из этих слоев. Вы
шележащую толщу фузулиновых (сафетдаронских) известняков они 
относили уже к перми.

В 1937  г. Г.А. Дут кв вич присвоил свите нижних известняков 
схемы В. И. Попова название 'шагонская серия'. Вышележащие ас
пидная толша, толща фузулиновых известняков и 'нижняя туфо- 
сланцевая' топша получили соответственно наименования 'чарым- 
даринская', 'сафетдаронская' и 'гундаринская' и были объедине
ны в 'дарвазскую' серию. Граница между шагонсной и дарваэской 
сериями была принята в качестве границы пермской и каменно
угольной систем. В верхнекамекноуголькой части шагонской оерии 
были выделены три горизонта (снизу вверх): 1) тригициговый,
2) коралловый и 3) псевдошвагериновый. Последний рассматривал
ся так же как зона Schwagerina ("Pseudofusulina) kraffti, Schw. (=PsJ vul
garis, Quasifusulina, Pseudoschwagerina (Schwagerina) moelleri darvasica.



Таблица 1
Эволюция представлений о стратиграфии яикского отдела перми Юго-Западного Дарваза

Я.С. Эдельштейн 
(1908)

Б.А. Борнеман,1932 г. 
(по Г.А. Дуткевичу 
и А.В. Хабакову, 
1934)

В.И. Попов 
(1933)

Г -А. Дуткевич,
М.А. Калмыкова(1937)

Щ

Сланцы, песчани
ки, туфы, прос
лои известняков

Р 1

Песчаники и слан
цы с гониатитами
и Pseudofusulina 
kraffti

Средняя серая
песчано-сланцевая
свита

Р1

Нижняя серая
туфо-сланцевая
толща

Массивные фора-
миниферовые
известняки

Массивные
известняки

Верхнекарбоно- 
выс известняки

Сафегда ронская
известняковая
толща

?
Песчаники, туфы, 
порфиры, извест
няки с Schwageri- 
па princeps

Нижняя серая 
песчано-сланце
вая свита

оГ
Г1

О
Аспидная
свита

Нижние
известняки

Базальный
конгломерат

с з

С2

Базальная
известняковая
толща





Таким образом, к концу 30-х  годов на Дарваэе уже достаточ
но определенно были выявлены элементы асоельского яруса Урала 
и установлено их положение в общем разрезе верхнего палеозоя 
этого региона. Дальнейшее уточнение объема и фаунистической ха
рактеристики рассматриваемых слоев осуществлялось в 5 0 -6  О-е 
годы работами М.А. Калмыковой (1 9 5 9 , 1960 , 1 9 6 7 ), Н.Г. Вла
сова и А.Д. Миклухо-Маклая (Власов, 1 9 5 9 , 1 9 6 1 ; Власов, Мик
лухо-Маклай, 1 9 5 9 ). М.А. Калмыкова эти слои выделяла как зону 
Schwagerina и примитивных Рarafusulinа и рассматривала уже в 
объеме нижней перми. Ею впервые были описаны некоторые фузули- 
ниды этой зоны. Н.Г. Власов и А.Д. Миклухо-Маклай швагериновые 
слои Дарваза включали в объем карачатырского яруса, выделенно
го А.Д. Миклухо-Маклаем (1 9 5 8 ) для южных районов СССР. Объ
ем этого яруса принимался шире объема ассельского и приравни
вался к ассельскому и сакмарскому ярусам Урала вместе взятым. 
(Лихарев, Миклухо-Маклай, 1 9 6 4 ).

Работы Н.Г. Власова, М.А. Калмыковой и А.Д. Миклухо-Маклая 
завершали собой этап в изучении геологии Дарваза, связанный с 
проводимой там геологической съемкой масштаба 1 : 200  000 . По
следующие более детальные исследования по стратиграфии верхне
го палеозоя Дарваза были начаты одним из авторов настоящей ра
боты в 1 9 6 9  г. Уже первые результаты, опубликованные в виде 
отдельной статьи (Левен, 1 9 7 4 а ), позволили отделить в разрезах 
Дарваза асоельские отложения о т . сакмарских, что доказало прин
ципиальную возможность распространять на его территорию ярус
ную схему нижней перми Урала. Работа, предлагаемая вниманию 
читателя, посвяшена дальнейшему обоснованию этого вывода.

Прежде чем закончить наш краткий исторический обзор, в не
скольких словах остановимся на эволюции представлений о литоло
гическом составе изучаемых отложений.

До работ Н.Г. Власова вое исследователи Дарваза выделяли шва
гериновые спои в известняковых фациях, относя к ним ту или иную 
часть известняков шагонской серии, обнажающихся на правобере
жье р. Пяндж. За пределами этих обнажений настоящие швагерины 
не были найдены. Швагериновые известняки правобережья р. Пяндж 
и служащие их продолжением известняки хребта Кухифруш бьпи вы
делены Н.Г. Власовым в себисурхскую свиту, которую он, за иск
лючением самых верхов, относил к карачагырскому ярусу. Ниж
няя граница связывалась с характерным маркирующим горизонтом, 
переполненным крупными ругозами. Нижележащие слои шагонской 
серии -  вер хне- и среднекаменноугольные.

При прослеживании и картировании известняков шагонской се
рии от правобережья р«Пяндж в более северные районы Дарваза 
Н.Г. Власов установил, что при повсеместном развитии на Дарва
эе известняков среднего и верхнего карбона вышележащие извест
няки себисурхской свиты практически нигде не встречаются. Вмес
то них на известняках верхнего карбона залегает мощная толша 
терригекных пород, выделявшаяся В.И. Поповым как 'нижняя серая 
10



Схема стратиграфии верхнего палеозоя Юго-Западного Дарваза
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Характерные ископаемые

Tschcrnysi licvia typica, Uncinunellina tschernyschevi. Ambocoetlic 
Spinonunymifcra sp.

Серия. ~i

Stepanovites inflatus. Gondolella bitteri

Armcnina painirensis, Parafusulina yabei, P. yunnanica, P. elliptic^ 
P. dzliamantalensis

Misellina termieri, M. claudiae, M. oralis, M. subelliptica, Parafusnuna 
grupperaensis

Misellina parvicostata, M. olgae, M. minor, Darvasites ordinates.
Psl ndofusulina fusiformis, P. globosa.

Misellina dyhrcnfurthi, Pamirina darvasica, Toriyamai laxiseptara. Dar.zx- 
tes ordinatus, PseudoJ'usulina kraffti

Pamirina darvasica, Darvasites contractus, Rugosofusuiina rulgariformis 
Pscudofusulina vulgaris, P. kraffti,

Perrin ires compressus, Propinacoceras busterense, Crimites pamirices Jere*. 
sis, Hothinites sp.

Pseudofusulina crassispira, P.ex gr. vulgaris, P. ex gr. kraffti, P. cf. mikrir.- 
lovi, Otaiaroschwagerinasolita, Ch. a ff.decora, Rugosofusuiina \uigxrxte
nds, Darvasites sp.

Robustoschwagerina schellwieni, Paraschwagerina mira. P. infiata Zcihs 
heritschi. Pseudofusulina moelleri

Schwagerina sphaerica, Pseudofusulina suicatiformis, Dutkevitchia spiced, 
da. D. complicate. D. devexa

Schwagerina kalmykovae. Schw. edelsteini, Pseudoschwagerina robust 
Pseudofusulina pseudopointeli, Rugosofusuiina stabilis

Schwagerina vulgaris darvasica, Paraschwagerina ingloria, Triticites f:rr . 
catus, Rugosofusuiina aktjubensis, Pseudof. kljasmica

Fusulmeiit bock:. P 
rnanguk

Ur I J.
tnaxtxrJc

Daixina (? ) bosbytauensis, Rugosofusuiina prisca, Pseudofusulina kliasmi 
ca, P. gregaria

Daixina kruschiensis, D. naviculaeformis, Pseudofusulina porrecta. P. ex 
ccssa. Rugosofusuiina ex gr. praevia

Mortodiexodina ferggnensis

Rugosofusuiina irnpiexa, R. ifakanica

Jigulites schellwieni, J. altus, Rugosofusuiina cf. procera, Paraschwagerina 
archaica

Triticites ex gr. stuckenbergi, T. postarcticus, T. primitivus, T. karlensis.
T. noinskyi

Triticites acutus, T. sinuosus aiaicus, T. triangulates, T. gissaricus, T. ex gr 
expressus

Montiparus montiparus, M. umbonoplicatus, M. ex gr. aiaicus. Triricites 
expressus

Protriticites af f . pseudomontiparus. P. globulus, Obsoletes obsolete!. О fu 
siformis, O. minutus asiaticus

Fusuiina ozawai pronensis. F. kulikistna. Fusulinelk urrae. F txekerz. 
F. helenae

Profusulinclla ex. e .  primitiva. Pseudostaffella safronizkyi. Ozawmneih 
ex gr. aurora. O. zv . ffagilis

Ozawainelia aff. frapiis, Pseudostaffella afT.proozawai. P. antique grandis. 
Eostaffelia pseudostruvei

Pseudostaffella antique grandis, P. varsanofteme, P. proozawai. Millerella 
uralica

eostaffelia pseudost -ivei angusla, E. postmosquensis acuriformis, Astero 
archaediscus basnkiiicus, Bradvina cribrostomata

EostaffeWna acutosa, Ammobaculites aff. beschevensis, A. !? ) horridus, 
Monotaxinoides a.priscus, Slriatifera striata

Eumorphoceras. Proshumardites cf. delepinei, Epicanites, Megapronorites, 
Stenogiaphyrites, Faye tteviiiea

Epicanites aktjubensis. Uraiopronorites mirus, Cravenoceras crassum, Dom 
barites testum
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Р ис. 1 . 'Литолого-фациальный профиль верхнепалеозойских об
ложений Юго-Западного Дарваза (Восточная полоса)

1 -  аргиллиты; 2 -  песчаники, алевролиты; 3 -  конгломера
ты и конгломерато-брекчии; .4 -  гипсы; 5 -  красноцветные I кон
тинентальные отложении; 6 -  эффуаивы; 7 -  временные уровни; 
известняки: 8  -  массивные, 9 - е  линзовидными: прослоями | 
кремней, 1 0  -  песчанистые и гравелистые, 11 -  глинист ья

12 -  песчано-глинистые отложения; 13 -  брекчии; 14 -  стра
тиграфический перерыв; I -  башкирский ярус; II -  шагонская 
серия; свиты: III -  хориджская, IV -  зыгарская, V -  челамчин- 
ская, VI -  куляхинская, VII -  сафетдарокская, VIII- гундарик- 
ская, IX -  дараигангская, X -  вапьвалякская, XI -  кафтармоль- 
ская, XII -  кафирбачинская, XIV -  васмикухская; XIII -  джуль- 
финский + чансиньский(?) ярусы (нерасчлененные)



песчано-сланцевая', или 'аспидная', свита и переименованная за
тем в чарымдаринскую свиту. Зги наблюдения привели Н.Г. Власо
ва к выводу о рифовой природе себисурхских известняков и о быст
ром замещении их в северном направлении нижней частью чарым- 
даринской терригенной толщи. Эта часть, соответствующая, по мне
нию Н.Г. Власова, себисурхским известнякам, была выделена им в 
самостоятельную хориджскую свиту. Согласно этим представлени
ям, которые разделялись и М.А. Калмыковой (1 9 6 7 ) , швагериновые 
слои на Дарваэе присутствуют в двух фациях: карбонатной на юге (се- 
бисурхская свита) и терригенной на севере (хориджская свита).

КРАТКИЙ ОЧЕРК СТРАТИГРАФИИ 
ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЗОЯ ДАРВАЗА

Чтобы показать положение асоепьских образований в разрезе па
леозоя Дарваза и их соотношение со слоями смежного возраста, 
кратко охарактеризуем строение всего разреза верхнего палеозоя 
этого региона (табл. 2, рис. 1, 2). Это тем более необходимо, что 
некоторые из существующих представлений о разрезе сейчас уже 
устарели и нуждаются в уточнении в соответствии с новыми дан
ными. Последние же опубликованы лишь частично (Левен, 1971 , 
1974а; Левен, Дмитриев, 1 9 7 4 ).

Хотя основные черты отложений верхнего палеозоя в общем сох
раняются в пределах всей изученной нами территории Дарваза от 
бассейна р. Хин го у на севере до хребта Фаркак на юге, некоторые 
частные особенности строения разрезов позволяют в рамках этого 
региона выделить две субмеридиональные полосы. Одна из них ох
ватывает хребет Кухифруш, южнее переоекает территорию Афгани
стана, ограниченную петлей р. Пяндж, и оканчивается в хребте Фар
как. Отложения верхнего палеозоя в пределах этой полосы смяты 
в крутую антиклинальную складку, восточное крыло которой обор
вано разломом (рис. 3 ).

Следующая полоса протягивается восточнее первой, отделяясь 
от нее упомянутым разломом. Она непрерывно прослеживается от 
хребта Фаркак на юге до хребта Петра Первого на севере, в це
лом образуя моноклиналь на западном склоне Дарвазского антикли- 
нория.

Эти две полосы мы в дальнейшем будем называть соответ
ственно Западной н Восточной.

По данным Н.Г. Власова (1 9 6 1 ), наиболее древней в разрезе 
верхнего палеозоя Юго-Западного Дарваза является толща конгло
мератов с 'линзами' известняков. Эта толща выделялась им в воэ- 
гинскую свиту и относилась к башкирскому и низам московского 
яруса среднего карбона.

Нами установлено, что в одну свиту Н.Г. Власовым объединялись 
по существу две различные толщи: собственно конгпомератовая, 
за которой мы сохраняем название 'возгинская', и вышележащая 
известняковая, выделяемая в новую зидадаринскуто свиту.
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Рис. 2. Л иг олого-фациальный профиль верхнепалеозойских отложе
ний Юго-Запарного Дарваза (Западная полоса)

Условные обозначения см. на рис. 1

Первая из этих свит, собственно возгинская, развита на вос
точном склоне хребта Кухифруш, а также в разрезах рек Волгина, 
Хырсдара, Зидадара, Чарымдара. Она состоит преимущественно из 
грубообломочных глыбовых брекчий, конгломерагго-брекчий, конгло
мератов, часто валунных!. В верхних частях свиты имеются про
слои алевролитов, песчаников, известняков и туфов. В обломках 
преобладают породы вулканического происхождения (спилигы, диа
базы, порфиригы и т.д .). Кроме того, много известняков с турней- 
ской, визейской и нижнесерпуховской фауной. На подстилающих от
ложениях свита залегает с несогласием (иногда угловым); места
ми возможны постепенные переходы. Мощность очень изменчива — 
от куля до сотен метров.

Прямых данных о возрасте свиты почти нет. Лишь на севере 
района, в разрезе р.Зидадара, в прослое известняков вблизи 
кровли свиты обнаружены нижнебашкирские (краснополянские)



Рис. 3. Схема распространения шагонской серии в пределах Юго- 
Западного Дароаза

а -  пермская часть; б -  каменноугольная часть; в -  разрезы:
1 -  Шагонский, 2 -  Калаикухнинский (1 0 0 6  и 1 0 0 7 ), 3 -  Купяхин- 
ский (1 0 1 5 ), 4 -  Сафетгырский (1 0 1 6 )



фораминиферы — Eolas iodiscus transitorius В. te J., Asteroarchaedincus 
sp .t Mrdiocris breviscula (Gan.), Bradyina cf. venusta Reitl., Eostaf- 
fella mosquensis attenuata Viss. (определение E.A. Рейтлингер и 
M.H. Соловьевой). В остальных случаях возраст свиты определяет
ся по положению в разрезе ниже фаунистически охарактеризован
ных известняков зидадаринской свиты.

ЗцОадаринсхая свита развита там же, где и возгинская. Она 
представлена различными известняками (рифогенным и, водоросле
выми, оолитовыми, детриговыми, конгломератовидными, песчани
стыми), мощность которых достигает 200  м. На подстилающих 
отложениях известняки залегают согласно. Исключение составляют 
обнажения левобережья р. Возгина, где пласт известняков, видимо, 
был сорван со своего основания и где между ним и нижележащими 
обломочными отложениями наблюдаются угловые несогласия.

Большая часть зидадаринской свиты принадлежит нижнему подъ- 
ярусу башкирского яруса. По фораминиферам, определявшимся 
Е.А. Рейтлингер и М.Н. Соловьевой, здесь намечается выделение 
краснополянского горизонта с 'Asteroarchaediscus bashkiricus ( К. et 
Т.), Bradyina cribrostomata Raus. et Reitl., F.ostafella pseudostruvei 
angusta Kir., E.mosquensis attenuata Viss., F.ndostaffella parva (Mo- 
ell.). и др. и оеверокельтменского горизонта с Pseudostaffе la anti- 
qua grandis Shlyk., P.varsanofievae Raus., P.proozau/ai Kir., Mille- 
rella uralica Kir., F.ostaf fella prisca Raus., F.ostaffellina cf. incon
st ans Reitl. и др. Вероятно присутствие таюке прикамского гори
зонта.

В наиболее полных разрезах (реки Зидадара, Чарымдара) из 
верхней части известняков определены верхнебашкирские (черем- 
шанские) РrofusulineНа ex gr. primitiva Sosn., Pseudostaffella safro- 
nizkyi Saf., Ozauiainella ex gr. aurora Grozd. et Leb., O. aff. fragilis 
Saf. и Др.

Основание свиты, видимо, имеет скользящий возраст. Так, в 
наиболее южных разрезах Западной полосы (р. Калаикухна) нижние 
5 0 -7 0  м свиты содержат микрофауну и микрофлору верхов серпу
ховского яруса нижнего карбона — Ammobaculites ? horridus Brazh., 
Globivalvulina cf. bulloides (Brady), Monotaxinoides cf. priscus B. 
et J ., F.olasiodiscus ex gr. transitorius B. et J ., Girvanella conferta 
Chap., Shartymophycus fusus Kul., Ungdarella uralica Mas!., Donezella 
lutugini Masl. (определения E.А. Рейтлингер и Е.Л. Кулик). В более 
северных разрезах рек Возгина и Хырсдара протвинские форамини
феры обнаруживаются лишь в самой подошве свиты. Еще севернее 
в разрезе р. Зидадара, свита начинается с краснополянского гори
зонта, а в самом северном из изученных нами разрезов р. Чарым— 
дара -  с оеверокельтменского горизонта нижнебашкирского подъ
яруса.

В большинстве районов Юго-Западного Дарваза разрез верхнего 
палеозоя начинается отложениями верхней половины нижнемосков
ского подъяруса (каширский горизонт). Они залегают в основании 
разреза шагонской карбонатной серии (толща нижних базальных 
14



известняков В.И. Попова). Эта серия ложится с размывом на зи- 
дадаринскую и возгинскую свиты или на вулканогенную серию ниж
него карбона. При этом из разреза выпадают верхняя половина 
верхнебашкирского подъяруса (мелекесский горизонт) и нижняя по
ловина нижнемосковского подъяруса (еврейский горизонт). Верх
няя возрастная граница серии скользит на север от низов сакмар- 
ского яруса (хребет Кухифруш) до кровли верхнего карбона (р.Воэ- 
гина) (см. рис. 1 ,2 ) .  Севернее, в бассейне р. Чарымдара, карбо
натная шагонская оерия отсутствует и ее место в разрезе занима
ют терригекные отложения низов чарым даринской серии. Еще даль
ше на север на южных склонах хребта Петра Первого (р. С ангоба) 
средний и верхний карбон снова представлены в карбонатных фациях.

Максимальной мощности (7 0 0 -8 0 0  м) шагонская серия дости
гает на юге района, где разрез ее наиболее полный и где она 
включает отложения всего ассельского яруса и нижней части сак- 
марс ко го. При этом на долю московского яруса приходится в сред
нем 50-7  0 м, на долю всего верхнего карбона 1 0 0 -1 5 0  м, на 
долю же одного ассельского яруса 5 0 0 -6 0 0  м. Эти цифры гово
рит о том, что накопление известняков шагонской серии проходило 
с определенным ускорением.

Известняки, слагающие шагонскую серию, представлены внизу 
хорошо слоистыми водорослево-фораминиферовыми и криноидкыми 
разновидностями; вверх по разрезу слоистость становится более 
грубой. В основании серии, а также внутри асоельского яруса в 
ряде разрезов присутствуют аргиллиты и песчаники. Для среднего 
и верхнего карбона характерны небольшие линзы и желваки крем
ней, иногда внутри серии наблюдаются скрытые стратиграфические 
перерывы, что особенно характерно для низов разреза, где он от
носительно более конденсированный. Пробелы имеются и в более 
высоких частях разреза. Например, в обнажениях левого борта до
лины р. Зыгар из разреза выпадает почти вся нижняя зона асоель
ского яруса, в смежных районах имеющая мощность порядка 200  м. 
Скрытые несогласия не исключены и в основании чарым даринской 
серии, перекрывающей шагонскую. Отмеченные несогласия имеют 
локальный характер. В целом же разрез можно считать непрерыв
ным, особенно в пределах хребта Кухифруш, где он (разрез) пред
ставлен наиболее полно. По фузулинидам здесь устанавливаются 
следующие подразделения (Левен, 1974а):

1. Верхи каширского горизонта нижнего подъяруса московского 
яруса с Оlaiuainella digitalis Manuk., Profusulinella ovata Saf., P.con- 
stans Raus., 'Aljutove lla znensis R a u s Pseudostaf/e lla ex gr. anti qua 
(Dutk.).

2. Верхний подъярус московского яруса с Fusulinella pseuaobo- 
cki Lee et Chen F.helenae Raus., Taitzehoella librovitchi (Dutk.), Fusu- 
lina ozawai Raus. et Del., F. elegans Raus. et Del., F. consobrina Saf.,
Hemifusulina sp., Putrella ^p.

3. Касимовский ярус c Obsoletes aff. ovoides Putrja, Protritici- 
tes globulus Putrja, Montiparus aff. umbonoplicatus Raus. et Del.,



Triticiles expressus Anos., T . gissaricus 3ensh, T.triangulata Поя. В 
ряде разрезов выделяются вое три зоны этого яруса.

4. Гжельский ярус:
а) слои с Triticites ex gr. stuckenbergi Raus., T.postarcticus Itaus., 

T. karlensis Ros., T. erraticus Ros.;
б) слои c Jigulites longus Ros., J.altus Ros.;
в) слои c Rugosofusulina Ijakanica Bensh, R. implexa Bensh, Я. ex 

gr.praevia Schlyk., Dutkevitchia dastarensis (Bensh), Daixina ex gr. asia- 
tica Bensh, Monodiexodina ex gr./ergaoensis(Dutk.).

5. Слои неясной ярусной принадлежности (оренбургские ? ) с 
Daixina bosbytauensis Bensh, Rugosofusulina prisca (Ehr.), R. aktjuben- 
sis mutabilis Bensh, R.stabilis Raus., Pseudofusulina kljasmica Sjom., 
P.netkatchensis Ket., P. ex gr. nux (Schellw.), P.gregaria (Lee).

6. Ассельский ярус:
а) зона Schwagerina vulgaris -  Schw. fusiformis;
б) зона Schwagerina moelleri — Pseudofusulina fecunda;
в) зона Schwagerina sphaerica -  Pseudofusulina firma.
7. Сакмарский ярус (нижняя часть) с Robustoschwagerma sp., 

Schwagerina sphaerica Scherb., Pseudofusulina moelleri (Schellw.), P.ex 
gr. ordinata Kir.

Асоельско—сакмарская часть разреза шагонской серии выделя
лась Н.Г. Власовым в оебисурхскую свиту, относимую им к кара- 
чат ырскому ярусу. Так как, кроме возраста, эта света мало чем 
отличается от нижней половины шагонской серии, выделение ее в 
качестве самостоятельного летостратиграфического подразделения 
вряд ли оправдано.

Известняки шагонской серии повсюду на Дарвазе перекрывают
ся мошной толщей терригенкьпс пород, в схемах В.И. Попова и 
Г.А. Дуткевича выделяемой как аспидная или чарымдаринская. Нами 
эта тошна рассматривается как серия, за которой мы сохраняем 
название ''чарымдаринская1' и которую вслед за Н.Г. Власовым 
(1 9 5 9 )  подразделяем на три светы (снизу вверх): хориджскую, 
зыгарскую и челамчинскую.

Хориджская света имеет флишоидкый облик и представлена зако
номерно чередующимися черными и серыми аргиллитами, алевроли
тами и песчаниками. В разрезах Западной полосы в нижней части 
светы довольно много прослоев обломочных известняков; встреча
ются конгломераты. Мощность светы от 3 0 0  (западный склон хреб
та Кухифруш) до 1 0 0 0  м (верховья левых притоков р. Челамчи).
На известняках шагонской серии свита залегает без видимых не
согласий, ко, как правило, с резким контактом, что дает основа
ние предполагать в ряде случаев скрытые стратиграфические пере
рывы. Сверху света ограничивается песчаниками зыгарской светы, 
имеющими повсеместное распространение.

В разрезах Западной полосы прослои известняков хориджской 
светы содержат многочисленные фузулиниды сакмарского яруса, т а 
кие, как Biwaella sp., Parasdhwagerina mira Raus., P. tinvenkiangi 
elongata Lev., Robustoschwagerina tumidiformis M.-Macl., Zellia he- 
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ritsclii К. el К., Z.amedaei (Depr.), Darvasites sp. nov., Pseudofusu• 
lina in ir and a Kir., P. ex gr. blochini Korzh. Сакмарские фузупиниды, 
как уже говорилось, найдены также в самых верхах шагонских из
вестняков.

Заметим, что в пределах Кухифрушской антиклинали как хорид- 
жская свита, так и верхи шагонской серии относились Н.Г. Власо
вым (1 9 6 1 ) и М. А. Калмыковой (1 9 6 7 ) к дарвазскому ярусу, при
равниваемому к артинскому и кунгурскому ярусам единой шкалы. 
Такая датировка базировалась на недостаточно представительных 
коллекциях фузулинид, и в свете наших данных ее следует считать 
ошибочной.

Если в пределах Западной полосы возраст рассматриваемой сви
ты определяется достаточно просто и однозначно благодаря встре
чающимся в ней прослоям фузулиновых известняков, то для Вос
точной полосы эта задача осложняется отсутствием ископаемых, 
а также вероятным скольжением во времени ее нижней границы 
(вернее, кровли подстилающих отложений, так как возрастное сколь
жение самой хориджской свиты, как правило, не улавливается 
из-за отсутствия фауны). Подробнее об этом будет сказано в сле
дующей главе настоящей работы. Здесь укажем лишь, что на севе
ре района эта граница опускается, вероятно, до московского яруса 
среднего карбона, о чем свидетельствуют уже упоминавшиеся на
ходки среднекаменноугольных фузулинид в основании свиты на ле
вом борту долины р. Чарымдара. Если при этом допустить, что 
верхняя граница свиты не испытывает аналогичного опускания, о 
чем пока нет никаких данных, то в северных разрезах свита будет 
охватывать отложения от московского до сакмарского ярусов вклю
чительно. Это, однако, требует более прямых доказательств, кото
рыми мы пока не располагаем.

Н.Г. Власовым рассматриваемая свита относилась к карачатыр- 
скому ярусу1, так как в ряде разрезов (рр. Хоридж, Возгина) она 
залегает непосредственно на отложениях верхнего карбона. Вообще, 
этот исследователь понимал хориджскую свиту лишь как фациаль
ный аналог себисурхской карбонатной свиты, составляющей верхнюю 
половину шагонской серии. На наш взгляд, хориджская свита на 
Дарвазе имеет повсеместное развитие, всюду подстилая очень ха
рактерную толшу песчаников зыгарской свиты. Говорить о замеще
нии рассматриваемой свиты известняками шагонской серии можно, 
имея ввиду лишь ее нижнюю часть, поскольку, как уже говорилось, 
терригенные породы хориджской свиты по мере продвижения на се
вер оказываются залегающими на все более низких горизонтах ша
гонской серии. Однако в какой степени возрастное скольженве>кро- 
вли шагонской серии обязано замещению карбонатных пород терри- 
генкыми, а в какой это является результатом выклинивания" и вы- * 2

^ В обнажениях хребтгк Кухифруш терригенная топша, бтносимая 
нами к хориджской свите, Н.Г. Власовым не выделялась и вклю
чалась в состав зыгарской свиты дарвезского яруса,
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падения из разреза отдельных горизонтов серии, пока остается не
ясным, так как в подавляющем большинстве случаев низы хоридж- 
ской свиты не оодержат ископаемой фауны.

Зыгарская свита -  наиболее выдержанное подразделение ча- 
рым даре кой серии -  хорошо выделяется практически во всех раз
резах Юго-Западного Дарваза. Свита повсюду представлена харак
терной толщей грубых аеленовего-серых .гппимикговых и вупкано- 
миктовых песчаников, переслаивавшихся с туфами, аргиллитами и 
алевролитами. Изредка встречаются прослои гравелитов и конгло
мератов. Мощность свиты 2 0 0 -3 0 0  м.

В ряде разрезов обнаруживаются фузуликиды, приуроченные к 
прослоям извесгковисгых песчаников. Среди них определены Boul- 
tonia sp., Darvasites sp., Pseudofusulina haydeni Lev., P. cf. mikhai- 
lovi Lev. P. cf. kraffti (Schellw. et Dyhr.), P. aff. callosa Raus., P> 
ex gr. vulgaris (Schellw. et Dylir.), Pseudofusulina sp. nov.,указываю
щие, хотя и недостаточно определенно, на принадлежность отложе
ний к артинскому ярусу яиксиого отдела перми. Сравнительно ред
кие находки фузулинид хорошей сохранности не позволяют говорить 
о том, испытывает ли свита возрастные скольжения по простира
нию подобно нижележащей хориджской свите.

Челамчинская свита составляет верхнюю часть чарымдаринской 
серии. Свита в основном представлена толщей серых и черных ар
гиллитов, более или менее насыщенных прослоями и линзами пес
чаников, валунных конгломератов, биогермных и обломочных изве
стняков. Общая мощность свиты местами превышает 1 0 0 0  м. В 
известняках повсюду встречаются фузулиниды зоны Pseudofusulina 
и примитивных Р arafusulina, сопоставляемой с артинским (s. 1.) яру
сом яикского отдела. Наиболее характерными среди них являются 
Darvasites ordinatus (Chen), D. contractus (Sch. et D.), Rugosofusuli- 
na vulgariformis Kalm., Pseudofusulina kraffti (Sch. et D.), P. vul• 
garis (Sch. et D.) и др. Здесь же найдены аммоноидеи Perrinites 
compressus Bose, Propinacoceras busterense Toum., Aksuites permi- 
cus Pavl., Eothinites sp., Parapronorites sp., Abie hi a aff. karpinskyi 
Toum. уровень развития которых, по мнению А.М. Павлова, неско
лько более высокий по сравнению с верхнеартянскими аммоноиде- 
ями Урала.

Так как на контакте сафет да ронской и челамчинской свит часто 
происходит ик взаимное замещение, верхняя возрастная граница че
ламчинской свиты по простиранию испытывает заметное скольже
ние, заходя местами (р. Чарымдара) в нижнюю часть чисянского 
яруса кушанского отдела.

Как уже говорилось, вое три свиты чарымдаринской серии хоро
шо прослеживаются в большинстве известных нам разрезов Юго- 
Западного Дарваза. Исключение составляет труднодоступный район, 
расположенный между правобережьем р. Зыгар и верховьями р.Са- 
фетгыр -  правого притока р. Пяндж. Как отмечалось еще Н.Г. Вла
совым, соответствующая часть разреза в значительной мере сло
жена здесь массивными рифовыми известняками многосотметровой



мощности (обгардский риф), почти полностью замещающими терри- 
генные породы чарымдаринской серии.

Сафетдаронская свита (фораминиферовые известняки Я.С. Эдель- 
штейна, верхнекарбоновые известняки В.И. Попова, сафетдаронская 
голша Г.А. Дуткевича) охватывает сложный комплекс карбонатных 
рифогенных пород, состоящий главным образом из неспоистых водо
рослевых биогермных известняков и слоистых фузулиновых и обло- 
мочно-детриговых известняков. В некоторых случаях, как, напри
мер, в районе перевала Вальваляк, существенную роль в строении 
свиты играют терригенные породы (от аргиллитов до конгломера
тов), которые переслаиваются с фузулиновыми известняками. Иног
да известняки рассматриваемой свиты, видимо, мо^ут полностью 
выклиниваться. Средняя мощность свиты 3 0 0 -4 0 0  м.

В большинстве разрезов сафетдаронская свита охватывает вер
хи артинского яруса и низы чисякского. Об атом свидетельствуют 
Darvasites ordmatus (Chen), Rugosofusulina vulgariformis Kalm., Ro- 
bustoschwagerina turn id a (Lich.), Pseudofusulina kraffti (Sch. et D.), 
P.globosa (Sch. et D.) и др., найденные в нижней половике свиты, 
и Pamirina darvasica Lev. и Misellina dyhrenfurthi (Dut.), характер
ные для верхней. В некоторых случаях наблюдается возрастное 
скольжение свиты, как правило, в сторону ее омоложения. Так, в 
среднем течении р. Чарымдара Misellina dyhrenfurthi была обнаруже
на в самом основании свиты; в наиболее южных разрезах, располо
женных на восточных склонах хребта Фаркак, свита заходит в верх
нюю зону (Misellina claudiae) чисянского яруса, на что указывают 
находки Misellina ovalis (Depr.) в кровле свиты.

Гундаринская свита (темноиветные слайды карбона -  перми 
Я.С. Эдельштейна, средняя серая песчано-сланцевая свита В.И. По
пова, гундаринская толща Г.А. Дуткевича) выделяется в пределах 
Восточной полосы рассматриваемого района. В Основном она сло
жена терригенными и терригенно-вулкано генным и породами. Извест
няки обычно имеют подчиненное значение. Характер и модность 
свиты по простиранию могут, однако, существенно меняться. На 
юге Восточной полосы, на западных склонах хребта Фаркак, свита 
имеет мощность 1 5 0 -2 0 0  м и представлена внизу преимуществен
но черными аргиллитами и алевролитами с прослоями водоросле
вых и фузулиновых известняков, а вверху -  фиолетовыми и зелены
ми аргиллитами, алевролитами, песчаниками и туфами. В более се
верных районах (верховья р.Зыгар, бассейн р.Равноу) модность 
свиты возрастает до 4 0 0 -7 0 0  м. Она сложена здесь преимущест
венно алевролитами и мелкозернистыми песчнниками, окрашенными 
в темно—оерые, зеленоватые и фиолетовые тона. В нижней части 
имеются прослои онколиговых, фузулиновых, а выше -  песчанистых 
и доломигизированных известняков с Misellina dyhrenfurthi (Dutk.). 
Здесь же встречаются небольшие прослои конгломератов. JB верхней по
ловине свита содержит пачки слоистых гасгропадовых и брахиоподовых 
известняков, в которых найдены Pamfusulina loeyensis Pit.; Р. aff. 
yuruianica Sheng, P. guatemalensis Dunbar (Левен, Дмитриев, 1 9 7 4 ).



Еще севернее, в бассейнах рек Зидадара и Гун дара, нижняя по
ловина свиты (2 5 0 -3 0 0  м), как и всюду, сложена аргиллитами и 
алевролитами, переслаивающимися с  фузулиновыми и онколиговыми 
известняками. В верхней половине здесь появляются крупные, до 
6 0 0 -7 0 0  м, массивы органогенных (водорослевых, криноид- 
ных, брахиододовых, фузулиновых) грубослоистых и массив
ных известняков, по простиранию переходящих в темноцвет
ны» аргиллиты и песчаники или плитчатые органогенные из
вестняки.

Отмеченный выше характер изменчивости свиты свидетельствует 
о постепенном замещении в южном направлении фаций открытого 
моря прибрежно-лагунными фациями, в составе которых уже сущее? 
венную роль играют пестро цветные породы. В этом же направлений 
происходит обеднение разреза органическими остатками.

Фуэулиниды, найденные в свите, позволяют относить ее к чи- 
сянскому и кубергандинскому ярусам кушанского отдела На это 
указывает Misellina dyhrenfurthi (Dutk.) -  зональный вид нижней з о 
ны чисянского яруса, найденный в низах свиты, и куберганпинские 
парафуэуливы из средней части свиты в разрезах рек Равноу и Зи
дадара В южных разрезах основание свиты имеет несколько более 
молодой возраст по сравнению с разрезами рек Равноу и Зидадара, 
так как в кровле подстилающих известняков сафет да ронской свиты 
здесь найдена Misellina ovalis (Depr.), характерная для верхней зо
ны чисянского яруса

Кулнхинская свита выделяется нами впервые для Западной поло
сы рассматриваемого региона, где она занимает то же положение 
в разрезе, что и гундаринская свита Восточной полосы. Свита сло
жена ярко-красными внизу и бурыми и 4шолето во—ое рым и вверху 
алевролитами, песчаниками и туфами с подчиненными прослоями 
полимиктовых конгломератов, роль которых возрастает вверх по 
разрезу. Мощность свиты в стратотипичном разрезе к югу 
От перевала Вальваляк -  4 0 0  м. Южнее она, видимо, воз
растает.

На западных склонах хребта Кухнфруш рассматриваемые отло
жения подстилаются известняками сафетдаронской свиты и перекры
ваются красноцветными песчаниками дараигангской свиты. Наход
ки Р amir in a dun  asic a Level) и первых Misellina dyhrenturthi (DmkJ 
в кровле c a te r  даронеких известия кпв опредедяют_возрвст нижней 
границы купяхинской свиты, которая, таким образом, проходит внут
ри нижней зоны чисянского яруса. Верхний возрастной предел сви
ты здесь остается неясным. В более южных районах в окрестно
стях раэвалвй кишлака Чоск в кровле свиты встречаются прослои 
фузулиновых известняков, из которых Н.Г. Власовым указываются 
дарвазитесы, парафузулины и поевдофузулины. На простирании этих 
известняков уже на левом борту долины р. Пяндж А.Х. Кафарский 
собрал Misellina termieri (Depr.). Указанные находки свидетельству
ют о том, что на юге куляхинская свита не выходит за рамки чи
сянского яруса. Однако если иметь в виду возможные воэ-



расгные скольжения верхней границы свиты, то распростра
нять этот вывод на более северные районы следует с боль
шой осторожностью,

В формационном отношении отложения куляхинской свиты тесно 
связаны с вышележащими красно цветным и образованиями, состав
ляя с ними единую толщу континентальных (молассовых) отложений 
Красноцветная моласса уже давно выделялась на Дарвазе под наз
ванием 'иоллихарская толща' или 'иоллихарская свита' (Дуткевич, 
1937 ; Власов, 1 9 6 1 ) . Эта свита помешалась в разрезе выше ryfl- 
даринской и подразделялась на две подсвигы. Последние сейчас 
рассматриваются нами в качестве самостоятельных свит — 
дараитангской и вальвалякской. Название 'иоллихарская' сох
ранено для всей красноцветной формации (серии), которая 
таким образом в Восточной полосе будет охватывать дареи- 
тангскую и вальвалякскую свиты, а в Западной -  еще и ку— 
/шхинскую.

Дараигангская свита (нижняя подсвита иоллихарской свиты 
Н.Г. Власова) объединяет толщу средне- и грубослоистых алевро
литов, мелкозернистых песчаников и туфов. Породы окрашены в ро
зовато-фиолетовые и желтовато-белые тона. Разнсюкрашенные спои 
равномерно чередуются в разрезе, что придает всей свите харак
терный полосчатый облик, позволяющий легко ее распознавать и 
картировать. Мощность свиты порядка 8 0 0  м. Стратотип располо
жен на левом борту долины р. Дараиганг, в ее нижнем течении. 
Подстилающими отложениями являются гукдаринская (в Восточной 
полосе) и куляхикская (в Западной полосе) свиты, перекрывающи
ми -  вальвалякская свита.

Вальвапякская свита (нижняя часть верхней подсвигы иоллихар
ской свиты Н.Г. Власова до горизонта глин) сложена ярко-красны
ми грубозернистыми полимикговыми и вулканомикговыми песчани
ками и конгломератами, количество которых возрастает вверх по 
разрезу. Мощность порядка 1 0 0 0  м и более. Стратотип находится 

, к югу от перевала Вальваляк. Переход к нижележащим отложени
ям дараитангской свиты постепенный. Выше залегают образования 
кафгармопьской свиты.

Вальвалякская и дараигангская свиты не содержат ископаемых. 
Поэтому их возраст может быть определен лишь условно. По поло
жению в. разрезе выше- гундаринской- свиты, в верхней половике ко
торой известны кубергаиддаские фузулиниды, рассматриваемые сви
ты относится к мургабскому ярусу. Не исключено, однако, что ниж
няя граница дараитангской свиты не изохронна и в Западной поло
се опускается до' кровли чисянского яруса.

Континентальные отложения иоллихарской серии вверх по разре
зу сменяются лагунно-морскими и морскими тошцами, объединяе
мыми в чапсайскую серию (свиту по Н.Г. Власову), которая расчле
няется на две свиты: кафтармольскую и кафирбачинскую.

Кафгармольская свита (пестрые мергельные глины с гипсами 
Я.С. Эдельштейна, гипсоносная и верхняя оерая песчано-сланцевая



свиты В.И. Попова, кафтармопьская толша Г.А. Дуткевича) сложена 
серыми, эепеновагго—оерыми, реже -  сиреневыми И желтоватыми 
аргиллитами, алевролитами и мелкозернистыми вулканом шаговыми 
песчаниками; встречаются редкие и маломощные прослои конгло
мератов и немых долом иг изированных известняков. Количество 
последних увеличивается вверх по разрезу, где начинают встречать' 
ся оолитовые, водорослевые и пелециподовые разновидности. В ос
новании свиты местами имеются прослои и линзы гипсов до 1 5 - 
20  м мощности. Общая мощность до 4 0 0  м. Возраст свиты опре
деляется как кэптенский по положению в разрезе ниже фаунисти- 
чески охарактеризованных известняков кафирбачинской .свиты, од
нако не исключено, что рассматриваемые отложения принадлежат 
еще мургабскому ярусу.

Свита со стратиграфическим контактом залегает на красноцвет
ных вальвалякских песчаниках. Одним из авторов настоящей рабо
ты (Левен, 1 0 7 1 ) в свое время ставился под сомнение страти
графический характер взаимоотношений гипсоносной и красноцвет
ной свит. Но более детальные исследования, проведенные совмест
но с В.И. Лаврусевичем н В.И. Давыдовым, рассеяли эти сом
нения.

Кафирбачинская свита (мшанково—брахиоподовые известняки 
Я.С. Эдепьштейна, верхние известняки В.И. Попова, верфенские из
вестняки Г.А. Дуткевича, кафирбачинские известняки М.А. Калмыко
вой) представлена серыми, местами желтоватыми и розоватыми 
водорослевыми, реже — оолитовыми известняками, которые в верх
ней части разреза свиты сменяются оливково—зелеными аргиллита
ми с прослоями и линзами брахиоподовых и пелеииподовых извест
няков, имеющих в ряде случаев биогермный характер. Вблизи кров
ли разреза окраска аргиллитов изменяется на сургучио—красную, 
количество известняков уменьшается и они, как правило, представ
лены лишь немыми глинистыми разновидностями. Карбонатная и 
существенно терригенная части свиты могут рассматриваться в ка
честве подсвиг. Мощность нижней из них до 1 5 0  м, верхней -  
5 0 -8 0  м. Залегание кафирбачинских известняков на кафтар- 
мольской свите стратиграфическое, с постепенными перехо
дами. Свита со слабыми угловыми несогласиями перекрыва
ется континентальными отложениями васмихухсксй свиты ниж
него триаса.

Конодоеты, найденные нами в верхах нижней подсветы рассмат
риваемой спиты- принадлежат, по мнению X. Кгатуря. у випу St**n-
novites inflatus (Bender et Stoppel), известному из самых верхов 
кэптенского яруса арианского отдела перми. Брахиоподы из нижней 
половины второй подсвигы (Тschemyschevia typica Stoy., Vncinunel• 
lina tschemyschevi Lich., V. aff. posterius Waag., 'Ambocoellia wel- 
leri Schellw., Spinomarginifera sp.) характерны для джульфинского 
яруса. Верхняя половина этой подсвигы, возможно, принадлежит 
чансиньскому ярусу.



ОПИСАНИЕ АССЕЛЬСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЮГО-ЗАПАДНОГО ДАРВАЗА

В разрезе верхнего палеозоя Дарваза, краткая характеристика ко
торого дана в предыдущей главе, нас прежде всего будет интересо
вать шагонская серия, поскольку в ее состав входят отложения ас- 
сельского яруса, рассматриваемые в настоящей работе. Остановим
ся на ней более подробно.

Свое название серия получила от кишлака Шагон, расположенно
го на правобережье р. Пяндж выше устья р. Обиминьоу. Выше 
Шагока долина р. Пяндж образует узкое ущелье. Река прорезает 
здесь вкрест простирания мощную толщу известняков, которая и 
выделяется в шагонскую серию.

Разрез серии вдоль правого берега р. Пяндж представляет исклю
чительный интерес, поскольку на этом разрезе формировались пред
ставления о стратиграфии среднего и верхнего карбона и низов 
перми Дарваза. Именно этот разрез имел ввиду А.В. Нечаев, ког- 
да говорил о присутствии на Дарваэе отложений более древних, чем 
'фораминиферовые известняки'Я.С.Эделыптейна. Именно здесь 
Б.А. Борнеманом были найдены первые ассельские Schwagerina prin- 
ceps. В шагонском разрезе Г.А. Дуткевичем и М.А. Калмыковой 
впервые для Дарваза были выделены среднекаменноугольные слои 
с Fusulina, верхнекаменноугольные слои с Trilicitcs и слои с 
"Рseudoschwagerina", т.е. отложения ассепьского яруса в совре
менном представлении. В более поздних работах М.А. Калмыковой 
и Н.Г. Власова основные выводы о стратиграфии интересующей нас 
части верхнепалеозойского разреза также делались по обнажениям 
Шагона. Н.Г. Власов выбрал шагонский. разрез в качестве страто
типа выделяемой им себисурхской свиты, объем которой почти поп- 
ностыо соответствует ассепьскому ярусу. Однако, как это ни па
радоксально, в литературе до сих пор нет достаточно полного и 
качественного описания рассматриваемого разреза. Очень поверх- 
юстная и не всегда точная его характеристика дана лишь в рабо
те М. А. Калмыковой (1 9 6 7 ). Ниже мы постараемся хотя бы час
тично восполнить этот пробел.

Известняки шагонской серии на правом борту долины р. Пяндж 
образуют отвесные обрывы (рис. 4 ). Изучение разреза возможно 
либо выше этих обрывов, либо ниже, вдоль тропы. Выше обрывов 
значительные участки разреза задернованы или засыпаны осыпями. 
Поэтому наиболее приемлемым является второй путь, хотя в этом 
случае геолог, описывающий разрез, совершенно лишен возможнос
ти прослеживать слои по простиранию. Без этого же трудно до
биться уверенности, что описываемая последовательность слоев 
является истинной и не искажена последующими тектоническими 
нарушениями. Это обстоятельство делает шагонский разрез непри
годным для послойного изучения, хотя общая последовательность 
слоев, их мощность, литологический состав и состав основных ком
плексов фауны выявляются в нем достаточно отчетливо.



Рис. 4. Разрез карбона и перми по правобережью 
р. Пяндж к востоку от кишлака Шагон

Места отбора образцов с фузупинйдами: 1 -  Д 10 
(1 -2 1 ) , 2 -  Д 10( 2 2 -2 7 ), 3 -  Д 10( 2 8 -5 9 ), 4  -  
Д 1 1 (1 -1 1 ), 5 -  Д11 (1 2 ), 6 -  Д 1 1 (13а-13л ),

7 -  Д 11(13м -13н), 8 -  1 0 2 4 (9 -1 ) , 9 -  1024  
(10 ), 1 0  -  1 0 2 4 /1 0 -1 , 11 -  1 0 2 4 /1 1 , 12 -
1 0 2 4 /1 1 -2 , 13 -  1 0 2 4 /1 2 , 14 -  Д 9 /1 -1 0 , 15 -  
Д7 и Д8, 16 -  Д 6 /5 ; остальные условные обозна
чения см. на рис. 1



Верхнепапеозойские известняки в описываемом разрезе имеют 
крутые западные падения. Стратиграфически ниже известняков за
легает то гада нижнекаменноугольных зеленокаменных вупканоген- 
jibix пород! контакт с которыми закрыт осыпыо. Наиболее низкие 
горизонты шагонской серии представлены розоватыми органогенныг 
ми известняками, обнажающимися значительно выше тропы, вдоль 
которой составлялся разрез. Слои, спускающиеся к тропе, начина
ются с вышележащих серых известняков. От их основания вверх по раз
резу наблюдается следующая последовательность в напластовании:

Мощность, м

1. Серые слоистые криноидные, водорослевые и водо-
роспево-фораминиферовые известняки. В шести мет
рах выше их основания собраны Ozawainella сГ. ап- 
gulata Col., Pseudostaffella sp., F.ofusulina trian- 
gula Raus. et Bel., Paraeofusulina (?) sp., Fusuli- 
nella sp., Fusulina sp., Pseudostafella cf. ozawai 
(Lee et Chen) (обр. Д 1 0 /4 ) , характерные для 
верхов нижнемосковского подъяруса среднего кар
бона. К верхнемосковскому подъярусу относится 
вышележащая часть описываемых слоев с Pseudoen- 
dothyra sp., Ozawainella sp., Pseudostaffella sp., Fu
sulina sp ., (обр. Д 10 / 1 1-Д 10 /2 1 ). . ................. 35

2. Песчанистые известняки и песчаники с гальками 
кварца и кремнистых пород. Довольно много фу- 
зупинид, среди которых наиболее характерны Tri- 
ticites expressus Anos. и T. gissaricus Bensh 
(обр. Д 1 0 /2 4 ) , типичные для касимовского яруса
в разрезах Средней Азии . . .....................................  12
Описываемые слои впервые были отмечены .. -
Г. А. Дуткевичем, который предполагал, что на ни
жележащих отложениях они залегают с размывом.
Видимых следов такого размыва мы не обнаружили.
Однако о нем как будто свидетельствует выпаде
ние из разреза нижней части касимовского яруса, 
которая известна в других разрезах Дарваза. Вмес
те с тем не исключено, что неполнота разреза ка
жущаяся и является следствием недостаточно тща
тельных сборов фуэулинид в трехметровом интер
вале между слоями, в которых были сделаны пос
ледние находки среднекаменноугольных фузупинид 
и первые -  касимовских.

3. Серые и черные средне- и грубослоистые водорос—
лево—фораминиферовые известняки с верхнекаси
мовскими Т riticites cf. expsessus Anos., T. schwa- 
geriniformis baisunensis Bensh, T.gissaricus 3ensh 
(обр; Д 1 0 /2 7 ) ................. ........................................... . . 2 5

1 4. Темно-серые средне- и тонкослоистые водоросле
вые и водорослево-фораминиферовые известняки с



небольшими линзовидными прослоями и желваками 
кремней; в верхней части -  прослой оолитовых из
вестняков, В пяти метрах выше основания описы
ваемых слоев найдены Ozawaiiiella sp., Schubertr l- 
la sp,, Jigulites schellwieni Grozd., J. cf. formosus 
turanicus 3ensh, Rugosofusulina cf. procera Bensh (обр. 
Д 1 0 /3 7 ) , принадлежащие, вероятно, к нижней 
части гжельского яр у са ............................................... 20

5. Черные и темно-серые водорослевые и водоросле- 
во-фораминиферовые известняки с прослоями и 
желваками кремней. Внизу и вверху слои, перепол
ненные ругозами. Много фузулинид. Их комплекс д(^- 
вольно своеобразен и требует монографического 
изучения. Тогда, вероятно, появится возможность 
расчленить описываемые слои на ряд фузулинидо- 
вых зон. Пока же мы ограничимся общим списком 
обнаруженных здесь фузулинид: Schubertella sp., Во- 
ultonia sp., Ozawainella sp., Triticites immutabilis 
Scherb., Jigulites altus Ros., J. schellwieni (Grozd.),
J. aff. volgensis (Raus.), J . formosus turanicus Bensh, 
Daixina ex gr. asiatica Bensh, D. aff. tenuiseptata 
Scherb., D. aff. sokensis enormis Scherb., Rugosofusu• 
linaex  gr. stabilis Raus., ft. ex gr. praevia Schlyk., ft. 
aff. Ijakanica Bensh, Dutkevitchia dastarensis (3ensh)
(обр. Д 10/43 -  Д10/59). Приведенные фузулиниды в 
целом указывают на верхнюю половину гжельского яруса . 59

6. Темно-серые и черные водорослевые и детритовые
известняки, местами загрязненные глинистым ма
териалом, В этом случае они имеют тонкую слоис
тость. Остальные разновидности известняков сред
не- и грубослоистые. Имеются небольшие линзо- 
видные прослои кремней. В самом основании встре
чен прослой известняков, переполненный Monodie • 
xodina ex gr. ferganensis (D utk.). Комплекс фу
зулинид из вышележащих слоев примерно тот же, 
что и в слоях 5. Он содержит Quasifusulina te
nuis stm а (Schellw.), Triticites sp., Jigulites ex gr. 
altus (Ros.), J. aff. longus Ros., Daixina sp., Dut
kevitchia aff. dastarensis (Bensh), Rugosofusulina cf. 
Ijakanica Bensh,Pseudofusulina sp., (обр. Д 1 1 /3 -  
Д 1 1 /9 ) . Учитывая, что описываемые слои с обеих 
сторон ограничены крутопадающими разломами, 
можно предположить повторение разреза, что, одна
ко, нуждается в проверке........................................... 31

7. Светло-серые средне- и грубослоистые водорос- 
л ево-фораминиферовые известняки. Поскольку 
эти слои являются пограничными между карбоном



и пермью, в них с особой тщательностью были 
отобраны образцы с фуэупинидами (примерно че
рез каждые 3 -4  м) и изготовлено несколько сот 
ориентированных шлифов. В результате здесь уда
лось установить следующие фузулиниды: Schuber• 
tella sp., Quasifusulina sp., Triticites pusillus (Schel- 
Iwien), T. ex gr. jomicatus Kanm., Daixina bosbytau- 
ensis Bensh, Rugosofusulina prise a (Ehr.), R. aktju- 
bensis mutabilis Bensh, R. s err at a Raus., R.postprisca 
Bensh, R.directa Bensh, R. stabilis Raus., Pseudofu- 
sulina hljasmica Sjom., P.malkovsky Scherb., P.net- 
katchensis Ket., P. ex gr. elegans Bensh, P. ex gr. 
nux (Schellw.), P. ex gr. anderssoni (Schellw.), P.pa• 
ragregaria Raus., P.gregariafЬее)(Д11/12—Д]1/13а—л).
Самые верхние 4 м разреза описываемых слоев со
держат Quasifusulina sp., Rugosofusulina aff. stabi
lis Raus., Daixina aff. robusta Raus., Schwagerina vul
garis darvasica subsp. nov., Triticites fomicatus Kanm.,
Pseudofusulina aff, nux (Schellw.), P. paragregaria 
Raus., P. ex gr. hljasmica Sjom. (обр. Д11/13м—и).
В двух метрах ниже слоев с первыми шва Ге
ринами найден один экземпляр Occidentoschwageri- 
па (?) sp.........................................................................  59

Сообщество фузулинид, включающее первых представителей шва- 
герин, типично для нижней зоны ассельского яруса. Спои, подсти- 
лающие швагериновые, мы условно относим еще к гжельскому яру
су верхнего карбона, что шляется дискуссионным. Подробнее на 
этом мы остановимся в последующих главах.

Более высокая часть шагонского разреза нами послойно не 
изучалась. Поэтому дальнейшее его описание дается схема
тично.

8. Грубослоистые и массивные органогенные извест
няки, в основании которых собраны Quasifusulina 
cayeuxi (Depr.), а в 3 0  м выше -  Dutkevitchia
cf. devexa (Raus.), Schwagerina sp. (обр. 1024/9— 1) . . 100

9. Грубослоистые черные органогенные известняки, 
переслаивающиеся с пачками тонкослоистых извест
няков, переходящих в известковистые аргиллиты.
Толща разбита серией разломов, что не позволяет 
говорить о точной мощности. Вблизи кровли собра
ны фузулиниды Dutkevitchia cf. complicata (Schellw.)
(обр. 1 0 2 4 /1 0 )  ............................................................ ориенти

ровочно 
5 0 -7 0

10. Толща грубослоистых и массивных органогенных 
известняков. В основании известняков обнаружены 
Quasifusulina tenuissima (Schellw.), Dutkevitchia



devеха (Raus), D.ruzACTizevi(Raus.)(o6p.l024/10- 1).
Фузулиниды из средней части определены как Qua- 
sifusulina tenuissima (Schellw.), Dutkevitchia ruzhen- 
cevi (Raus.), D.complicata (Schellw.), D. cf. devexa 
(Raus.), Pseudoschwagerina uddeni 3 . et K., Schwa- 
gerina sphaerica Scherb. (обр. 1024/1 1— 1). На западе 
известняки круто надвинуты на терригенные поро
ды чарымдаринской серии. Здесь в осыпи из верх
ней части известняков собраны Schwagerina sphae
rica Scherb. Pseudoschwagerina confinii K. et K.,
P.maclayi (Bensh) (обр. 1024/11-2). В лежачем кры
ле надвига в прослоях известняков среди терриген- 
ных пород чарымдаринской серии найдены сакмар- 
ские Pseudofusulina ex gr. ordinata Kir., P. cf. com- 
posita Korzh. (обр. 1024/12), характерные для xo- 
риджской с в и т ы .............................................................  200

Нормальные контакты с вышележащими отложениями чарымдарин
ской серии шагонские известняки имеют вблизи водораздела хребта 
Кухифруш над кишлаком Шагон. Здесь в 25—40 м ниже кровли известня
ков собраны Quasifusulina.sp., Ozawainella sp., Rugosofusulina stabilis 
Raus., R. alpina (Schellw.), Dutkevitchia splendida (Bensh), Schwagerina 
sphaerica Scherb., Schw. plicatula (K.—Dev.), Paraschwagerina ex gr. ton
ga Z. Mikh., Pseudofusulina subnathorsti (Lee) (обр. Д9./1—2). Этот комп
лекс фузулинид характерен для самых верхов ассельского яруса. Выше, 
вплоть до кровли известнякоп, обнаруживаются Quasifusulina tenuissi
ma (Schellw.), Biwaella sp., Triticites sp. nov., Rugosofusulina ex gr. 
stabilis Raus., Dutkevitchia ruzhenzevi (Raus.) D. complicata (Schellw.), 
Schwagerina sphaerica Scherb., Schw. ex gr. camiolica (K. et K.), Robus- 
toschwagerina sp., Pseudofusulina subnathorsti (Lee), P. ex gr. paragre- 
garia Raus., P. aff. quasifusiformis G. et L. (обр. Д9/3—10). Большая 
часть этого сообщества еще ассельская.

Однако появление робустошвагерин и своеобразных новых видов три- 
тицитесов, очень характерных для вышележащей хориджской сви
ты, позволяет относить эту часть разреза уже к сакмиреко- 
му ярусу.

11. В обнажениях, расположенных над кишлаком Шагон, хоро
шо представлены низы хориджской свиты -  нижней из трех 
свит, составляющих чарымдаринскую серию. Контакт с 
известняками шагонской серии стратиграфический, 
резкий. Не исключено скрытое стратиграфическое 
несогласие.

Хориджская свита представлена внизу темно-серыми и черными 
аргиллитами, алевролитами и песчаниками с частыми прослоями и 
линзами органогенных и органогенно-обломочных известняков. 
Мощность прослоев от нескольких сантиметров до двух-трех мет
ров. Большинство прослоев содержит фузулиниды, среди которых 
определены Schubcrtella sp., Biwaella sp., В. aff. omiensis Мог., Staf-
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fella sp., Pamirina sp., Triticites sp. nov., Darvasites sp., Rugosofusu- 
lina ex gr. stabilis Haus., Dutkevitchia sp.f Schuiagerina. sphaerica 
Scherb., Paraschwagerina koksarecensis 3ensh, P. aff. mira Haus., Ro- 
bustoschwagerina sp., Z.ellia (?) sp., Pseudofusulina ex gr. cervicalis 
Lee, P. aff. fusiformis (Sell, et D.), P. ex gr. paragregaria Haus., P. ex 
gr. ordinata Kir. (обр.Д7-ДЯ). Присутствие робустошвагерии и харак
терных парашвагерии позволяет относить описываемую часть разреза 
к сакмарскому ярусу. Мощность этой части разреза хориджской свиты 
50—fiO м. Вверх по разрезу свиты количество и мощность известняко
вых прослоев сокращается, и она приобретает флишоидный 
облик.

В обнажениях у пянджской тропы низы хориджской свиты сре
заны разломом, по которому, как уже говорилось, известняки ша- 
гонской серии надвигаются на терригенные породы чарымдаринс- 
кой. Из-под надвига обнажаются верхи хориджской свиты. Вверх 
по разрезу далее следует преимущественно песчаниковая толща, 
которую мы отождествляем с зыгарской свитой, хорошо выделяю
щейся в более северных разрезах западного склона хребта Кухи- 
фуш.

Мощность песчаников порядка 150  м. Выше них развита 
преимущественно аргиллитовая толща мощностью в 4 0 0 -5 0 0  м.
Эта толща, вероятно, принадлежит уже к челамчинской свите, под
тверждением чему могут служить фузулиниды, найденные в четы
рехметровом прослое детритовых известняков, расположенных в 
20 м ниже кровли аргиллитов. Отсюда определены Schubertella sp., 
Boultonia sp., Pseudofusulina sp. nov. ex gr. P. postpusilla Bensh, P.vuU 
garis (Sch. et D.).

Последняя из перечисленных форм характерна для челам
чинской свиты, хотя встречается также и в известняках са- 
фетдаронской свиты. По уровню развития она более приближается 
к челамчинским представителям вида. Последние 20  м челамчинс
кой свиты представлены аргиллитами и алевролитами, в которых 
встречаются тонкие прослои известняков с плохо сохранившимися 
остатками брахиопод.

12. 'Голща ярко-красных конгломератов и песчаников, 
мощностью в несколько сот метров. Контакт с ча- 
рымдаринской серией стратиграфический. Вблизи 
контакта краснопветная толща представлена красно
фиолетовыми аргиллитами, в которых отмечено нес
колько тонких прослоев известняков. В некоторых 
из них встречаются обломки гастропод и брахиопод (?).

Сейчас трудно определить, к какой из свит, выделяемых на 
Дарвазе, принадлежит красноцветная толща. Как уже отмечалось, 
в Восточной полосе красноцветные образования (дареитангская 
свита) появляются в разрезе выше гундаринской свиты. На севере 
Западной полосы, в которой расположен описываемый разрез, крас
ноцветные фации опускаются ниже по разрезу (куляхинская свита) 
замещая морские отложения гундаринской свиты. Если допустить, 

,что тенденция к опусканию нижней границы красноцветных образо



ваний продолжает сохраняться по мере продвижения на юг, то у 
Пянджа они вполне могут заместить сафетдаронскую свиту и за
легать непосредственно на рарположенной ниже челамчинской свите, 
что, как будто, мы и наблюдаем в описываемом разрезе. Этот вы
вод, однако, требует дальнейшего обоснования.

Описанные выше обнажения Шагона были источником не только 
основных сведений о стратиграфии интересующей нас части верхне- 
палеозойского разреза Дарваза, но и ряда ошибок, которые рас
пространялись затем на всю рассматриваемую территорию. Главная 
из них состояла в том, что с самого начала изучения шагонского 
разреза верхняя часть шагонской серии отождествлялась с фузули- 
новыми (т.е. с сафетдаронскими) известняками более северных 
районов Дарваза. С наибольшей отчетливостыо эта точка зрения 
была выражена в работах Г.А. Дуткевича и М.А. Калмыковой (Дут- 
кевиЧ, Хаба ков, 1 9 3 4 ; Дуткевич, Калмыкова, 1 937 ; Калмыкова, 
1 9 5 9 ), которые слои 9 описанного разреза сопоставляли с чарым- 
даринской серией, слои 10 -  с сафетдаронской свитой, а слои 11 
относили к гундаринской свите. Подобная трактовка разреза влек
ла за собой ряд далеко идущих выводов. Например, поскольку фу- 
зупинидовые комплексы в известняках, отождествляемых с сафет
даронской свитой, в Шагоне были более древними, чем в собствен
но сафетдаронских известняках, то делался вывод о скользящем 
характере возраста сафетдаронской свиты и о резкой фациальной 
изменчивости толщ в направлении с юга на север. Последнее сле
довало также из отождествления слоев 9 с чарымдаринской серией, 
так как сравниваемые части разреза в Шагоне имеют мощность 
5 0 -7 0  м, тогда как в других районах Дарваза она достигает бо
лее -1000 м.

Н.Г. Власов (1 9 6 1 ) отказался от объединения известняков 10 
нашего разреза и сафетдаронских известняков в одну свиту, вклю
чив первые из них в выделенную им самостоятельную себисурхскую 
свиту, куда он, кроме того, отнес также слои 7 , 8 и 9. Спои 11 
НХ. Власовым отождествлялись с зыгарской свитой, т.е. со сред
ней частно чарымдаринской оерии, а красноцветная толща 12 -  с 
иолпихарской свитой.

Эта трактовка более правильно отражала истину, но и она не 
была свободна от ошибок. Так, лишь нижнюю половину себ исурх с - 
кой свиты в разрезе Шагона этот исследователь считал соответст
вующей карачатырсжому (ассепьскому+сакмарскому) ярусу. Извест
няки 10  он относил к дарвазскому ярусу, считая, что по возрасту 
они отвечают низам зыгарскрй свиты.

Описанный выше разрез шагонской серии является самым юж
ным из изученных нами разрезов отложений соответствующего воз
раста. От правобережья Пянджа' шадонские известняки непрерывной 
полосой протягиваются на север, слагая водораздельный гребень и 
западные склоны хребта Кухифруш. Эта полоса известняков приуро
чена к западному крылу кухифрушской антиклинали. На восточном 
крыле они большей частыо срезаются разломом (см. рис. 3 ) .



Р и с. 5. Разрез шагонской серии на водоразделе рек Калаикухна 
и Обимшьоу.

Условные обозначения см. на рис. 1

На водораздельном гребне Кухифруша расположены прекрасные 
разрезы шагонской серии, хорошо доступные для послойного изу
чения. Именно здесь нами описаны наиболее полные разрезы ас- 
сельского яруса, которые и легли в основу настоящей работы 
(рис. 5).

На восточном склоне хребта Кухифруш в верховьях р. Калаи
кухна обнажаются самые нижние горизонты шагонской серии. К 
юго-востоку от перевальной седловины между вершинами с высот
ными отметками 3 1 6 5  и 3 6 9 7  м шагонская серия подстилается 
известняками серпуховского яруса (Левен, 1 9 7 1 ) , которые зале
гают на зеленокаменной вулканогенной толще. В южном направле
нии эти известняки быстро срезаются шагонскими отложениями, ко
торые ложатся здесь уже непосредственно на зеленокаменную тол
щу. На этом участке хорошо обнажены самые нижние горизонты 
шагонской серии. Они представлены серыми и зеленоватыми тонко
листоватыми аргиллитами, местами переходящими в алевролиты и 
вулканомиктовые песчаники; в основании и в средней части встре
чаются небольшие прослои мелкогалечных полимиктовых конгломе
ратов. Среди терригенных пород по всей их мощности имеются 
прослои и линзы глинистых, конкреционных, водорослево-форами- 
ниферовых и брахиоподовых известняков. В одном из таких просло
ев примерно в 20  м выше подошвы шагонской серии обнаружены 
Ozawainella digitalis Manuk;, Novella primitiva Raus., Profusulinella 
ovataSaf., P. cons tans Raus., Aljutovella znensis Raus., Pseudostaf- 
fella  ex gr. antiqua(Dutk.),характерные для каширского горизонта 
нижнемосковского подъяруса московского яруса, выделяемого в раз
резах Восточно-Европейской платформы, или для зоны Aljutovella 
znensis унифицированной схемы карбона Средней Азии. Общая мощ
ность нижней терригенной части шагонской серии в описываемом 
обнажении 7 0 -7 5  м. Эти отложения непрерывно прослеживаются на 
север, до восточных склонов вершины с высотной отметкой 3697  м.



Здесь хорошо обнажены более высокие части разреза шагонской се
рии, вкрест простирания которых описан разрез 1006  (снизу вверх):

Мощность, м

1. Темно-серые и черные листоватые или плитчатые 
глинистые и кремнистые аргиллиты с прослоями 
водорослево—фораминиферовых известняков, а также 
с тонкими прослоями, линзами и желваками крем
ней. В известняках найдены фузудиниды верхнего 
подъяруса московского яруса: Ozawainella cf. kum- 
ралг-S'O'SIU, Taitzehoella libroiMfc/ir(Dutk.), Fusuli- 
ireila ergrmdjuncta Schlyk., F.helenae Raus., F.pseu- 
dobocki Lee et Chen, Fusulina ichinot aniens is Igo,
F. nytvica Saf., F.exgr. ozawai Raus. et Bell............... 2 2 ,5

2. Светло-серые до белых водорослевые, водорослево- 
форвминиферовые и криноидные известняки, сред
не- I. грубослоистые, местами с небольшими про
слоями кремней. Обнаруженные здесь фузулиниды -  
Т aitzechoeНа librovitchi (Dutk.), Fusulinella pseudo- 
bocki Lee et Chen, F.kaledai Bog., F.adjuncta Schlyk.,
F.helenae Raus., Fusulina ozawai Raus. et Bel., 
F.pseudoelegans Chem., ■ F.consobrina Saf., F. aff. 
seviniensis Raus. -  дают возможность отнести от
ложения к верхнему подъярусу московского яруса 
..................................................... ....................................... 68

Верхние 'горизонты описываемого слоя обнажаются уйсе на за
падном склоне вершины с абсолютной отметкой 3697  м, где они 
'бронируют' склон сразу за вершиной. За наклонной стенкой, обра
зуемой пластами известняков, 5 -6  м склона засыпано. Возможно, 
здесь проходит небольшое продольное нарушение. Разрез продолжен 
за закрытым участком. С теми же элементами залегания, что и 
раньше, здесь обнажаются:

3. Грубослоистые плотные серые водорослевые из
вестняки .........................................................................  10
В двух метрах выше подошвы известняков найдены 
Parastaffella sp., Quasifusulinoides parafusiformis 
Bensh, Obsoletes aff. ovoides (Put.) Protriticites ve- 
riabilis Bensh, P. globulus turkestanensis Bensh, ха
рактерные для нижней зоны касимовского яруса верх
него карбона. В 6 м выше обнаружены среднекасимов
ские Fisiella sp., Obsoletes aff. paraovoides Bensh,
Protriticites cf. lamelosus Kir., Triticites expressus 
Anos. Еще на 1 м выше найдены верхнекасимовские 
Waefingella (?) sp., Montiparus aff. umbonoplicatus Ra
us., et Bel., Triticites expressus Anos., T. ex gr. su- 
tundulatus Bensh. Верхнекасимовскими же, вероятно, 
являются и Triticites **х gr. subundulatus Bensh, T. 
ex gr. gissaricus Bens i, встреченные в кровле описы
ваемого слоя.



4. Серые и светло-серые криноидные и водорослевые
известняки с двумя прослоями гравелитов с крем
невой и кварцевой галькой. Фузулиниды, найденные 
в известняках, принадлежат верхней зоне касимовс
кого яруса: Triticites gissaricus 3ensh, Т. parafusi• 
form is Bensh..................................................................... 11

5. В основании черные криноидные, выше светло-се
рые криноидные и водорослево-фораминиферовые 
известняки с верхнекасимовскими Quasifusulina ex 
gr. longissima (Moeller, Triticites fusiformis Bensh, T. 
triangulatus Ros., T. ex gr. acutus D. et С., T. irregu
laris Ros., T. ex gr. gissaricus Bensh, T. ex gr. rossi- 
cus Scliellw.........................................................................  1 1

Далее склон закрыт осыпыо.
Известняки касимовского яруса при прослеживании их на юг пе

ресекают водораздел Кухифруша чуть восточнее оедловины между 
вершинами 3697  и 3 1 6 5  м и обнажаются на восточных склонах 
второй из этих вершин. Отсюда начат разрез 1 0 0 7 , служащий про
должением разреза 1006 . Снизу вверх здесь наблюдалась следую
щая последовательность в напластованиях:

Мощность, м

1. Грубослоистые серые и светло-серые водорослевые
известняки с прослоями песчанистых разновиднос
тей. Встречаются редкие фузулиниды....................  8

2. Среднеслоистые серые водорослевые, местами кри
ноидные известняки с желваками и небольшими 
прослоями кремней. Встречены фузулиниды: Triti
cites rossicus (Schellw.), Г. rossicus gzhelicus Bensh,
T. arcticus (Schellw.), T. acutus D. et С., Г. aff. 
panteleevi Raus., T. ex gr. subobsoletes (Ozawa). Это 
сообщество принадлежит нижней зоне (Triticites 
stuckenbergi) гжельского яруса, выделяемой в раз
резах Восточно-Европейской платформы.................6

3. Массивные и грубослоистые водороспево-форами-
ниферовые известняки с нижнегжепьскими Tritici- 
tes ex gr. stuckenbergi Raus., T. cf. atelicus Ros., T. 
noinski Raus., T. postarcticus Ros ..............................  10

4. Средне- и тонкослоистые темно-серые водоросле
вые известняки с многочисленными прослоями крем
ней, придающими всей толще полосчатый вид. В 
известняках обнаружены Triticites ex gr. rossicus 
(Schellw.), T. elongatissima Ros., T. noinski plicatus 
Ros., T. ventricosus (Meek), T. ex gr. panteleevi Raus.,
T. ex gr. communis Ros., Г. karlensis Ros., T. primi- 
tivus Ros., T. schellwieni Grozd., Г. erraticus Ros., 
типичные для нижней зоны гжельского яруса . . . .  17
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5. Темно-серые и черные микрозернистые известня
ки с небольшими прослоями и желваками кремней. 
Немногочисленные фузупиниды представлены новы
ми видами жигулитесов, напоминающих Jigulites 
longus Ros. и J. altus Ros. из зоны Jigulites jigu- 
lensis гжельского яруса Восточно-Европейской 
платформы..........................................................................4

6. Темно-серые слоистые известняки внизу песча
нистые, вверху глинистые, с редкими прослоями и 
желваками кремней. Много фузулинид, крупных ру
гоз, мшанок. Фузупиниды представлены крупными 
удлиненными формами, близкими к Rugosofusulina 
Ijakanica Bensli и R. imp-lcxa Bensli из Южной Фер
ганы. Некоторые формы со слабо выраженной мор
щинистостью стенки, напоминают Daixina ига lens is 
Ros. и D. tschemovi Z. Mikh. С наибольшей ве
роятностью отложения могут быть сопоставлены с
зоной Daixina sokensis гжельского я р у с а ..............6
Далее 1 5 -2 0  м закрыто осыпыо. Выше следуют:

7. Грубослоистые серые криноидные известняки с ру- 
гоеамН| брахиоподами, мшанками и гастро подами

6
Осыпь 5 м.

8. Грубо слоистые серые и темно-серые известняки,
органогенные, в основном водорослевые. Характер
ны прослои, переполненные окремненными ругоза
ми. Много фузулинид. Их комплекс эндемичен и 
не поддается точной идентификации. Особенно мно
го псевдофуэупин, напоминающих Pseudofusulina 
elegans Bensh из чаначских слоев Северной Ферга
ны. Найденные здесь же единичные экземпляры 
Triticites ex gr. schwageriniformis Raus., Daixina ex 
gr. vasilkovskyi Bensh также известны из ча
начских с л о ев ..................................... ..........................  5

9. Черные слоистые водорослевые известняки. Фу-. 
зулиниды эндемичны и представлены Triticites ex 
gr. schwageriniformis Raus., Daixina sp., Paraschwa- 
gerina aff. primaeva fortificata Raus., Pseudofusulina
ex gr. elegans Bensli, P. ex gr. olgae Bensli................  1 ,5

10—11. Внизу массивные, вверху слоистые серые во
дорослевые известняки с Pseudofusulina ex gr. pa-
ragregaria Raus..................................................................  20
Осыпь 10 м.

12. Массивные светлосерые и белые криноидно—во
дорослевые известняки с F.ostaffella sp. Quasifusu- 
lina sp., Schubertella sp., Daixina cf. samarensis Ros.,



Rugosofusulina stabilis subundulata Sjom., Paraschwa- 
gerina aff. primaeva Raus., Pseudofusulina kushanica 
sp. nov., P. gregaria (Lee) (обр. 12—12/4)1................

Из-за эндемизма фузулинидовых комплексов и из-за принципиаль
ных неясностей в вопросе о нижней границе ассельского яруса, о 
которых будет сказано в последующих главах, возраст слоев 8 -  
12 не может быть пока установлен точно. Так как эти слои еще 
не содержат настоящих швагерин, а вышележащие слои хорошо со
поставляются с нижней зоной ассельского яруса, мы условно от
носим их еще к верхам гжельского яруса.

13. Темно-серые массивные водороспево-фораминифе- 
ровые известняки. В нижней части много крино- 
идей; редко встречаются ругозы. По всей толще 
известняков фузулиниды: Quasifusulina cayeuxi

(Depr.), Schubertella sp., Rugosofusulina aktjubensis 
mutabilis Bensh, R. stabilis subundulata Sjom., Dutke- 
vitchia aff. ruzhenzevi (Raus.), Triticites fomicatus 
Каптп., Schwagerina ? sp., Daixina cf. samarensis 
Ros., Pseudofusulina kljasmica Sjom., P. cf. 
sakmarensis (Ros.), P. aff. orenburgensis Dobr.,
P. aff. porrecta Sjom., P. ex gr. anderssoni (Schellw.),
P. ex gr. ikensis Dobr., P. paragregaria Raus. (обр.
13-13/3)..................................................... .................... 10

14. Темно-серые и серые грубослоистые водоросле- 
во-фораминиферовые известняки с Schubertella 
sp,, Rugosofusulina aktjubensis mutabilis Bensh, R. 
postprisca Bensh, Triticites fomicatus Kanm., Schwa
gerina shamovi primi'tiva subsp. nov., Schw. vulgaris 
aff. salomatinensis Ketat, Pseudofusulina aff. intume- 
scens Ketat, P. gregaria (Lee), P. paragregaria Raus.
(обр. 14 -14 /1 )................................................................ 3

15. Темно-серые и черные тонкослоистые водоросле- 
во-фораминиферовые известняки с Quasifusulina 
sp., Schubertella sp., Rugosofusulina aktjubensis mu
tabilis Bensh, R. postprisca Bensh, R. directa Bensh,
R. stabilis subundulata Sjom., Triticites fomicatus 
Kanm., Schwagerina vulgaris darvasica subsp. nov.,
Schw. ex gr. vulgaris Scherb., Schw. cf. moelleri Ra
us., Paraschwagerina ingloria Bensh, Paraschwageri- 
na aff. primaeva Raus., Pseudofusulina kljasmica 
Sjom., P. aff. dissimilis Scherb., P. explicata sp. nov.,

^Фузулиниды начиная со слоя 12 и выше описаны в настоящей ра
боте. Из того или иного слоя может быть взято несколько об
разцов на микрофауну. Последовательность их всегда идет снизу 
вверх.



Р. aff. saratovensis I. Tschem. P. paragregaria Raus. 
(обр. 15-15/6)................................................................... 9

16. Светло-серые среднеслоистые, водорослево-форами-
ниферовые известняки с Quasifusulina sp., Schuber- 
tella sp., Rugosofusulina stabilis subundulata Sjom., 
Triticites fomicaius Kanin., Schwagerina cf. moelleri 
Raus., Paraschwagerina ingloria 3ensh, Pseudofusu
lina kljasmica Sjom., P. aff. dissimilis Scherb. P. ex- 
plicata sp. nov., P. gregaria (Lee), (обр. 1 в—16,■•'2) . 3

17. Массивные светло-серые водорослево-фораминифе-
ровые известняки с Schubertella sp., Rugosofusuli
na ahtjubensis mutabilis Bensh, R. postprisca Bensh, 
Triticites fomicatus Kanm., Schwagerina ex gr. vul
garis Scherb., Parazellia? cf. karpunikhensis Sjom., 
Pseudofusulina explicata sp. nov., P. paragregaria 
Raus. (обр. 17—17 '7.).....................................................  7

18. Грубослоистые серые и темно-серые водорослево- 
фораминиферовые известняки с Quasifusulina sp., 
Schubertella sp., Rugosofusulina aktjubensis mutabilis 
Densh, R. postprisca Bensh, R. directa Bensh, R. sta
bilis subundulata Sjom., Dutkevitchia devexa (Raus.),
D. fainae (Scherb.), Triticites fomicatus Kanm., Schwa
gerina shamovi primitiva subsp. nov., Schw. vulgaris 
darvasica subsp. nov., Schw. ex gr. vulgaris Scherb., 
Schw. cf. moelleri Raus., Paraschwagerina ingloria 
Bensh, Pseudofusulina aff. saratovensis I. Tschem.,
P. hushanica sp. nov., P. paragregaria Raus., P. aff. 
busulukensis Dobr., P. explicata sp. nov. (обр. 18—
18/7 )...................................................................................18

19. Массивные светло-серые водорослево-фораминифе- 
ровые известняки с редкими ругозами и Schubertel
la sp., Т riticites fomicatus Kanm., Schwagerina cf. 
moelleri Raus., Pseudofusulina explicata sp. nov.
(обр. 19)...........................................................................25

20. Грубослоистые серые и темно-серые известняки с
Daixina aff. insignis Jagof., Triticites fomicatus 
Kanm., Rugosofusulina globoida (Bensh), R. cf. direc
ta Bensh, R. arianica sp. nov., R. alpina (Schellw.), 
Schwagerina fusiformis Krot., Paraschwagerina inglo
ria Bensh, Pseudofusulina aff. impersepta Jagof. (обр. 
2 0- 2 0 / 1 ) ......................................... .......................... 2

21. Грубослоистые темно-серые водорослевые извест
няки с Schubertella sp., Rugosofusulina ex gr. stabi
lis Raus., R. globoida (Bensh), R. arianica sp. nov.,
Schwagerina ex gr. fusiformis Krot. (обр. 2 1 )............. 5

22. Массивные светло-серые водорослевые известняки 
с Rugosofusulina globoida (Bensh) (обр. 2 2 ).............  7



23. Серые слоистые водорослево-фораминиферовые из
вестняки с Schubertella sp., Triticites fomicatus Kanm., 
Rugosofusulina angustospiralis  Scherb., R. ex gr. di- 
Tecta Bensh, Schwagerina sp., Pseudofusulina paragre- 
garia ascedens  Raus. (обр. 2 3 ).....................................  2

24. Серые грубослоистые водорослевые известняки с 
Quasifusulina sp., Schubertella sp., Rugosofusulina 
globoida (Bensh), R. stabilis stabilis Raus., R. stabi- 
lis longa Raus., R. aff. aktjubensis mutabilis Bensh,
Schwagerina vulgaris darvasica subsp. nov., Schw. sho
rn ovi primitiva subsp. nov., Schw. mukhamedjarovi 
Scherb., Paraschwagerina ingloria Bensh, Pseudofusu
lina lutuginiformis pointeli Raus. (обр. 24/1-24/5) . . 6

25. Светло-серые грубослоистые водорослевые извест
няки с Schubertella ex gr. melonica D. et Sk., Rugoso
fusulina globoida (Bensh), R. stabilis longa Raus., R. 
aff. aktjubensis mutabilis Bensh, Schwagerina vulgaris 
darvasica subsp. nov. (обр. 25, 2 5 /2 )..........................  35

26. Грубослоистые темно-серые и черные детритусовые 
известняки с Quasifusulina cayeuxi (Depr.), Boultonia 
sp., Rugosofusulina sp., Dutkevitchia fainae (Scherb.),
D. devexa (Raus.), D. complicata (Schellw.), D. aff. 
ruzhenzevi (Raus.), Pseudofusulina \subnathorsii (Lee),
P. bomemani sp. nov. (обр. 26, 26a)............................. 7

27. Среднеслоистые темно-серые и черные водорослево- 
фораминиферовые известняки с Boultonia sp., Qua
sifusulina tenuissima (Schellw.), Schubertella sp., Oza 
wainella sp., Dutkevitchia devexa (Raus.), D. compli
cata (Schellw.), D. ruzhenzevi (Raus.), D. superba sp. 
nov., Schwagerina kalmykovae sp. nov., Pseudoschwa- 
gerina robusta (Meek), P. aff. saibulakensis (Bensh), 
Pseudoschwagerina sp. N 1, Paraschwagerina ischim- 
bajica distinct a subsp. nov., Pseudofusulina lutugini
formis Raus., P. lutuginiformis pointeli Raus., P. pseu- 
dopointeli Raus., P. subnathorsti (Lee), P. bomemani
sp. nov. (обр. 2 7 -27 /5 )...........•......................................  3,6

28. Массивные, а затем слоистые темно-серые детриту
совые и обломочно-детритусовые известняки с Boul
tonia sp., Schubertella sp., Quasifusulina cayeuxi 
Depr.), Q. tenuissima (Schellw.), Ozawainella sp., Trin
cites? sp., Dutkevitchia devexa (Raus.), D. aff. ruzhen
zevi (Raus.), D. superba sp. nov., Schwagerina kalmy
kovae sp. nov., Paraschwagerina ischimbajica distinc- 
ta subsp. nov., Pseudofusulina pseudopointeli Raus.,
P. bomemani sp..nov. (обр. 28/1—28/5)........................4

29. Грубослоистые серые водорослево-фораминиферовые 
и обломочно-детритусовые известняки с Quasi/usuli-



па cayeuxi (Depr.), Boultonia sp., Schubertella sp., Tn- 
ticites fornicatus Kanm., Rugosofusulina stabilis longa 
Raus., R. stabilis stabilis Raus., R. directa Bensh,
Schwagerina kalmykovae sp. nov., Paraschwagerina via- 
sovi sp. nov., P. ischimbajica distincta subsp. nov., 
Pseudoschwagerina sp., Pseudofusulina sp. (обр. 29 —
2 9 /4 ).................................................................................. 15

30. Массивные серые подорослево-фораминиферовые из
вестняки, в верхней части которых обнаружены Qua- 
sifusulina cayeuxi (Depr.), Q. karawanensis M.-Macl.,
Boultonia sp., Schubertella sp., Rugosofusulina stabi
lis Raus., R. alpina (Schellw.), R. directa Bensh, R. 
arianica sp. nov., Schwagerina sphaerica Sclierb., Para- 
schwagerina aff. mukhamedjarovica Raus., Pseudosch
wagerina robusta (Meek), Pseudofusulina pseudopointe- 
li Raus. (обр. 30—3 0 /3 )..................................... , . . . . 20

На участке, где составлялся разрез, спои 3 0  бронируют запад
ный склон хребта Кухифруш в его приводораздельной части. Распо
ложенный гипсометрически ниже небольшой участок склона закрыт. 
По высылкам можно судить, что весь этот участок склона сложен 
легко разрушающимися аргиллитами. Еще ниже по склоку можно ви
деть скалистые обнажения известняков, входящих в состав верхней 
половины шагонской серии.

Характер обнаженности здесь недостаточно хорош для послойного 
изучения разреза. По этой причине разрез, охватывающий верхнюю 
половину ассельского яруса, изучался нами на северном продолж^- 
...........  аргиллитов и вышележащих известняков.

Выходы и аргиллитов, и известняков хорошо выражены в релье
фе. Они отчетливо прослеживаются вдоль всего западного склона 
Кухифруша до верховьев р. Куляхо, берущей начало у подно
жия обрывов вершины горы Кухифруш. Эти обрывы образова
ны известняками, составляющими верхнюю часть вышеописанного 
разреза 10 0 7 .

По левому водораздельному гребню левой составляющей р. Куля
хо в хороших обнажениях можно наблюдать, как эти известняки сме
няются существенно аргиллитовыми породами, а те в свою очередь — 
известняками верхов шагонской серии. Здесь нами описан разрез 
1015  (рис. 6), который в самой нижней части повторяет верхи р а з 
реза 1007 , а выше служит его продолжением.

Мощность, м
Р а з р е з  1 0 1 5  (снизу вверх):

1. Серые массивные известняки.....................................1
2. Черные слоистые водорослево-фораминиферовые и 

обломочно-детритусовые известняки, местами пе-



Р в е .6. Разрез (1 0 1 5 ) верхней части шагонской оерии на запад
ном склоне хребта Кухифруш в верховьях р. Куляхо 

Условные обозначения см. на рис. 1

реполненные колониальными ругозами. Из фузули- 
нид определены Triticites fomicatus Kama., Rugo- 
sofusulina alp та (Scliellw.), R. stabilis stabilis Raus.,
R. stabilis longa Raus., R. globoida (Densh), Schwa- 
gerina cf. fusiformis Krot., Schw. ex gr. mukhamidja- 
rovi Sclierb., Paraschwagerina ingloria Bensli, Pseu- 
dofusulina cf. gregaria (Lee), (обр. 2 ) ............................. 2
Закрыто 3 -4  м.

3. Черные слоистые обломочно-детритусовые извест
няки с Quasifusulina cayeuxi (Depr.), Rugosofusu-
l in a alpina (Scliellw.), R. globoida (Bensh), R. ex gr. 
stabilis Raus., Dutkevitchia complicata (Scliellw.),
D. aff. ruzhenzevi (Raus.), Schwagerina ex gr. shamovi 
Scherb. (обр. 3 ) ............................................................2

4. Серые массивные обломочно-детритусовые извест
няки с Quasifusulina cayeuxi (Depr.), Boultonia sp., 
Schubertella sp., Triticites fomicatus Kanm., Rugoso- 
fusulina alpina (Schellw.), Dutkevitchia complicata 
(Schellw.), D. devexa (Raus.), Schwagerina sp., Para- 
schwagerina ex gr. ischimbajica Raus., Pseudoschwa- 
gcrina inexplarata sp. nov., Pseudofusulina lutuginifor- 
mis Raus (обр. 4 ) ............................................................. 3

5. Черные песчанистые известняки.............................  0 ,7
6. Темно-серые и черные слоистые обломочно-дет

ритусовые известняки с Quasifusulina cayeuxi



(Depr.), Rugosofusulina ex gr. globoida (Densli), 
Schwagerina sp., Pseudoschwagerina aff. turhida K.
et К., P. robusta (Meek) (обр. 6 ) .......................  6

7. Тонкоппитчатые черные известняки, переходящие
в известковистые аргиллиты .....................................  1 ,5

8. Черные грубослоистые песчано-детритусовые из
вестняки .........................................................................  1 ,5

9. Серые грубослоистые водорослево-фораминифе- 
ровые известняки с Schubertella sp., Triticites
fomicatus Kanm., Rugosofusulina globoida (Bensh), 
Schwagerina ex gr. shamovi Scherb. (обр. 9) . . 6

10. Черные среднеслоистые водорослево-фораминиферо- 
вые известняки с Quasifusulina sp., Schubertella sp., 
Triticites fomicatus Kanm., Rugosofusulina ex gr. sta- 
bilis Rails., R. ex gr. globoida (Bensh), Schwagerina ? 
sp., Paraschwagerina aff. ingloria Bensh (обр. 10). В 
самом основании известняков прослои мергелистых
аргиллитов . . ................................................................... 1,3

11. Массивные серые водорослевые известняки.............. 1,5
12. Грубослоистые серые криноидные известняки...........3
13. Хорошо слоистые пелитоморфные и детритусовые из

вестняки с Quasifusulina cayeuxi (Depr.), Boultonia 
sp., Rugosofusulina sp., Dutkevitchia ruzhenzevi (Ra
ils.), D. devexa (Raus.) D. complicata (Schellw.), D. 
kargalensis (Raus.), Schwagerina ? sp., Pseudoschwa• 
gerina sp., Pseudofusulina subnathorsti (Lee) (обр. ]3,
13a, 13 /1 )..........................................................................  7

Плохо обнаженный участок разреза, протяжен
ностью в 15-20 м. Сложен в основном тонколистова
тыми аргиллитами с прослоями обломочно-детриту- 
совых известняков. Выше следуют:

14-19. Чередующиеся пачки мергелистых аргиллитов и 
песчано-детритусовых известняков. Встречаются ред
кие фуэулипиды................................................................8,7

20. Серые массивные пелитоморфные известняки с фуэу- 
линидами: Schubestella sp., Biwaella ex gr. omiensis 
M. et I., Triticites fomicatus Kanm., Rugosofusulina 
stabilis stabilis Raus., R. stabilis longa Raus., Schwa
gerina ex gr. moelleri Raus., Paraschwagerina ischim- 
bajica distincta subsp. nov., Pseudofusulina lutugini- 
formis pointeli Raus., P. pseudopointeli Raus. (обр.20) 2,5 

21-25. Слоистые песчано-детритусовые и глинистые из
вестняки с прослоями (до метра) тонколистоватых
аргиллитов........................................................................11

26. Черные слоистые песчано-детритусовые известняки 
с Quasifusulina cayeuxi (Depr.), Schubertella sp., Ru
gosofusulina stabilis Raus., R. alpina (Schellw.), Out-



kevitchia sp., Schwagerina mukhamedjarovi Scherb., 
Pseudoschwagerina robust a (Meek), Pseudofusulina
aff. saratovensis I. Tschem. (обр. 26).......................... 2,5

27. Серые массивные пелитоморфные и детритусовые 
известняки с Quasifusulina cayeuxi (Depr.), Ozawai- 
nella angulata (Colani), Rugosofusulina stabilis Raus., 
Dutkevitchia devexa (Raus,), Schwagerina cf. asiatica 
M.-Macl., Pseudoschwagerina robusta (Meek). Parasch-
wagerina sp. (обр. 2 7 )..................................................... 1,5

28-29. Темно- серые среднеслоистые обломочно-детри- 
тусовые известняки с Quasifusulina cayeuxi (Depr.), 
Boultonia sp., Schubertella sp., Ozawainetia sp., Ru- 
gosofusulina stabilis Raus., Dutkevitchia ex gr. com- 
plicata (Schellw.), D. devexa (Raus.), Schwagerina sp., 
Pseudoschwagerina sp., Pseudofusulina lutuginiformis
pointeli Raus. (обр. 2 8 ).......................................... . . . 10

30. Черные и темно-серые слоистые обломочно-детриту
совые и водорослево-фораминиферовые известняки 
с Boultonia sp., Rugosofusulina stabilis Raus., Schwa
gerina cf. sphaerica Scherb., Pseudofusulina pandjien-
sis sp. nov. (обр. 30).....................................................  3

31-33. Хорошо слоистые черные и серые глинистые и
песчано-детритусовые известняки.............................. 10,5

34-36. Известковистые аргиллиты и мергели, внутри ко
торых прослой (1,5 м) черных водорослевых извест
няков с редкими фуэулинидами и брахиоподами . . .  4,9

37. Грубослоистые черные водорослево-фораминиферо
вые известняки, в верхней части которых ругозы и 
фуэулиниды: Quasifusulina cayeuxi (Depr.), Schuber- 
tella sp., Rugosofusulina stabilis stabilis Raus., Schwa
gerina sp., Pseudofusulina sp. (обр. 37).....................  1,8

38. Серые массивные водорослево-фораминиферовые из
вестняки с Quasifusulina cayeuxi (Depr.), Q. karawa- 
nensis M.-Macl. Schubertella sp., Boultonia willsi Lee, 
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димая мощность несколько метров. Слои 'бро
нируют' склон.

Далее обнажается хориджская свита. Как часто это бывает на 
границе толщ, сложенных породами резко различной прочности, 
контакт между известнякам шагонской серии и аргиллитами хоридж- 
ской свиты в северной части хребта Кухифруш всюду осложнен раз
ломом, по которому в северном направлении происходит постепен
ное срезание верхних горизонтов шагонской серии.

В северных районах хребта Кухифруш характер хориджской сви
ты остается тем же, что и з разрезе Шагена. И здесь и там хо
риджская свита сложена фпишоидной толщей, в нижней части кото
рой наряду с аргиллитами и песчаниками имеются прослои обло
мочных известняков. В разрезе, описанном в самых верховьях 
р. Шористон, из этих известняков определены Biwaella sp., Darva- 
sites sp., Rugosofusuiina directa Bensh, Dutkevitchia aff, devexa (Ra- 
us.), Schwagerina sphaerica Scherb., Paraschwagerina sp., Pseudo
fusulina ex -gr. fusiformib (Scftellw. et Dyhr.). В разрезе к югу от 
перевала Вапьваляк найдены Quasifusulina cayeuxi (Depr.), Biwaella 
sp.,Darvasitesl sp,, Out he vutchia sp., Schwagerina sphaerica Scherb., 
Zellia sp., Robustoschwagerina tumidiformis M.-Macl., Paraschwagerina 
rnira Raus., P. inf/afa Chang, P.tirtvenkiangi elongata Lev., Pseudofusuli
na ex gr. r$cAernysc/ieiui-(Schellw.), P. ex gr. miranda Kir.,-P. ex gt.amanda 
Bensh, P. postcallosa Bensh. Сообщество этих фузулинид близко к ком
плексу, обнаруженному выше шагонских известняков в разрезе Шагона. 
Присутствие робустошвагерин, характерных парашвагерин, первых дар- 
вазитесов, наряду со швагеринами из группы Schwagerina sphaerica 
Scherb.,• свидетельствует о сакмарском возрасте вмещающих пород, 

Таким образом, принадлежность фпишоидной толщи, перекрываю
щей шагонскую серию как на юге хребта Кухифруш, так и на се
вере, к одной и той же хориджской свите не вызывает сомнений.
В центральных и северных районах Кухифруша выше залегают гру
бозернистые песчаники зыгарской свиты, затем пестрая по составу 
челамчинская свита, а еще выше -  известняки сафетдаронской сви
ты, которые в шагонском разрезе, как уже говорилось, возможно, 
замещаются красноцветной толщей.

Приведенные данные с очевидностью свидетельствуют о том, 
что разрез шагонской и чарымдаринской серий полностью сохраня- 
46



ет свои черты на всем протяжении хребта Kyxwt>pyui. Поэтому 
представления о резких фациальных взаимозамещениях толщ, в ре
зультате которых в Шагоне верхняя часть шагонской серии оказы
вается соответствующей сафетдаронской свите, а вышележащая ча- 
рымдаринская серия -  гундаринской свите, следует считать оши
бочными. Ошибочно также относить верхнюю часть шагонской се
рии к дарвазскому ярусу.

К этому же выводу мы придем, если сравним между собой ша- 
гонскую серию в разрезах 1 0 0 6 , 1007 , 1 0 1 5  и в разрезе Ша
рона. Всюду разрез серии начинается с отложений нижнемосковско
го подъяруса среднего карбона. Выше везде наблюдается прослой 
песчаников и гравелитов с касимовскими фузулинидами (слой 2 
Шагона и слой 4 разреза 1 0 0 6 ). Ассельский ярус начинается со 
швагериновых известняков, ниже которых прослеживается горизонт, 
где типичные швагерины еще отсутствуют, но уже развиты псевдо- 
фуэупины пермского облика. В средней части ассельского яруса 
везде присутствуют аргиллиты, переслаивающиеся с известняками 
(слой 9 шагонекого разреза и слои 13—45 разреза 1 0 1 5 ). Верхи 
шагонской серин и на севере, и на юге содержат сакмарские робу- 
стошвагерины (верхи слоев 10  Шагона и слои 8 1 - 8 5  разреза 
1015).

Описанные выше обнажения шагонской серии образуют непре
рывную (Западную) полосу, протягивающуюся вдоль хребта Кухиф- 
руш. Как уже говорилось, они слагают западное крыло кухифруш- 
ской антиклинали, восточное крыло которой срезано разломом. За 
разломом обнажается новая (Восточная) полоса шагонских извест
няков, образующих восточное крыло сафетгырской синклинали. Из- 
за трудной доступности разрез известняков остается здесь почти 
неизученным. Некоторыми сведениями о нем мы обязаны лишь 
Н.Г. Власову, который проводил в этом районе геологическую съем
ку. Согласно данным этого исследователя, разрез по сравнению с 
шагонским отличается здесь значительно большей мощностыо (до 
920 м) себисурхскоПй свиты, т.е. ассельской части разреза ша
гонской серии. Кроме того, отмечалось, что сафетгырский разрез 
значительно беднее ископаемыми остатками.

По нашим наблюдениям, мощность шагонской серии в Сафетгыре 
Йе превышает 6 0 0 -7 0 0  м, что вполне сопоставимо с ее мощностью 
в разрезах Западной полосы. Ископаемыми остатками серия дейст
вительно бедна. Фузупиниды, обнаруженные нами в 120  м ниже 
вровли серии, представлены Duthevitchia complicate. (Schellw.). В 
разрезах Западной полосы этот вид особенно характерен также для 
верхов рассматриваемой серии, что свидетельствует о примерно 
одинаковых верхних возрастных ее пределах в Сафетгыре и в За
падной полосе. Выше по разрезу, вблизи основания хориджской. сви
ты, на левом борту долины р. Сафетгыр, были обнаружены аммо- 
ноидеи, определенные А.М. Павловым как Propinacoceras sp., Ро- 
panoceras (?) sp., Paragastrioceras s p Martoceras (?) sp., Uraloceras 
SP« По мнению этого палеонтолога, уралоцерасы и парагастрио- 
иерасы представлены примитивными формами, не встречающимися



выше сакмарского яруса. В то же время остальные роды пока не
известны из отложений древнее артинского. Для более точного за
ключения о возрасте слоев, содержащих эти аммоноидеи, нужны до
полнительные сборы. Имеющиеся же находки, на наш взгляд, не 
противоречат тому, чтобы считать возраст хориджской свиты в Са- 
фетгыре сакмарским, так же как и в разрезах Западной полосы.

Известняки шагонской серии из ущелья Сафетгыр протягиваются 
на север, в бассейн р. Зыгар. При этом происходит частичное за 
мещение известняков терригенными отложениями хориджской свиты. 
Это можно наблюдать в приводораздельной части правого борта 
долины р. Зыгар, где верхняя часть рассматриваемой серии раскли
нивается аргиллитами и алевролитами. На левом борту долины ша- 
гонская серия представлена двухсотметровой толщей известняков 
среднего и верхнего карбона. Ассельскому ярусу принадлежит лишь 
верхняя часть известняковой толщи, представленная слоистыми тем
но-серыми фузулиновыми и криноидными известняками (25  м).
Найденные здесь фузупининиды -  Rugosofusulina alpina (Schellw.), 
Dutkevitchia cf. devexa (Raus.), Schwagerina cf. fusiformis Krot,, Pseu• 
doschwagerina rqbusta (Meek), P. ex gr. uddeni B. et K., Pseudofu- 
sulina cf, pseudopointcli Raus., P. gregaria inconstans Scherb., ука- 
зывают на принадлежность отложений к средней зоне ассельского 
яруса. В разрезах 1007  и 1 0 1 5  подобный комплекс фузулинид, в 
котором бросаются в глаза очень крупные представители вида 
Rugosofusulina alpina (Schellw,), характерен для низов средней зо 
ны и встречается в слоях, расположенных ниже первых пропласт
ков аргиллитов (слои 3 0  разреза 1007 и слои 2 -4  разреза 1 0 1 5 ).

На левом борту р. Зыгар известняки с этим комплексом фузу- 
пинид подстилаются горизонтом, переполненным крупными ругоза
ми и фузулинидами из группы Rugosofusulina implexa Bensh. Этот 
горизонт отмечался нами в разрезе 1007  (слои6) в верхах гжель
ского яруса. По его кровле Н.Г. Власов проводил нижнюю границу 
своей себисурхской свиты. Такое залегание среднеассельских из
вестняков непосредственно на отложениях гжельского яруса сви
детельствует о стратиграфическом перерыве и выпадении из разре
за самых верхов гжельского яруса и всей нижней зоны ассельско
го яруса. Если ориентироваться на разрезы Кухифруша, то по мощ- 
юсти выпавшая толща составит 250  м.

Известняки со среднеессельскими фузулинидами на левом борту 
Зыгара вверх по разрезу постепенно переходят в аргиллиты и алев
ролиты хориджской свиты, которая, таким образом, хотя бы час
тично, должна здесь соответствовать по возрасту верхней полови
не ассельского яруса. Соответственно увеличивается объем хоридж
ской свиты, который в Западной полосе не выходит за пределы сак
марского яруса. Любопытно, что при этом мощность свиты не 
возрастает, а даже несколько сокращается по сравнению с ее мощ
ностью на западных склонах хребта Кухифруш. Объяснить это мож
но, допустив, что к северу от долины р. Зыгар осадконакопление 
в ассельском веке было замедленным по сравнению с южными



районами. Временами образование осадков могло вовсе прекращать
ся, что, вероятно, и привело к выпадению из разреза нижней части 
асоельского яруса.

Севернее долины р. Зыгар ассепьский ярус на Дарвазе фаунис- 
тически нигде не доказывается. Учитывая тенденцию к замещению 
в северном направлении карбонатных фаций терригенными, можно 
лишь предполагать, что ассепьскому ярусу в северных разрезах 
отвечает какая-то часть хориджской свиты, не охарактеризованной 
ископаемыми и залегающей здесь непосредственно на известняках 
верхнего, а в бассейне р. Чарымдара -  среднего карбона. Нельзя 
исключать частичного или даже полного выпадения из разреза ас- 
сельского яруса, как мы наблюдали это на левобережье р. Зыгар.

Если отложения ассельского яруса сейчас не могут быть про
тянуты севернее хребта Кухифруш и р. Зыгар, то в южном направ
лении это сделать легче. Непосредственным прослеживанием уста
навливается, что известняки шагонской серии хребта Кухифруш, пе
ресекая р. Пяндж, по которой проходит государственная граница 
с Афганистаном, уходят на территорию этой страны, обнажаясь в 
ядре антиклинальной складки, служащей продолжением Кухифруш- 
ской антиклинали. Несколько юго-восточнее селения Деи-Хохан, на 
периклинальном замыкании складки, известняки погружаются под 
терригенные породы хориджской свиты. О присутствии ассельского 
яруса в этих известняках можно судить по единичным находкам 
фузулинид, сделанным здесь Н.Г. Власовым. Из его образцов нами 
были определены Quasifusulina sp., Schwagerina sp.,- Pseudoschwage- 
rina sp. Видимо, ассельскими являются также фузулиниды, кото
рые собраны здесь французским исследователем А. Лаппараном и 
изображения которых (табл. II, фиг. 2) помещены в его статье, 
опубликованной совместно с М. Лисом (Lapparent, Lys, 1 9 7 2 ). На 
фотографии, кроме Quasifusulina cayeuxi (Depr.), легко узнаются 
также Dutkevitchia complicata (Schellw.), очень характерные для 
средней, а особенно для верхней зон ассельского яруса разрезов 
Кухифруша.

Другая (Восточная) полоса известняков шагонской серии от 
устья р. Сафвтгыр протягивается на юго-юго-запад вдоль правого 
борта долины р. Пяндж. Чуть выше устья р. Калаикухна известняки 
переходят на левый борт Пянджа и протягиваются далеко на юг 
по территории Афганистана. Сразу ниже устья р. Гопчак, спускаю
щейся к р. Пяндж с восточных склонов хребта Фаркак, полоса ша- 
гонских известняков пересекает излучину р. Пяндж и, таким обра
зом, на небольшом отрезке снова оказывается на территории на
шей страны и доступна для наблюдения. Известняки представлены 
здесь грубослоистыми и массивными разновидностями мощностыо 
порядка 7 0 0 -8 0 0  м. Они надвинуты на запад на пачку песчаников 
и песчанистых известняков, входящих в состав чарымдаринской 
серии. Отвесные обрывы, образуемые известняками, не позволили 
сделать их послойного описания. Фузулиниды, собранные из осыпи, 
еще не обработаны, но даже без расшлифовки среди них легко уз
наются монодиексодины из группы Monodiexodina ferganensis (Dutk.y,
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которые в разрезе Шагона встречаются в верхах верхнего карбона 
(слои 6 ).

Заканчивая описание ассельских отложений Юго-Западного Дар- 
ваза, подведем краткие итоги.

1. Заведомо ассельские отложения на Дарвазе можно выделить 
лишь в карбонатных фациях, развитых в самых южных районах. 
Севернее р. Зыгар ассельский ярус либо представлен немыми тер- 
ригенными породами, либо выпадает из разреза.

2. Наиболее пригодные для изучения разрезы яруса расположе
ны в приводораздельной части хребта Кухифруш, где они описаны 
нами с послойными сборами фузулинид. Разрез Шагона неудобен для 
изучения и сильно нарушен. Разрезы Восточной полосы практичес
ки недоступны и, кроме того, они бедны ископаемыми.

3. Верхняя возрастная граница шагонсхой серии в пределах 
хребта Кухифруш проходит чуть выше основания сакмарского яру
са; дарвазский возраст верхов шагонской серии в этом районе 
исключается, что, вероятно, справедливо и для Восточной полосы, 
из здесь это требует подтверждения.

4. Как нижняя, так и верхняя границы ассельского яруса про
ходят внутри сравнительно однородной толщи известняков шагонс
кой серии, и поэтому выделение яруса возможно только по фузу- 
линидам.

ФУЗУЛИНИДОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
И ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ И РАСЧЛЕНЕНИЯ 
АССЕЛЬСКОГО ЯРУСА ДАРВАЗА

фузулиниды, описываемые в настоящей работе, происходят из двух 
наиболее полных разрезов ассельского яруса Юго-Западного Дар- 
ваза (разрезы 1 0 0 7  и 1 0 1 5 ), которые в своей совокупности ох
ватывают весь объем этого яруса. Разрезы непрерывны и практи
чески не нарушены. Они почти целиком сложены известняками, в 
каждом слое которых содержатся фузулиниды. Последние отобраны 
из 130  слоев. При общей мощности ассельских известняков в изу
ченных разрезах, равной примерно 400  м, получается, что в сред
нем фузулиниды были взяты через каждые 3 м.

Части описываемых разрезов, расположенные ниже и выше сло
ев, относимых к ассельскому ярусу, тахже представлены фузулино- 
выми известняками. Это позволяет проводить границы яруса внутри 
литологически однородных отложений, опираясь исключительно на 
этапность в развитии фузулинид. Хотя такого рода границы обыч
но не столь четки, как графщы, приуроченные к поверхностям, от
деляющим литологически различные толщи, они более важны для 
стратиграфии, так как являются, отражением общих закономернос
тей эволюции фауны, не зависящих от местных особенностей гео
логического развития района. Фузулиниды из отложений, подсти
лающих и перекрывающих ассельские, монографически не обраба
тывались. Списки этих ископаемых, используемые нами при рас- 
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смотрении границ ассельского яруса, являются предварительными 
и в дальнейшем могут быть несколько изменены и значительно до
полнены.

На Дарвазе точное положение нижней границы пермских (а сле
довательно, и ассельских) отложений до сих пор никем не опреде
лялось. Так как граница проходит здесь внутри литологически од
нородной толщи, это определение связано с большими трудностями 
и требует специальных исследований. Н.Г. Власов за такую грани
цу условно принимал кровлю хорошо прослеживающегося по всему 
Дарвазу горизонта известняков, переполненных крупными ругозами 
и фуэулинидами из группы Rugosofusulina Ijakanica Bensh (слои 6 
разреза 1007 , верхи слоев 5 разреза Шагона). От этого горизон
та мы и начнем характеристику фузупинидовых комплексов, встре
ченных в изученных нами разрезах.

Среди многочисленных фузулинид, обнаруженных непосредствен
но выше кораллового горизонта, пока нигде не встречены настоя
щие швагерины, с появления которых принято начинать ассельский 
ярус. Интервал разреза между кровлей упомянутого горизонта и 
швагериновыми слоями повсюду охарактеризован сообществом, в 
составе которого преобладают ругозофузулины, даиксины и леев— 
дофузулины. В шагонском разрезе этот интервал охватывает слои 
6 и 7. Поскольку нормальное стратиграфическое залегание слоев 
6 вызывает сомнение, (см. описание шагокского разреза), харак
теристику фузулинид начнем со слоев 7.

В составе фузулинидового комплекса этих слоев заметно преоб
ладают ругозофузулины из группы Rugosofusulina prisca (Ehr.). До
вольно часто, хотя и в значительно меньшем количестве, встреча
ются Rugosofusulina stabilis Ftaus. и близкие ей R. directa Bensli. 
Все эти виды известны из ассельских отложений, но первое появ
ление по крайней мере большей их части относится к гжельскому 
ярусу верхнего карбона.

Вторым по численности родом фузулинид из рассматриваемых 
слоев являются псевдофузулины. Они представлены в основном мел
кими видами ид группы Pseudofusulina kljasmica Sjom. В виде еди
ничных экземпляров встречаются Pseudofusulina paragregaria Raus., 
Р. gregaria (Lee), P. ex gr. nux (Schellw.). Характерную окраску 
комплексу придает присутствие в нем довольно многочисленных 
представителей фузулинид, описанных Ф.Р. Бенш (1 9 6 2 ) как Daix - 
па bosbytauensis. Этот вид встречается в чаначехих слоях мамай- 
ской свиты Северной Ферганы, относимых Ф.Р. Бенш к нижней зо
не ассельского яруса. Кроме названных фузулинид, в рассматривае
мом комплексе попадаются единичные экземпляры квазифузулин и 
тритицитесов; довольно много Шуберте лл; в средней части слоев 
найдено одно тангенциальное сечение экземпляра, напоминающего 
окцидентошваг ерину.

Появление приведенных выше фузулинид сейчас принято связы
вать с началом ассельского века. Основанием тому служат дан
ные, согласно которым во многих разрезах Восточно-Европейской



платформы ниже средней зоны ассельского яруса развиты отложе
ния с мелкими псевдофузулннамн, подстилающиеся в свою очередь 
зоной Daixina sokensis (Киреева и др., 1 9 7 1 ) .По данным Ф.Р.Бенш 
(1 9 6 2 ), такое же положение в разрезах Северной Ферганы зани
мают слои с Daixina bosbytauensis. Опираясь на эти данные, слои 
с рассматриваемым комплексом можно было бы относить уже к ве
селье ком у ярусу. Однако ни для разрезов Восточно-Европейской 
платформы, ни для разрезов Северной Ферганы строго не доказа
но, что появление мелких псевдофузулин и даиксин из групп Daixi
na bosbytauensis Densli в точности совпадает с первым появлени
ем настоящих швагерин, характеризующих нижнюю зону ассельсхо- 
го яруса, выделенную Д.Ф. Шамовым (1 9 4 0 ) в Ишимбайском При- 
уралье. Поскольку в дарвазских разрезах швагерины появляются 
заведомо выше, есть основания предполагать, что между зоной Dai
xina sokensis или коррелируемыми с ней отложениями и слоями с 
первыми швагеринами могут располагаться слои, в которых нас
тоящие швагерины еше отсутствуют, но появляются некоторые ви
ды псевдофузулин и ругозофузулин. Последние проходят в более 
высокие слои разреза, где могут сопутствовать. швагеринам. Еслц 
это действительно так, то принадлежность слоев, в которых шва
герины отсутствуют, к ассельсхому ярусу может быть поставлена 
под сомнение, так как именно с появления швагерин принято на
чинать пермскую систему. Частая ссылка на то, что Daixina bos
bytauensis уже обладает швагериноподобной спиралью, так же как 
и Occidentoschu/agerina fusulinoides (Schellw.), во многих разрезах 
отмечаемая сразу выше слоев с Daixina sokensis, вряд ли может 
приниматься во внимание, так ках фузулиниды со свободно навитой 
швагериновой спиралью известны сейчас из значительно более древ
них отложений. Такая спираль, например, наблюдается у Triticites 
expressus Ап os. из касимовских отложений Тянь-Шаня и Дарваза.
В разрезах Дарваза парашвагерины (Paraschwagerina archaica sp. 
nov. см. табл. XXI, фиг. 4 -5а) обнаружены в нижней части гжель
ского яруса (рис. 7).

Имея ввиду все сказанное, мы пока оставляет открытым во
прос об ассельсхом возрасте слоев с охарактеризованным комп
лексом фуэулинид, Ассельский ярус в настоящей работе рассмат
ривается нами в объеме собственно швагериновых слоев, начинаю
щихся с зоны Schtvagerina vulgaris — Schw. fusiformis, хорошо пред
ставленной в нашем материале.

Видимо, нельзя еще считать ассельсхими и слои 7 -1 2  разреза 
1007 , занимающие примерно то же стратиграфическое положение, 
что и слои 7 шагонского разреза. Обнаруживаемые здесь фузули
ниды, состоят в основном из псевдофузулин, представленных но
вым видом, напоминающим Pseudofusulina elegant Bensh из 
чаначских слоев Северной Ферганы; встречаются также руго- 
эофузулины, а вверху — единичные Paraschwagerina primaeva 
Raus., относимые некоторыми специалистами к роду окдиден- 

гошвагерин.
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Montiparus montiparus, M. umbonoplicatus,
M. c f . sinuosus, M. ex  g r. alaicus.

Pseudostaffella sphaeroidea, Fusulina sp .

Parastaffella c f . pseudosphaeroidea, Fusulinella 
rara. Fusulina nylvica.

Parastaffella e x  g r. pseudosphaeroidea, Aljutovella sp .

L 0

P e c . 7. Разрез (1 0 1 6 ) нижней части шагонской серии на восточ
ном склоне хребта Кухифруш в верховьях р. Сафетгыр 

Условные обозначения см. на рис. 1





В слоях 13 разреза 1 0 0 7  и в верхней части слоев 7 шагон- 
схого разреза появляются типичные швагерины, что служит осно
ванием именно здесь проводить нижнюю границу ассельского яру
са. Богато представленные фузулиниды этого яруса изучены нами 
в разрезах 1 0 0 7  и 1015 . Здесь выделяется несколько комплексов 
этих ископаемых, охватывающих определенные интервалы разреза.

Первый, нижний комплекс установлен в слоях 1 3 -1 0  разреза 
1007. Он представлен следующими родами: Rugosofusulina (45%), 
Pseudofusul ina (22%), Triticites (12%), Schwagerina (8%), Quasifusulitia 
(6%), Paraschwagerina (4%), Dutkevitchia (3%), а также Schubertella, fla- 
ultonia, Ozawainella, которые не были учтены при подсчете.

Ругозофузулккы, занимающие доминирующее положение (рис.8), 
представлены семью видами, известными из разрезов ассельского 
яруса Восточно-Европейской платформы, Урала и Ферганы. Боль
шинство этих видов принадлежит группе Rugosofusulina prisca и 
встречается в нижней зоне ассельского яруса, проходя в более вы
сокие части разреза.

Псевдофузулины представлены 17 видами, из которых 2 новые. 
Наибольшее число экземпляров принадлежит виду Pseudofusul ina 
kljasmica Sjom. Здесь же встречены формы, сходные с Р. dissimi- 
lis Scherb., Р. busulukensis Dobr., P. orenburgensis Dobr. -  вида
ми, близкими к P. kljasmica, а также P. paragregaria Raus. и не
которые другие. Эта ассоциация псевдофуэулин считается руково
дящей для нижней зоны ассельского яруса Восточно-Европейской 
платформы, хотя, как мы видели, она получает развитие несколько 
раньше -  в слоях, подстилающих швагериновые.

Род Triticites представлен в нашей коллекции лишь одним, но 
весьма многочисленным видом -  Т. fomicatus Kanm. Этот вид 
впервые был описан в Японии из слоев, примерно отвечающих ни
зам ассельского яруса (Капшега, 1 9 5 8 ). Позже представители 
этого вида (часто под разными наименованиями) были отмечены 
на Тимане ( Triticites subschwagerinoides Grozd., T. uniensis Grozd. 
et Leb. из индигского горизонта), на западном склоне Северного 
Урала (Т . subschwa gerinoides Gr. из зоны Schwagerina vulgaris -  
Schw. fusiformis), в Северной Фергане (Г. paraplummeri i3ensh из 
чаначских слоев мамайской свиты) и в некоторых других местах.

Швагерины, составляющие 8% общего числа фуэулинид, пред
ставлены четырьмя видами. Наиболее многочисленными являются 
Schwagerina vulgaris Scherb. и Schw. shamovi Scherb. Первый из 
названных видов считается руководящим для нижней зоны ассель
ского яруса» На Дарвазе оц представлен новым подвидом. Второй

Р и с .8. Схема распределения по разрезу ассельского яруса Юго- 
Западного Дарваза важнейлих родов н видов фузупинид

1 — группа Rugosofusulina prisca, 2 -  группа Rugosofusulina 
stabilis, 3 — Rugosofusulina globoida, 4  — группа Pseudofusulina 
kljasmica, 5 — группа Pseudofusulina sulcata, 6 -  Pseudofusulina lu- 
tuginiformis, P.pseudopointeli, P. subnathorsti



вид обычно характеризует среднюю зону ассельского яруса. В на
шем материале он, однако, представлен довольно примитивными фор
мами, выделяемыми в новый подвид. Таким образом, появление это
го подвида в слоях, датируемых по другим фузулинидам как нижне- 
ассельские, вполне закономерно. Третий из четырех видов шваге- 
рин, найденных в рассматриваемых слоях, представлен Schwa geri- 
па fusiformis Krot. Этот вид наряду с Schw. vulgaris Scherb. яв
ляется видом-индексоТл нижней зоны ассельского яруса. Оставший
ся, четвертый вид -  Schwagerina cf. moelleri Raus. -  нетипичен для 
низов этого яруса. Однако видовая принадлежность отнесенных сю
да немногочисленных экземпляров не может считаться твердо 
установленной, так как эти экземпляры имеют плохую сох
ранность.

Следующий по численности род -  Quasifusulina — не имеет зна
чения для датировки слоев, из-за его широкого стратиграфического 
распространения. Более интересен в этом отношении род Parasch- 
wagerina, представленный шумя видами. Наиболее многочисленный 
из них -  Para schwagerina ingloria Bensh — до сих пор был извес
тен лишь в разрезах Северной Ферганы, где он встречается в ун- 
гартауских слоях мамайской свиты, сопоставляемых со средней зо
ной ассельского яруса. Второй вид -  Р• primaeva Raus. _ очень ха
рактерен для нижней зоны ассельского яруса.

Род Dutkevitchia, обнаруженный в составе рассматриваемого 
комплекса, представлен немногочисленными экземплярами трех ви
дов. Чаше всего этот род встречается в средней и верхней зонах 
ассельского яруса, что наблюдается и в наших разрезах. Однако 
появление его в нижней зоне вполне возможно, так как первые дут- 
кевичии отмечаются уже в гжельском ярусе верхнего карбона.

Анализ рассмотренного комплекса фуэулинид указывает на его 
слабую ендемичность:. все роды и большинство составляющих его 
видов имеют широкое географическое распространение, в том числе 
и в пределах стратотипической Волго-Уральской области. В целом 
рассмотренное сообщество обнаруживает большое сходство с ком
плексом, известным из нижней зоны ассельского яруса или зоны 
Schwagerina vulgaris -  Schw. fusiformis, если- ограничивать послед
нюю слоями, в объеме которых она впервые была выделена Д.Ф.Ша
мовым. Наблюдающуюся в последние годы тенденцию причленять к 
этой зоне слои, не содержащие настоящих швагерин, нельзя считать 
правильной. Даже если согласиться с тем, что эти слои надо рас
сматривать в объеме ассельского яруса, их следует выделять в 
самостоятельную зону. Более же правильным, на наш взгляд, было 
бы считать их еще каменноугольными, поскольку официально при
нятая нижняя граница перми маркируется появлением настоящих 
швагерин.

Следующий крупный комплекс фуэулинид, который может быть 
выделен в разрезе ассельского яруса Дарваза (слои 2 0 -3 0  разре
за 1007 , слои 1 -4 0  разреза 101 , отличается от охарактери
зованного выше появлением псевдошвагерин, расцветом дуткевичий, 
56



значительным сокращением численности Triticites fomicatus kanm. 
и существенным изменением видового состава ругозофузулин, псев- 
дофуэулин и швагерин (см. рис. 8 ) .

Наиболее многочисленными здесь остаются по-прежнему руго- 
эофузулины (43%), однако видовой состав их коренным образом 
меняется. Если в нижележащих слоях наиболее многочисленными 
были представители группы Rugosofusulina prisca (Ehp.), то в опи
сываемых слоях они практически исчезают и на смену им приходят 
представители группы Rugosofusulina stabilis Raus., в особенности 
Rt stabilis stabilis Raus. Появляется, достигая быстрого расцвета, 
вид Rugosofusulina globoida (3ensh). В нижней части слоев, охарак
теризованных рассматриваемым комплексом, представители этого 
вида почти полностью подавляют всех других фузулинид, но выше 
быстро исчезают.

Вторым по численности родом являются квазифузулины (22%). 
Существенно возрастает численность дуткевичий (до 14%), пред
ставленных здесь шестью видами, один из которых (/). superba) но
вый. Остальные виды широко известны в средне- и верхнеассель- 
ких отложениях Южного Урала, Прикаспия и Ферганы.

Швагерины также составляют 14% от общей численности фузу
линид рассматриваемого комплекса. На смену Schwagerina vulgaris 
и Schw. fusiformis, доминировавшим в нижней зоне ассельского яру
са, приходят впервые появившиеся здесь Schwagerina kalmykovae 
sp. nov., Schw. edelsteini sp. nov., Schw. sphaerica Scherb., Schw. 
сГ. asiatica M.-Macl. Из названных первые два вида новые. Schwa
gerina sphaerica широко распространены и не встречаются ниже 
средней зоны ассельского яруса. То же положение в разрезах Сред
ней Азии имеет Schw. asiatica.

Численность псевдофуэулин довольно резко сокращается (до 6%). 
Почти полностью меняется их видовой состав. Виды, существовав
шие ранее, за небольшим исключением исчезают, и появляются та
кие виды, как Pseudofusulina lutuginiformis Raus., Р. pseudopointe- 
li Raus., P. subnathorsti (Lee), которые обычны для средне- и верх- 
неассельских отложений стратотипической области.

Род Pseudoschwagerina по численности(4%) занимает невысокое 
место, по сравнению с другими фузулинидами описываемого сооб
щества, но имеет большое значение для датировки этого 
сообщества. Такие виды, как Pseudoschwagerina robusta (Me
ek), Р. turbida К. et К., P.gerontica Raus., являются руко
водящими для средней зоны ассельского яруса во многих 
районах земного шара.

Род Paraschwagerina немногочислен (2%) и представлен тремя 
видами, которые приходят на смену исчезнувшему виду Paraschwa 
gerina ingloria Bensli. Один из трех видов новый, другие характер
ны для средней зоны ассельского яруса стратотипической области.

Остальные из встреченных родов фузулинид (Triticites, Schuber- 
tella, Boultonia, Ozawainella) не играют существенной роли в ха
рактеристике комплекса. -



Заканчивая анализ второго ассельского комплекса фузулинид 
Дарваза, можно сказать, что, так же как и первый, он отличается 
слабым эндемизмом и представлен родами и видами, имеющими ши
рокое географическое распространение, в том числе и в стратоти
пической области, где аналогичное сообщество фузулинид характер
но для средней зоны ассельского яруса или зоны Schwagerina то- 
elleri — Pseudofusulina fecunda.

Фузулинидовый комплекс верхней трети ассельского яруса Дар- 
ваза (слои 4 2 -8 0  разреза 1 0 15 ) отличается резким возраста
нием численности дуткевичйй (до 55%). Увеличивается также чис-» 
ло псевдофузулин (до 24%). Число представителей других родов 
резко сокращается.

Дуткевичии представлены семью видами, из которых только двф 
( Dutkevitchia splendida (Bensh) и D. kuznetzovi (M.-Macl.)) не 
встречены в предыдущем комплексе. Шесть видов имеют широкое 
распространение, встречаясь в средней и особенно верхней частях 
ассельского яруса. Один вид новый и за пределами Дарваза пока 
не найден.

Среди псевдофузулин наиболее многочисленным является впер
вые появившийся вид Pseudofusulina sulcatiformis. Этот вид новый» 
Однако он очень близок к Pseudofusulina sulcata Korzh.— одному 
из наиболее типичных видов в верхнеассельских и нижнесакмарских 
отложениях стратотипической области. Остальные виды псевдофу
зулин в рассматриваемом комплексе немногочисленны и в основ
ном переходят сюда из средней зоны.

Ругозофузулины значительно сокращаются в численности, и су
щественного обновления их состава не происходит. Исключение сос
тавляет появление нового вида Rugosofusulina brevis -  наиболее 
представительного вида ругозофузулин в самых нижних слоях, ха
рактеризуемых рассматриваемым комплексом.

Среди швагерин, не играющих существенной роли (2%), основ
ное значение имеют крупные представители группы Schwagerina 
spha erica Scherb., что обычно для позднеассельских комплексов 
стратотипической области и Ферганы.

Псевдошвагерины представлены в нашей коллекции всего лишь 
тремя экземплярами, принадлежащими двум видам -  Pseudoschwa• 
gerina rotundata (Bensh) и P. maclaya (Bensh). Оба этих вида отме
чены в верхней зоне ассельского яруса Южной Ферганы.

Заканчивая характеристику третьего комплекса ассельских фу
зулинид Ларваза, можно заключить, что, тех же как и первые два» 
он не отличается особым эндемизмом и очень близок к верхнеас- 
сельским комплексам Урала, Восточно-Европейской платформы, Прй- 
каспия и Ферганы. Некоторое его однообразие, выражающееся в 
резком преобладании дуткевичий, видимо, отражает какие-то мест
ные особенности существования и захоронения фузулинид. Однако 
это не мешает считать слои, содержащие рассмотренное сообщест
во, тождественными зоне Schwagerina sphaerica — Pseudofusulina fir* 
та ассельского яруса Восточно-Европейской платформы, хотя при



этом следует оговориться, что на нашем материале эта зона вы
ражена, может быть, и не так ярко, как нижняя или средняя зоны.

Слои с последним из охарактеризованных комплексов фузулинид 
в разрезе 1 0 1 5  сменяются слоями (6 1 -8 5 ) , которые мы отож
дествляем уже с самыми низами сакмарского яруса стратотипичес
кой области. Встреченное здесь сообщество еще мало отличается 
от такового из нижележащих слоев. Яркое своеобразие ему при
дают впервые появившиеся здесь робустошвагерины и очень харак* 
терные псевдофузулины, принадлежащие виду Pscudofusulina moel- 
leri (Scliellw.). Этот вид является руководящим для тастубского 
горизонта сакмарского яруса стратотипической области, что дает 
основание для соответствующей датировки тех слоев дарвазского 
разреза, в которых этот вид встречен. Интересно отметить, что 
в ассельских отложениях Дарваза нет ни одного рода, который не 
был бы известен в соответствующих отложениях Волго-Уральской 
области. Появление робусто шваг ерин -  рода исключительно тети- 
ческого -  является первым отзвуком тех палеогеографических пе
рестроек, которые в начале сакмарского века привели к разделе
нию Восточно-Европейского и Тетического бассейнов. Начиная с 
этого времени эндемизм фузулинидовых сообществ Дарваза (да и 
не только Дарваза, а всего Тетиса вообще) быстро возрастает.

Подводя краткий итог проведанному анализу распределения фу
зулинид в разрезе Дарваза, можно констатировать следующее.

1. Изученные нами фузулиниды позволяют уверенно выделять 
в пределах Дарваза ассельский ярус в полном его объеме и все 
три зоны этого яруса. Еще сравнительно недавно это казалось в 
принципе невозможным даже таким крупным специалистам, как 
Б.К. Лихарев и А.Д. Миклухо-Маклай (1 9 6 4 ).

2. Верхняя граница ассельского яруса на Дарвазе достаточно 
четкая и проводится в соответствии с границей, установленной в 
стратотипической области.

3 . Точное положение нижней- границы яруса на Дарвазе пока 
не может быть определено как вследствие недостаточной изучен
ности фузулинид из отложений, подстилающих швагериновые слои, 
так и по ряду причин более общего порядка. Ниже мы кратко ос
тановимся на этой проблеме, которая частично уже затрагивалась 
нами при описании фузулинидовых комплексов.

Со времени Всесоюзной конференции по карбону, состоявшейся 
во ВНИГРИ в 1951  г., нижнюю границу пермской системы в СССР 
стали проводить в основании швагеринового горизонта, в объеме ко
торого в 1 9 5 4  г. В.Е. Руженцев выделил ассельский ярус. По срав
нению с другими этот вариант границы обладал некоторыми преи
муществами. Основное из них связано с возможностью относитель
но единообразно распознавать эту границу в различных районах зем
ного шара, поскольку по имевшимся тогда данным с ней совпадали 
крупные рубежи в развитии фузулинид и аммоноидей -  руководящих 
ископаемых, имеющих глобальное распространение. Немаловажное



значение имело и то обстоятельство, что граница в основании ас- 
сельсхого яруса более какой-либо другой соответствовала границе 
карбона и перми в западноевропейской и американской шкалах.

В последние годы, однако, все чаще высказываются сомнения 
в правильности выбора рассматриваемой границы. Особенно явст
венно эти сомнения прозвучали в выступлениях ряда ведущих спе
циалистов на состоявшемся недавно VIII Международном конгрес
се по геологии карбона и на приуроченных к этому конгрессу за
седаниях Международной подкомиссии по стратиграфии перми. Дан
ные, противоречащие правильности и целесообразности проведения 
границы карбона и перми в основании ассельского яруса, коротко 
можно свести к следующему,

1. Три (из четырех) семейства аммоноидей, с появлением ко
торых было принято связывать начало ассельского яруса, в раз
резах стратотипической области приурочены не к основанию шва- 
геринового горизонта, а скорее к его кровле. Таким образом, ниж
няя граница ассельского яруса, проводимая по фузулинидам, не от
вечает сколько-нибудь существенному обновлению комплексов ам
моноидей. Это обстоятельство вынуждает специалистов по аммоно- 
идеям искать новую границу между каменноугольной и пермской 
системами. В выступлении на Пермской Международной подкомис
сии А.М. Павлов говорил о двух вариантах проведения такой гра
ницы: по кровле ассельского яруса или в нижней части гжельско
го яруса. В письме к конгрессу В.Е. Руженцев указывал, что наи
более существенные изменения в составе комплексов аммоноидей 
происходят на рубеже московского и жигулевского ярусов, вслед
ствие чего этот рубеж в наибольшей степени отвечает границе меж
ду системами.

2. Зузулиниды не позволяют провести .нижнюю границу ассель
ского яруса с желаемой точностью. В подавляющем большинстве 
разрезов стратотипической области Урала и Восточно-Европейской 
платформы швагерины, с появлением которых связывается рассмат
риваемая граница, представлены комплексами средней зоны шва- 
геринового горизонта. Так как ниже по разрезу швагерины встре
чаются крайне редко, очертания нижней зоны этого горизонта те
ряют свою определенность. Пытаясь спасти положение, часто ссы
лаются, говоря о нижней границе ассельского яруса, не на появле
ние собственно швагерин, а вообще ролов швагериновой группы, 
т.е. фузулинид со швагериновым типом развертывания спирали ра
ковины. Однако пока нет доказательств одновременности возникно
вения фузулинид этой группы вообще и настоящих швагерин. Напро
тив, швагериноподобная спираль отмечается у касимовских Tritici- 
tes expressus Anos., а также у обнаруженных нами в нижней части 
гжельского яруса Paraschwagerina archaica sp. nov. (см. рис. 7. Табл. 
XXI, фиг. 4 -7 ) .  Видимо, значительно раньше ассельских швагерин по
являются некоторые роды швагериновой группы в Японии.

3. При строгом подходе к вопросу о нижней границе перми, при
нятой в СССР, Западной Европе и Северной Америке, оказывается,



что о полном ее соответствии пока говорить нельзя. Так, напри
мер, если верна корреляция между основанием отена и кровлей сло
ев Р j араукаритовой свиты Донбасса, на чем настаивают некото
рые специалисты по листовой флоре (Шеголев, 1 961 ), то это оз
начает, что западноевропейская граница карбона и перми проходит 
где-то внутри гжельского яруса, если не ниже. По фузулинидам ниж
няя граница перми в американской шкале проводится примерно на 
уровне рубежа между нижней и средней зонами ассельского яруса 
стратотипической области.

Большинство вопросов и неясностей, связанных с рассматривае
мой проблемой, возникает из-за недостаточной представительности 
фактического материала, на котором эта проблема решается. Дей
ствительно, в стратотипе ассельского яруса нижняя зона шваге- 
ринового горизонта практически не имеет фаунистической характе
ристики, В большинстве разрезов Восточно-Европейской платформы 
фузулинидовые комплексы этой зоны Носят обедненный и угнетен
ный характер, и в них, как правило, отсутствуют швагерины. Соот
ветствующая часть разреза Донбасса представлена полуконтинек- 
тальными и континентальными отложениями и слабо фаунистически 
охарактеризована.

В этой связи особое значение приобретают разрезы Дарваза, где 
верхнекаменноугольно-нижнепермский интервал разреза представлен 
непрерывной толцей карбонатных осадков, переполненных фузулини- 
дами. К сожалению, пока удалось изучить лишь ассельскую часть 
разреза и найденных здесь фузулинид. Тем не менее полученные 
при этом данные, так же как и предварительные определения фу
зулинид из нижележащих слоев, уже сейчас представляют значи
тельный интерес хотя бы с точки зрения апробации тех выводов и 
предположений по рассматриваемой проблеме, о которых говорилось 
выше. Имеющийся в нашем распоряжении материал по Дарвазу по
зволяет сделать следующее заключение по рассматриваемому во
просу.

Если строго придерживаться последних решений МСК (Реше
ния расширенного..., 1975 ; Решения пленума МСК, 1974), в ко
торых нижнюю границу ассельского яруса предлагается по-прежне
му проводить в основании швагеринового горизонта, то в вопросе 
о положении этой границы на Дарвазе не может быть двух мнений: 
нижняя граница швагериновых слоев здесь выражена очень четко 
появлением швагерин, типичных для нижней зоны ассельсхого яру
са. Однако все осложняется, когда мы пытаемся увязать эту гра
ницу с той границей яруса, которая принимается сейчас для разре
зов стратотипической области. Связано это с тем, что в разрезах 
Урала и Восточно-Европейской платформы вследствие эпизодичности 
находок швагерин нижней зоны ассельского яруса нижняя его гра
ница проводится по появлению окцидентошвагерин и целого ряда ви
дов мелких псевдофузулин. На Дарвазе первые окциден то швагерины 
встречены чуть ниже первых швагерин, а мелкие псевдофузулины в



изобилии встречаются как со швагеринами нижней зоны, так 
и ниже.

Таким образом, если в определении положения нижней грани
цы ассельского яруса исходить из критериев, которыми пользу
ются специалисты, работающие в стратотипической области, то в 
разрезах Дарваза ее следует опустить ниже слоев с первыми шва
геринами -  в основание слоев, - где появляются мелкие псевдофузу- 
лины, а также даиксины из группы Daixina bosbytauensis Bensli.
При этом можно допустить, что появление швагерин в дарвазском 
разрезе несколько отстает во времени от их первого появления во
обще. В таком случае положение нижней границы ассельского яру
са в основании слоев с мелкими псевдофуэулинами не противоре
чило бы определению обьема ассельского яруса ках слоев, соот\- 
ветствующих швагериновым. Однако это допущение пока не может 
быть обосновано с достаточной корректностью. До получения новых 
данных нижнюю границу ассельского яруса на Дарвазе мы связы
ваем с появлением настоящих швагерин.

На вопрос о том, какая из границ, проводимых в разрезах Дар- 
ваза, в наибольшей степени отвечает крупному естественному ру
бежу, который должен разделять каменноугольную и пермскую сис
тему, ответить пока нелегко. С полной определенностью можно 
лишь отвергнуть вариант проведения такой границы внутри шваге— 
риновых слоев: единство ассельского яруса не вызывает сомнений. 
Довольно значительным и резким выглядит рубеж в кровле ассель
ского яруса, однако он связан с изменениями в характере осадко- 
накопления. В тех случаях, когда низы сакмарского яруса пред
ставлены карбонатными фациями, изменения в составе фузулини- 
довых комплексов не столь заметны и существенны., Нижняя гра
ница ассельского яруса, если связывать ее с появлением шваге
рин, учитывая яркое своеобразие этого рода и его широкое распро
странение, является довольно заметным рубежом. Но очень суще
ственных изменений среди других фузулинид, которые можно бы
ло бы ожидать на границе систем, здесь не происходит. Говоря о 
крупном скачке в развитии фузулинид на границе карбона и перми, 
часто имеют в виду появление не только рода швагерин, а вообще 
фузулинид так называемой швагериновой группы, т.е. родов со сво
бодно навитой спиралью швагеринового типа. Однако уже А.Д. Мик
лухо-Маклаем (1 9 5 7 ) было показано, что формы фузулинид с по
добной спиралью могли возникать от разных видов швагеринид и в 
разное время. Тем не менее считалось, что впервые этот тип раз
вертывания спирали появился у ассельских фузулинид. Сейчас уже 
со всей определенностью можно говорить о значительно более ран
нем появлении фузулинид с подобной спиралью, о чем красноречиво 
свидетельствуют их находки в касимовском ярусе и нижней 
части гжельского в разрезе 10 1 6 . Видимо, несколько рань
ше первых швагерин появляются также окцидентошвагерины и 
Daixina bosbytauensis Bensli, спираль которых навита также очень 
свободно.



Таким образом, если при определении нижней границы перми 
опираться на появление фузулинид со швагериновой спиралью, то 
©ту границу следует опустить до касимовского яруса. Примечатель
но, что в этом случае она приблизится к границам, намечаемым 
А.К. Щеголевым по флоре (основание слоев Р5 Донбасса) и 
А.М. Павловым и В.Е. Руженцевым по аммоноидеям (низы гжель
ского яруса или основание касимовского).

Резюмируя, можно сказать, что если исходить из развития фу
зулинид, то в интервале разреза от основания верхнего карбона до 
нижней перми включительно нет какого-то одного рубежа, который 
был бы безусловно более значительным по сравнению с любым из 
других рубежей, намечаемых в пределах этого интервала, и кото
рому можно было бы отдать предпочтение, определяя границу меж
ду системами. Несомненно, что рубежи в основании касимовского 
яруса или в основании кушанского (среднего) отдела перми более 
существенны: первый совпадает с появлением швагеринид, второй -  
вербеекинаций. В промежутке между этими рубежами развитие фу- 
зулинид происходило более или менее равномерно.

Исходя из этого, границу между системами следовало бы или 
опустить до основания верхнего карбона, или поднять до кровли 
нижней перми современных схем. В последнем случае эта грани
ца примерно соответствовала бы нижней границе пермской систе
мы в первоначальном представлении Мурчисона. Каждое из этих 
решений требует коренного пересмотра привычных представлений 
об объеме и границах пермской и каменноугольной систем, что сей
час вряд ли реально. Любое же другое решение в свете сказанного 
теряет принципиальность. На первый план поэтому выступает удоб
ство того или иного рубежа, который мы хотим принять в ка
честве границы систем. Основную роль’ при этом играет договорен
ность. Если подходить к вопросу с таких позиций, то нет причин 
отказываться от проведения границы в основании швагериновых сло
ев, как она и принимается сейчас большинством исследователей.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ 
АССЕЛЬСКОГО ЯРУСА 
В ОБЛАСТИ ТЕТИСА И ИХ КОРРЕЛЯЦИЯ

В предыдущих главах была обоснована возможность выделения ас- 
сельского яруса в разрезах тетического типа, среди которых одним 
из лучших является дарвазский. Ниже мы постараемся проследить 
ярус и в других разрезах Тетиса. Забегая вперед, отметим, что 
не всегда это можно сделать с желаемой определенностью. Часто 
это является следствием слабой изученности разреза и фузулинид,
В ряде же случаев трудности прослеживания рассматриваемого яру
са носят принципиальный характер и зависят от географии расселения 
характерных сообществ фауны. Остановимся на этом более подробно.

Анализируя ареалы распространения наиболее характерных для 
ранней перми фузулинид так называемой швагериновой группы (Schuia-
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genua, P seudoschivagenna, Paraschwagcrina, Oct idrntoschwagerina и 
др.), можно заметить, что они охватывают лишь северную часть 
Тетиса. Перечисленные фуэулиниды зафиксированы в настоящее вре
мя в разрезах Карнийских Альп, Югославии, Турции, Северного Аф
ганистана, Ферганы, Дарваза, Северного Памира, Куэнь-Луня, Юж
ного и Северного Китая, Индокитая, Дальнего Востока и Японии 
(рис. 9 ) . Все эти роды практически отсутствуют на юге Те
тиса -  в Гималаях, Каракоруме, Южном Памире, Пакистане, Юж
ном Афганистане, на большей части' Ирана и на Ближнем Востоке. 
Различия между этими частями Тетиса не ограничиваются наличи
ем или отсутствием родов швагериновой группы^ но подчеркивают
ся составом и обликом всего фуэулинидового комплекса. Фуэули- 
нидовые ассоциации северных районов отличаются чрезвычайным 
изобилием и разнообразием родов и видов; в южных районах фузу- 
линиды редки и сообщества их бедны и однообразны.

Отмеченные особенности фузулинидовой (впрочем, как и всей ос
тальной) фауны, не оставляют сомнений в том, что в ранней пер
ми северные районы располагались в тропической зоне. Это под
черкивается также характером раннепермских осадков, среди кото
рых очень существенную роль играли карбонатные образования, час
то имеющие рифовое происхождение.

К совершенно иному выводу приводит анализ фауны и фаций юж
ных районов Тетиса. Однообразие и бедность фауны, а также ха
рактер отложений, в которых эта фауна заключена и которые пред
ставлены монотонными терригенными толцами, свойственны райо
нам, располагавшимся в зонах холодного климата. Этот вывод под
тверждается находками тиллитов в раннепермских отложениях, из
вестными в Гималаях, Соляном Кряже, Южном Афганистане, Ома
не. Здесь же встречены конулярии и евридесмы, типичные для лед
никово-морских отложений гондванского типа.

Опираясь на приведенные выше данные, для ранней перми в об
ласти Тетиса можно выделить две основные провинции или подоб
ласти -  С е в е р о т е т и ч е с к у ю  и Ю ж н о тети ч еску ю . В пре
делах каждой из них можно наметить более дробную биогеографи- 
ческую зональность, но это не входит в наши задачи.

В современной структуре средиземноморско-альпийского склад
чатого пояса выделенные провинции соприкасаются друг с другом 
непосредственно по линии гигантского разлома, протягивающегося 
на тысячи километров и разделяющего Куэнь—Лунь от Каракорума 
Северный Памир и Северный Афганистан от Южного Памира и Юж
ного Афганистана, Эльбурс от Коп ет да га, Большой Кавказ от За
кавказья. Этот несомненный факт, казалось бы, опровергает наши 
выводы относительно различий климатических условий, существовав
ших в выделенных провинциях, так как тропическая Северо-Тети- 
ческая и приполярная Южно-Тетическая провинции должны разде
ляться обширными пространствами пояса умеренных температур, ко
торые в современной структуре не находят себе места. Однако это 
противоречие легко объясняется, если к палеореконструкции Тетиса



Рис. 9. Схема распространения рода Schwagerina в отложениях ао- 
оельского яруса

1  -  море (на начало перми); 2  -  районы распространения лед
никовых образований; места неходок: 3 -  швагерин, 4 -  конулярий 
и эвридесм; 5 -  шов, разделяющий Северо- и Южно-Тетическую 
провинции

подойти с позиций мобилизма и допустить, что упомянутый выше 
разлом является швом, разделяющим участки земной коры, распо
лагавшиеся в ранней перми на значительном удалении друг от дру
га и лишь впоследствии вступившие в непосредственное соприкос
новение в результате горизонтальных перемещений. Для мезозоя 
на это указывал А.В. Пейве (1 9 6 9 ), писавший, что районы, раз- 
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Р и с. 10. Палеогеографическая реконструкция Тетиса на начало 
пермского периода

1  -  суша, 2  -  море, 3 -  область оледенения

деленные ныне упомянутым швом, располагались по разные сторо
ны океанической впадины Тетиса. Наши данные позволяют распро
странить эти выводы и на пермский период.

В это время Тетис представлял собой обширный морской бас
сейн между Гондваной на юге и Лавразией на севере (рис. 10 ). 
Есть основания предполагать суш ест во ванне обособленной континен
тальной глыбы Катазии, отстоявшей на некотором удалении к югу 
от Лавразии. На западе Тетис замыкался, а на востоке сво
бодно соединялся с бассейном Тихого океана. Районы современных 
Гималаев, Каракорума, Пакистана, Южього Памира и Афганистана, 
Ирана, Закавказья, Ближнего Востока и большей части Турции рас
полагались в области континентальной отмели Гондваны. Вероятно,



Северная Турция, а также Большой Кавказ, Северный Афганистан, 
Фергана, Северный Памир (в том числе и Дарваз), Кузнь-Лунь сос
тавляли окраины Лавразии; к Катазиатскому материку примыкали 
районы Южного Китая, Тибета, Индокитая и Японии.

Ках известно, данные палеомагнетизма, подтверждаемые мно
гими наблюдениями в области палеоклиматологии, свидетельствуют 
о том, что в пермском периоде плоскость экватора не совпадала 
с современной, а пересекала ее примерно под углом в 40°. При 
таком положении экватора он проходил примерно вдоль северного 
побережья пермского Тетиса, что прекрасно согласуется с приве
денными выше данными о том, что Северо-Тетическая провинция 
находилась в области тропиков. Южный полюс при этом распола
гался вблизи Южной Африки, и если исходить из единства и отно
сительной монолитности Гондваны в рассматриваемое время, то се
верное побережье этого материка, и соответственно материковая 
отмель (т.е. Южно-Тетическая провинция) окажутся на очень зна
чительном удалении от тропического пояса, в пределах которого 
располагалась Северо-Тетическая провинция. Особенно это каса
ется восточной части Тетиса. На западе же береговая линия Гон
дваны, видимо, пересекала южный тропик и где-то южнее эквато
ра соединялась с береговой линией Лавразии.

Такая реконструкция Тетиса, при которой намеченные по фу- 
эулинидам биогеографические провинции оказываются расположен
ными вдоль противоположных берегов этого бассейне, хорошо объ
ясняет основные особенности расселения ассельских фузулинид, о 
которых говорилось выше. Решающую роль при этом играл клима
тический фактор, обусловивший обилие и разнообразие фуэулинидо- 
вых комплексов в Северо-Тетической. провинции и, наоборот, их уг
нетенность и однообразие в Южно-Тетической. Поскольку клима
тическая контрастность между провинциями по нашей реконструк
ции должна уменьшаться в западном направлении, следует ожидать, 
что различия между фузулинидовыми комплексами в этом направ

лении также должны постепенно стираться. Действительно, на вос
токе Южно-Тетической провинции, где климат был наиболее суро
вым, фузулиниды вообще неизвестны. Первые фузулиниды, возраст 
которых с большим приближением может рассматриваться как ас- 
сельский, появляются на севере Южного Памира, в низах нижне- 
калакташской свиты Бартанг-Рангкульской зоны (Дронов, Левен, 
1 9 7 1 ). Они представлены исключительно однообразными субцилин
дрическими формами, близкими к группе Pseudofusulina tschernysche- 
wi (Scliellw.), описанной из разрезов сакмарского яруса Тимана 
(Гроздилова, Лебедева, 1 9 6 1 ) . Аналогичные фузулиниды извест
ны из верхней части каменноугольно-нижнепермских толщ Южного 
Афганистана (Левен и др„ 1 975 ) и Центрального Ирана. Первые 
елементы Северо-Тетической фузулинидовой фауны ассельского воз
раста появляются в Эльбурсе (Kaliler, 1 9 7 4  а,Ь). Заведомо ассель- 
ские фузулиниды известны в северной части Турции (Ciry, 1943) и на 
островах Эгейского моря (Renz, Reichel, 1 9 4 5 ). Присутствие среди



них типичных швагерин показывает, что эти районы Тетиса уже были 
заселены сообществами, мало отличающимися от северотетических.

Если распределение фузулинид в Южно-Тетической провинции 
определялось в основном климатом, то в Северо-Тетической про
винции, целиком располагавшейся в пределах одного климатичес
кого пояса, решающая роль, видимо, принадлежала иным палео
географическим факторам. Особенно сказывалось влияние свобод
ного обмена между фаунами Тетического и Восточно-Европейского 
бассейнов. Действительно, ассельские комплексы юга Урала и Восточ
но-Европейской платформы, с одной стороны, и Ферганы и Дарваза -  с 
другой, различаются очень незначительно. Эндемизм тегическай ао- 
сельской фауны заметно возрастает по мере удаления от пролива, сое
динявшего воды Тетиса и Восточно-Европейского моря.

Контрастность Северо- и Южно-Тетической провинций особен
но отчетливо проступает при сравнении отложений и фауны ассель- 
ского возраста. Постепенно эта контрастность ослабевает и начи
ная с конца яикской эпохи различия между провинциями не столь 
заметны. На наш взгляд, это вызвано общим смягчением климата, 
благодаря чему теплолюбивая фауна получила возможность сущест
вовать в пределах гондванского континентального шельфа. Приме
чательно, «то если в Северо-Тетической провинции кушанские ком
плексы фузулинид теснейшим образом связаны с яихскими и обна
руживают явную преемственность, то на юге Тетиса этого не наб
людается и мигрировавшие сюда кушанские фузулиниды не имеют 
ничего общего с туземными комплексами. Общее потепление отра
зилось и на характере осадконакопления, которое и на юге Тетиса 
стало преимущественно карбонатным. Изменение климата на рубеже 
яикской и кушанской эпох не могло не вызвать таяния ледников, 
покрывавших большую часть территории Гондваны. Любопытно, что 
кушанские карбонатные толци на всем пространстве Тетиса зале
гают трансгрессивно (Левен, 19746), что, возможно, было связа
но с общим повышением уровня Мирового океана, вызванного со
кращением ледникового покрова.

Приведенный выше краткий экскурс в палеогеографию позволя
ет сделать ряд выводов, имеющих непосредственное отношение к 
предмету настоящей работы. Так, основываясь на предлагаемой па
леореконструкции Тетиса, можно заранее судить о возможности вы
деления и прослеживания ассельского яруса в той или иной части 
рассматриваемого бассейна. Установленный по разрезам Южного 
Урала, этот ярус, несомненно, легче и точнее всего должен выде
ляться в тех районах Северо-Тетической области, хоторые меньше 
всего отстояли от пролива, соединявшего воды Тетиса и Восточно- 
Европейского моря, что мы и наблюдаем в разрезах Ферганы и Дар- 
ваза. По мере удаления от названных районов трудность выделе
ния ассельского яруса будет возрастать, хотя близость климати
ческих условий в пределах всей Северс^Тетической провинции по
зволяет надеяться, что возможность такого выделения остается 
достаточно большой.



Огромная площадь, занимаемая Северо-Тетической провинцией, 
и разнообразие геологических ситуаций, на фоне, которых здесь раз
вивалась фауна, должны были предоставлять неограниченные воз
можности для обособления многочисленных центров возникновения 
и расселения новых родов и видов ископаемых организмов. Оце
нивая с этой точки зрения взаимное влияние фаун, населявших Се- 
веро-Тетичесхую провинцию, с одной стороны, и южную тропичес
кую часть Восточно-Европейского бассейна -  с другой, трудно 
усомниться в том, что роль тетической фауны была доминирующей. 
Говоря о фузулинидах, можно заключить, что значительная часть 
родов и видов этих ископаемых, которые составляют ассельский 
комплекс, описанный из разрезов Волго-Уральской области, миг
рировала сюда из бассейна Тетиса. Это влечет за собой очень важ
ный вывод о том, что целый ряд таксонов в Тетисе мог появлять
ся существенно раньше, чем мы привыкли считать, ориентируясь 
на разрезы стратотипической области. Поетсму следует с осто
рожностью относиться к стратиграфическим параллелям с типовы
ми разрезами, основанным лишь на первом появлении тех или иных 
родов и видов. Иначе могут возникнуть ошибки в датировке слоев, 
примеры чему будут приведены при рассмотрении разрезов Японии.

Совсем иные выводы следуют из рассмотрения Южно-Тетичес- 
кой провинции. Ее секущее положение по отношению х палеоширо
там, при котором лишь на крайнем западе она попадала в тропи
ческий пояс, позволяет заранее предполагать усиление эндемизма 
фауны в юго-восточном направлении. Для нас особенно существен

ным является быстрое изменение фузулинидовых комплексов, а за
тем и полное исчезновение этих организмов. Так как выделение и 
прослеживание ассельского яруса базируется в основном на этой 
группе фауны, то выявление отложений ассельского возраста в пре
делах Южно-Тетической провинции связано со значительными труд
ностями, тем большими, чем дальше мы будем продвигаться на 
восток. В результате для основной части территории указанной про
винции об ассельском ярусе можно говорить лишь в предположи
тельной форме. Не всегда этот ярус устанавливается и в Северо- 
Тетической провинции. Но здесь это обычно связано со слабой изу
ченностью разрезов, тогда как затруднения в выделении и просле
живании яруса в Южно-Тетической провинции носят принципиаль
ный характер. Эти затруднения, возможно, удастся преодолеть, ког
да будут достаточно хорошо изучены южнотетические комплексы 
раннепермских аммоноидей, однако эпизодичность находок послед
них пока не дает оснований для особого оптимизма. Другие иско
паемые имеют еще меньшее значение.

Имея в виду изложенное, перейдем к прослеживанию ассельского 
яруса за пределами Дарваэа, с разрезами которого мы познакоми
лись в предыдущих главах.

Фергана. Как уже можно было заметить при характеристике фу
зулинидовых комплексов ассельского яруса Ларваза, они очень близ
ки к комплексам, описанным из разрезов Северной и Южной Ферга



ны (Бенш, 1962 , 1 9 7 2 ). Наиболее полные и изученные разрезы 
расположены в Южной Фергане, особенно в хребте Карачатыр. К 
ассельскому ярусу Ф.Р. Бенш относит мощную толщу (1 4 0 0 -1 5 0 0  м) 
песчаников, алевролитов и сланцев с подчиненными прослоями раз
личных известняков. Толща с постепенными переходами залегает 
на гитологи'.ески близких отложениях верхнего карбона и перекры
вается пестрсокрашенными сланцами, мергелями и известняками 
сахмапского возраста.

По фузулинидам в разрезе ассельского яруса Карачатыра выде
ляются три зоньг 1) Occidentoschwagerina а Ip та, 2) Schwagerina 
moelleri -  Pseudofusulina fecunda и 3) Schwagerina glomerosa, 
сопоставляемые с тремя зонами ассельского яруса стратотипичес— 
кой области. Для первой из перечисленных зон это сопоставление 
дано на основании ее расположений в разрезе сразу ниже второй 
зоны, в которой содержатся среднеассельские фуоулиниды. Кроме 
того, здесь появляется два рода со швагериновой спиралью -  Оса- 
dentoschwagerina и Alpinoschwagenna. Вместе с тем подчеркива
ется, что большая часть фузулинид из этой зоны представ
лена формами, переходящими сюда из отложений верхнего карбона. 
Параллелизалия двух других зон со средней и верхней зонами ас
сельского яруса стратотипической области проводится достаточно 
надежьо по присутствию в сравниваемых зонах многих общих руко
водящих видов.

Сравнение карачатырского разреза с дарвазским обнаруживает 
в них много общего. Особенно это касается двух верхних зон. Так, 
для самой верхней из них общим является присутствие большого 
числа дуткевичий, близким -  видовой состав швагерин ( Schwagerina 
asiatica M.-Macl., Schw. sphaenca Sclierb.) и псевдошвагерин (Pseu- 
doschwagerina rotundata (Bensli), P. maclayi (Densli). Средние зоны 
сближает присутствие характерных псевдошвагерин из группы Pseu- 
doschwagerina uddeni 13. et. К., P. robusta (Meek), а также появле
ние таких новых видов псевдофузулин, как Pseudofusulina pseudo- 
pointeli Raus., P. lutuginiformis Raus. Нет сомнения, что две верх
ние зоны сравниваемых разрезов тождественны и соответствуют сред
ней и верхней зонам ассельского яруса стратотипической области.

Этого, к сожалению, пока нельзя сказать о нижней зоне яру
са Карачатыра. Если в разрезе Дарваза соответствие нижней зо
ны ассельского яруса зоне Schwagerina vulgaris — Schw, fusifor- 
mis стратотипической области доказывается значительным сходст
вом фузулиновых комплексов и в том числе присутствием общих 
для этих зон видов-индексов, то для Ферганы это сходство огра
ничивается находками в разрезе окцидентошвагерин, появление ко
торых многими связывается сейчас с началом ассельского яруса. 
Однако в предыдущих главах мы уже говорили, что появление ок
цидентошвагерин, как правило, несколько опережает появление пер
вых швагерин. Поэтому не исключено, что зона Occidentoschwage
rina alpina Карачатыра превышает объем нижней зоны ассельского 
яруса Дарваза и стратотипической области.



Е? разрезах Северной «Органы ассельский ярус выделяется ь 
объеме мамайской свиты. Нижние, чаначские, слои этой свиты со
поставляются с зоной Schwagerina rulgaris -  Schw. fusifo-mis, a 
верхние, унгартауские, -  с зоной • Schwagerina moelleri -  Pseudofu
sulina fecunda. Слои, соответствующие зоне Schwagerina sphueri- 
ca -  Pseudofusulina firma ■ считаются размытыми.

Сравнение фузулинидовых комплексов показывает, что чандчекие 
слои должны соответствовать слоям, непосредственно подстилающим 
на Дарвазе зону Schwagerina vulgaris -  Schw. fusiformis. На это 
указывает присутствие в сравниваемых слоях очень характерных 
Dairina bosbytauensis Bensh. Близкими являются и сопутствующие 
виды, представленные Rugosofusulina ahtjubensis mutabilis Bensh, 
Pseudofusulina elegans Bensh и рядом других близких между собой 
форм. Сближает сравниваемые слои и полное отсутствие в них на
стоящих швагерин.

Унгартаус1 ие слои мамайской свиты, если судить о них по то
му списку фуэулинид, который приводится при их характеристике, 
несомненно, охватывают среднюю зону ассельского яруса. Об этом 
свидетельствует присутствие здесь Pseudoschwagerina uddeni В. et 
К., Р. monstrata Bensh, Schwagerina sphaerica Scherb. и некоторых 
других характерных форм. Вместе с тем отсюда же приводятся Ра- 
raschwagerina ingloria Bensh, которые на Дарвазе встречаются ис
ключительно в нижней зоне рассматриваемого яруса. Это дает ос
нование предполагать, что унгартауские слои отвечают не только 
средней зоне ассельского яруса, но захватывают, хотя бы частич
но, и нижнюю. К сожалению, в литературе отсутствуют данные о 
точной привязке к разрезу Северной Ферганы фузулинидовых комп
лексов, и поэтому высказанное предположение трудно обосновать 
на конкретном материале.

Кроме Дарваза и Ферганы, по фуэулинидам присутствие ассель
ского яруса установлено сейчас еи.е в некоторых районах Средней 
Азии, например в Гиссарском хребте, на южном склоне Алайского 
и на северном склоне Заалайского хребтов. Во всех этих районах, 
однако, ассельский ярус не может быть четко ограничен и отделен 
от ниже- и вышележащих отложений, что объясняется ках отсут
ствием хороших разрезов, так и их слабой изученностью.

Китай. Ассельские отложения в Китае пользуются широким рас
пространением, о чем свидетельствуют многочисленные находки фу- 
зулинид этого возраста. Наиболее западные обнажения ассельского 
яруса в пределах этой страны известны в Куэнь-Луне, который рас
положен на восточном продолжении геологических структур Север
ного Памира и Заалайского хребта. По данным Н.А. Беляевского 
(1 9 4 7 ), нижняя часть разреза перми образована здесь известня
ками, которые входят в состав довольно мощной карбонатной тол
щи, в нижней своей части относящейся к среднему и верхнему кар
бону. фузулиниды, свидетельствующие об ассельском ярусе, пред
ставлены следующими характерными видами: Schwagerina princeps



Ehr., Schw. ex gr. moelleri Haus., Occidentoschwagerina fusulinoides 
(Schellw), Pseudoschwagerina ex gr. uddeni B. et K.

Каменноугольно-нижнепермская карбонатная толща развита преи
мущественно вполь северных предгорий Куэнь-Луня. Ассельские от
ложения, вероятно, присутствуют и в осевой части этого хребта, 
где входят в состав мощной толщи терригенных пород. Однако фау- 
нистически это пока не обосновано. Отдельными находками Schwage• 
rina princeps Ehr. присутствие ассельского яруса доказывается в 
Центральном Тибете, но характер разреза этого яруса здесь еще 
не ясен.

Отложения рассматриваемого яруса широко распространены на 
юго-востоке Китая, где они входят в состав карбонатной серии, в 
разных местах носящей название Мапин, Чуаньшань или Хутянь (Ре
гиональная стратиграфия Китая, 1 9 6 0 ). Китайскими стратиграфами 
серия целиком относится к верхнему карбону. Ассельскому ярусу 
соответствует верхняя часть известняков, выделяемая в зону rPseu- 
doschwagerina " (Sheng, Lee, 1 9 7 4 ). Это доказывается присутст
вием здесь Schwagerina princeps Ehr., Zellia heritschi К. et К., 
Occidentoschwagerina fusulinoides (Schellw.) Rugosofusulina alpina 
(Schellw.).

He менее широко распространены ассельские отложения и на 
северо-востоке Китая, где они составляют большую часть серии 
Тайюань -  зону '  Schellwienia" (Lee, 1 9 2 7 ). На ассельский ярус 
указывают найденные здесь Quasifusulina cayeuxi (Depr.), Rugoso
fusulina alpina (Schellw.), Dutkevitchia complicata (Schellw.), Pseu- 
dofusulina subnathorsti (Lee).

Индокитай. Хотя впервые ассельские фузулиниды из Индокитая 
были описаны еще Депра в начале нашего века, первая попытка вы
делить здесь ассельский ярус сделана лишь недавно японскими стра
тиграфами, изучавшими разрез Таиланда (Igo, 1972; Toriyama е.а., 
1 9 7 5 ). К этому ярусу отнесена зона Triticites oiawai — Parasch- 
wagerina yanagidai, в которой, кроме видов-индексов, отмечены тах- 
Же Quasifusulina tenuissima (Schellw.), Triticites pseudolaxux Igo, T. 
samaricus Rails., T. aff. haydeni (Ozawa), Rugosofusulina egregia Schl., 
R. praevia Schl., Paraschwagerina indigesta Igo, Pseudoschwa— 
gerina toriyamai Igo. Основанием для отнесения слоев с етим ком
плексом фузулинид к ассельскому ярусу послужило присутствие в 
нем парашвагерин и псевдошвагерин, которые всегда считались ти
пичными для отложений этого возраста. Однако в предыдущих гла
вах мы уже указывали, что в разрезах Дарваза парашвагерины (Pa
raschwagerina archaica sp. nov.), очень близкие к таиландской Parasch
wagerina yanagidai Igo, найдены нами в нижней части гжельского 
яруса. Этот факт требует осторожного отношения к оценке возрас
та зоны Triticites ozawai — Paraschwagerina yanagidai. При внима
тельном ознакомлении с работой X. Иго, в которой впервые выде
лена эта зона, можно видеть, что к зоне отнесены известняки и 
туфы трех различных обнажений, в каждом из которых содержится 
свой набор родов и видов фузулинид. На наш взгляд, уверенно к 
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ассельскому. ярусу (скорее всего к его низам) можно относить лишь 
СЛОИ) из которых собраны Рseudoschwagerina toriyamai Igo, Rugoso- 
fusulina egregia Schl., R. praevia Sc hi. Первая из Названных форм 
близка к Рseudoschwagerina turbida К. et К. из ассельского яруса 
Карнийских Альп. Вторая тождественна Rugosofusulina aktjubensis 
mutabilis Bensh, в изобилии встреченной в нижней зоне ассельско- 
го яруса Дарваза и в слоях, непосредственно подстилающих эту 
зону. Третья мало чем отличается от " Rugosofusulina” bimorpha 
Bensh из нижней и средней зон ассельского яруса Ферганы.

Фузулинидь; двух других обнажений, кроме парашвагерин, пред
ставлены несколькими видами тритицитесов типично гжельского об
лика. Принимая во внимание, что парашвагерины, подобные одной 
из тех двух, которые в рассматриваемом обнажении отмечены вмес
те с тритицитесами, найдены на Дарваэе в гжельских слоях, можно 
предположить, что и рассматриваемые слои Таиланда надо отно
сить еще к гжельскому ярусу.

Кроме Таиланда, ассельские фузулиниды известны еще в неко
торых районах полуострова Индокитай, например в Северном Вьет
наме, где отмечены типичные ассельские Schwagerina sphaerica 
Scherb., Schw. pulchra Raus., Pseudoschwagerina sp. (Геология Се
верного Вьетнама, 1 9 6 5 ) . Эти данные позволяют лишь констати
ровать присутствие ассельских отложений в Индокитае, но не вы
делять их из состава вмещающих отложений.

Индонезия. По данным, которыми мы располагаем, фузулиниды 
ассельского яруса установлены сейчас на Суматре и Борнео (Ка
лимантан). В первом случае к ним могут быть отнесены псевдо- 
швагерины ( Рseudoschwagerina meranginmsis), описанные отсюда 
М.Томпсоном (Thompson, 1 9 3 6 ). Ассельские фузулиниды Борнео 
представлены такими характерными формами, как Schwagerina, Ра- 
raschwagerina, Zellia heritchi К. et К. (Toriyama е.а., 1975).

Япония. В настоящее время существует очень много различных 
схем расчленения перми Японии, базирующихся на тех или иных 
частных разрезах, иногда трудно коррелируемых друг с другом-Эти 
схемы обобщены Р.Ториямой (Toriyama, 1967), который разрабо
тал единую шкалу расчленения пермских отложений Японии. Нижним 
ярусом его схемы является ярус Сакамотодэава, подразделяемый 
по фуэулинидам на две генозоны и три оппельзоны. С ассельским 
ярусом Р.Торияма сопоставляет нижнюю генозону -  r Pseudoschwa- 
gerina", куда, включает оппельзоны Рseudoschwagerina morihawai и 
Pseudofusulina vulgaris.

Надо сказать, что в свете современных данных тахая корреля
ция не может считаться верной, на что справедливо указывала в 
свое время Д.М. Раузер-Черноусова (1 9 6 5 ). Если ориентировать
ся на разрез стратотипа яруса Сакамотодэава, расположенный в 
горах Китаками о-ва Хонсю, то объем генозоны Рseudoschwageri
na будет включать в себя три фузулинидовые зоны, выделяемые 
здесь К.Канмерой и Т.Миками (Kanmera, Mikami, 1965в). Снизу 
вверх: 1) Zellia nunosei, 2) Nipponitella explicata -  Monodiexodina



langsonensis и 3) P seudofusulina vulgaris. По присутствию целлий, 
робустошвагерин и крупных параишагерин две нижние зоны безоши
бочно могут быть сопоставлены с хориджской свитой Чарваза, за
легающей выше ассельских известняков шагонской серии. Как уже 
говорилось, слои с подобным комплексом фузулинид занимают то 
же стратиграфическое положение во многих разрезах Тетиса, на 
основании чего их с полным правом можно отнести к сакмар- 
скому ярусу. Верхняя из трех перечисленных зон по положению в 
разрезе и по содержащимся в ней с 'V лини дам соответствует че- 
ламчинской и, вероятно; зыгарсхий свитам Дарваза, возраст ко
торых не древне^ артинского яруса.

Таким образом, в разрезе стратотипа яруса Сакамотодзава мы 
не находим места для ассельского яруса. Он здесь, видимо, вооб
ще отсутствует, так как зона Zrllia nunosei с базальными конг
ломератами в основании залегает непосредственно на отложениях 
нижнего и среднего карбона. Из сказанного следует, что, говоря 
о ярусе Сакамотодзава, Р.Торияма имел в виду не только разрез 
стратотипа, но использовал также материалы из других разрезов 
Японии. Зона Р seudoschwagerina morikawai, которую этот исследо
ватель помещает в основание яруса, установлена в разрезе перми 
о-ва Кюсю, где она охватывает нижнюю половину известняков Яяма- 
даке ( Каптега, 1 9 5 8 ) . Верхняя половина е-гих известняков выделе
на з.десь в зону Pseudosckwagerina minatoi. Фузулиниды из этих зон 
несомненно древнее фузулинид из основания стратотипа яруса Са
камотодзава, что признают К.Канмера и Р.Торияма. Поэтому, ес
ли говорить.об аналогах ассельского яруса в разрезах перми Япо- 
1ИИ, то ими, скорее всего, должны быть известняки Яямадакэ.

Однако, анализируя сообщества фузулинид!, обнаруженных в этих 
известняках, легко заметить их отчетливо выраженное своеобразие 
ло отношению к сообществам из ассельского яруса Урала, Восточ
но-Европейской платформы и западных районов Тетиса (Дарваз, 
Фергана, Карнийские Альпы). Во-первых, здесь практически отсут
ствуют типичные швагерины. Псевдошвагерины своеобразны и пред
ставлены эндемичными видами. Очень много тритицитесов сравни
тельно примитивного облика. Все эти отличия обычно объясняются 
провинциальными особенностями фузулинидовых сообществ Японии.
Но существует и иная точка зрения (Kanuma, 1 9 6 0 ), согласно ко
торой обилие тритицитесов в рассматриваемых слоях следует счи
тать свидетельством того, что эти слои являются еще каменно
угольными. На наш взгляд, в этом есть определенная доля истины.

В самом деле, в зоне Pseudosckwagerina. morikawai разреза из
вестняков Яямадакэ основу фуэулинидового комплекса составляет 
род Triticites, наиболее характерный для отложений верхнего кар
бона. По уровню своего развития виды этого рода здесь примерно 
соответствуют тритицитесам из верхов касимовского яруса Восточ
но-Европейской платформы и эквивалентных отложений Дарваза и 
Ферганы. Единственной формой, которая дает основание японсхим 
стратиграфам относить рассматриваемую зону к нижней перми, яв



ляется зональный вид Р seudoschwagerina morikawai. По характеру 
развертывания спирали этот вид действительно напоминает псевдо- 
швагерины, хотя и не может быть отождествлен ни с одним из из
вестных видов этого рода. Фузулиниды с подобной спиралью всегда 
считались свойственными исключительно пермским отложениям, и 
поэтому вывод об аесельском возрасте зоны Рseudoschwagerina то- 
rikawai большинству исследователей казался вполне обоснованным. 
Однако в свете новых данных, согласно которым швагериноподоб- 
дые формы могут встречаться уже в отложениях верхнего карбона, 
этот вывод должен быть пересмотрен. На наш взгляд, рассматри
ваемую зону вряд ли можно считать моложе касимовской.

Это заключен» влечет за собой необходимость переоценки и 
возраста зоны Рseudoschwagerina minatoi, выделяемой в верхней 
части известняков Яямадакэ. Большинство фузулинид, найденных в 
этой зоне, представлено даиксинак.и и жигулитесами, отнесенными 
К.Канмерой к различным новым видам псевдофуэупин и 'швагерин'. 
Весь облик этой фауны типичен для отложений гжельского яруса. 
Этому выводу не противоречит присутствие здесь ругозофузулин из 
группы Rugosofusulina stabilis Raus.,a также Triticites fomicatus 
Kanm. В разрезах Дарваза подобные фузулиниды встречены в вер
хах гжельского яруса. Следует заметить, что и в рассматриваемом 
разрезе указанные ругозофузулины тяготеют к верхней части из
вестняков Яямадакэ, a Triticites fomicatus найден вблизи их 
кровли.

Таким образом, как и в случае с зоной Pseudoschwageina mori
kawai, единственным доводом в пользу ассельского возраста рас
сматриваемых слоев является присутствие в них форм со шваге- 
риновой спиралью. Учитывая все сказанноэ выше по этому поводу, 
подобный довод сеЛчас нельзя считать достаточно обоснованным.
По нашему мнению, ьаиболее вероятный возраст зоны Рseudoschwa
gerina minatoi -  гжельский ярус верхнего карбона.

Подводя итог приведенному выше раэбору нижних подразделе
ний стандартной шкалы пермских отложений Японии, мы приходим 
к неожиданному выводу, что в этой шкале отсутствуют аналоги ас
сельского яруса. Действительно, если интерпретировать возраст 
яруса Сакамотодзава согласно разрезу его стратотипа, то этот 
ярус нельзя считать древнее сакмарского яруса. И, наоборот, если 
оценивать возраст нижней зоны яруса Сакамотодзава -  Р seudoschwa^ 
gerina morikawai, исходя из ее стратотипа, то эту зону, а следо
вательно, и основание яруса Сахатомодзава необходимо будет опус
тить до касимовского яруса. Как следствие встает вопрос: являет^ 
ся ли 'потеря' ассельского яруса в Японии реэультзюм недоста
точной изученности разрезов и фауны и их ошибочной интерпрета
ции или же отложения этого возраста в Японии вообще не накап
ливались? Попробуем разобраться в этом, проанализировав наибо
лее полные разрезы перми Японских островов.

Одним из представительных разрезов считается разрез извест
няков плато Акиёси, изученный Р.Ториямой (Toriyama, 1954, 1 9 5 8 ),



С ассельским ярусом этот исследователь сопоставляет здесь зоны 
Triticites simplex и Pscudofusulina vulgaris, объединяемые в гено- 
зону Р seudoschwagerina, которая рассматривается как нижняя по
ловина яруса Сакамотодзава (Toriyama, 1967).

Надо сказать, что характер материала, описываемого р.Тория- 
мой, таков, что по нему трудно ориентироваться в истинной после
довательности фузулинидовых комплексов, так же как трудно очер
тить и сами эти комплексы. Причин этому несколько. Во-первых, 
предлагаемая зональность дается не по одному какому-то опорно
му разрезу, а является суммарным итогом изучения многих разре
зов. Поэтому она представляет собой нечто усредненное, а следо
вательно, выделяемые зоны имеют довольно расплывчатые очерта
ния. Во-вторых, в разрезе описываемых известняков, видимо, име
ются скрытые стратиграфические несогласия, ускользающие от вни
мания исследователей. Об этом свидетельствуют неоднократно на
блюдаемые пере отложения фузулинид, что приводит к смешению ком
плексов. Одно из таких несогласий Р.Торияма допускает в основа
нии пермских слоев, ниже которых здесь залегают известняки с 
фузулинидами московского яруса среднего карбона. Наконец, опре
деленные трудности создает эндемизм фузулинидовых сообществ.

Перейдем к самим разрезам известняков Ахиёси. Из 27 раз
резов, описанных Р.Ториямой, более или менее определенно мож
но говорить о присутствии ассельского яруса лишь в двух (раз
резы IV и XXI). В первом из них выше среднекаменноугольных 
слоев с профузулинеллами описаны известняки мощностью в не
сколько метров, в которых наряду с довольно примитивными три- 
тицитесами отмечаются Рseudoschwagerina muongthensis (Depr.). Эта 
форма представлена одним экземпляром, имеющим косое, почти по
перечное сечение. Видовую идентификацию по такому сечению про
извести невозможно. Что касается родовой принадлежности экзем
пляра, то скорее всего он относится к швагеринам. Ьсли это так, 
то соответствующие слои могут быть ассельскими, хотя при этом 
не исключается и сахмарский их возраст. Выше по разрезу следуют 
слои с Pseudofusulina vulgaris, т.е. фузулинидами, которые на Дар- 
вазе встречаются с верхнеартинскими аммоноидеями.

Второй из названных разрезов представлен известняками мощ
ностью 1 5 0  м. По всему разрезу здесь обнаруживаются тритиците- 
сы, сопровождаемые даихсинами и псевдофузулинами. В нижней по
ловине разреза найдено одно поперечное сечение, которое с неко
торой условностью можно отнести к швагеринам. Р.Торияма опре
делил его как Рseudoschwagerina muongthensis (Depr.). Возможно, 
что слои с этим комплексом фузулинид являются ассельскими, но 
более точно об этом говорить пока трудно. Ниже- и вышележа
щие слои в рассмотренном разрезе не представлены.

Таким образом, в обоих разрезах ассельский ярус может выде
ляться пока лишь предположительно. Судя по обилию тритицитесов 
(которые, впрочем, могут быть и переотложенными), некрупным 
размерам швагерин(?), а также по облику даиксин и псевдофуэу- 
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лин, относимые сюда слои принадлежат скорее всего к низам ас- 
сельского яруса. Остается неясным, чему в разрезах Акиёси отве
чает остальная часть ассельского яруса и сахмарский ярус. Выше 
тритицитовых слоев здесь залегают слои с Pseudofusulina vulgaris 
(Schellw. et Dyhr.), которые, как уже говорилось, вряд ли древнее 
артинских. Наиболее вероятно, что этот интервал разреза здесь во
обще не представлен и что артинские отложения с размывом ло
жатся на нижележащие. Косвенным подтверждением этому являются 
резкие различия в мощностях зоны Triltcites simplex в двух рас
смотренных разрезах, а также неоднократно наблюдаемое пе- 
реотложение фузулинид, в том числе и ассельских, которые, 
например, в разрезе X обнаружены выше слоев с неошва- 
геринами.

Подобно разрезу известняков Акиёси, одним из опорных для 
нижней перми Японии считается разрез известняков Атэцу, опи
санный Я.Ногами ( Nogami, 196 1, 1 962 ). В схеме этого иссле
дователя к ярусу Сахамотодзава приравниваются две зоны -  Quasi- 
fusulina longissima ultima — Pseudoschuiagerina subsphaerica uPseu- 
dofusulina vulgaris. Нижняя из них в свою очередь подразделяется 
на две подзоны — подзону Quasifusilina longissima ultima внизу и 
подзону Рseudoschwagerina subsphaerica вверху. Между нижней из 
этих подзон и отложениями среднего карбона предполагается пере
рыв, отвечающий всему верхнему карбону.

Анализ фузулинидовых сообществ, описанных в перечисленных 
подразделениях, показывает, что возраст нижнего из них -  подзо
ны Quasifusulina longissima ultima — вероятно, завышен. Об этом 
свидетельствует явное преобладание здесь тритицитесов верхнека
менноугольного облика. Правда, Я. Ногами, кроме тритицитесов, отме
чает r Р seudoschwagerina* nakazawai Nogami, но, как справедливо 
заметил К.Сада ( Sada, 1 9 6 5 ), эту форму также следует относить 
еще к тритицитесам. Ассельскому ярусу в рассматриваемом раз
резе скорее всего соответствует подзона Рseudoschwagerina sub
sphaerica, охарактеризованная видами родов Рseudoschwagerina, Ра- 
raschwagerina и Pseudofusulina.

Аналогичные результаты дает анализ данных К.Сады ( Sada, 
1 9 6 1 ,1 9 6 4 ) , также изучавшего разрезы известняков Атэцу. Описание 
пермских отложений этот исследователь начинает с формации Ива- 
мото, которая приравнивается к генозоне Рseudoschwagerina и под
разделяется на подзоны Rugosofusulina arctica и Pseudoschwagerina 
hanmerai. Весь комплекс фузулинид из нижней подзоны имеет верх
некаменноугольный облик и представлен преимущественно родом три
тицитесов. Несомненно ассельской является верхняя подзона, оха
рактеризованная типично ассельскими швагеринами из группы Schwa- 
gerina vulgaris -  Schw. fusiformis. Присутствие подобных шваге- 
рин указывает на нижнюю зону ассельского яруса.

Приведенный выше критический обзор данных по наиболее пред
ставительным разрезам нижней перми Японии позволяет сделать 
следующие выводы.



1. Отложения ассельского яруса несомненно накапливались в 
пределах рассматриваемого региона.

2. Несмотря на некоторый эндемизм ассельских фуэулинидовых 
сообществ, последние включают в себя ряд типичных родов (Schwa- 
gerina, Р seudoschwagerina, Pataschwageiina) и видов ( Triticites 
jomicatus Kanm.), которые позволяют уверенно выделять и корре
лировать отложения ассельского яруса.

3. Ошибочные представления о том, что фузулиьиды со шваге- 
риновои спиралью появляются не раньше ассельского века, приве
ли к тому, что во многих схемах, в том числе и в единой ярус
ной шкале перми Японии, к ассельскому ярусу отнесены более древ-, 
ние верхнекаменноугольные отложения, в связи с чем явно преу
величены масштабы стратиграфического несогласия в основании 
пермских отложений.

4. Как в единой ярусной шкале перми Японии, так и в ряде 
частных схем выше Ьлоев, сопоставляемых с ассельским ярусом, 
залегают слои (зона Pseudofusulina vulgaris), которые на Дарвазе 
занимают значительно более высокое положение и отделяются от 
ассельских слоями с Robustoschwagerina, Para schwa gerina, Z cilia. 
Робустошва! ериновые слои известны и в Японии, где они, так же 
как и на Дарвазе, располагаются ниже слоев с Pseudofusulina vulga
ris (разрез Китаками). Однако их соотношения с ассельскими сло
ями пока остаются неясными. Все это позволяет высказать пр >д- 
положение, что принципиальная последоватэльность слоев в раз
резах Японии та же, что и на Дарвазе (швагериновые слои, ро- 
бустошвагериновые слои и слои с Pseudofusulina vulgaris). Если
же это так, то наблюдаемое местами налегание слоев с Pseudofu
sulina vulgaris непосредственно на отложениях ассельского яру
са должно свидетельствовать о стратиграфическом перерыве, от^ 
вечаюшем сахмарскому ярусу, а иногда и части ассельского. Не 
этим ли объясняется отсутствие в Японии достоверно доказанных 
Средней и верхней зон ассельского яруса, да и вообще сравнитель
но ограниченное распространение яруса в пределах этой страны?

Дальний Восток. Вследствие слабой фаунисгической охарактери- 
эованносги нижнепермских толщ ассельский яруг, на Дальнем Восто
ке пока не может выделяться, хотя отложения этого возраста здесь 
несомненно накапливались. Свидетельством этому являются наход
ки типично ассельских фузулинид (Schwagerina ex gr. fusiformis Krot,, 
Schw. ex gr. moelleri Raus,), сделанные в улькульской свите 
герригекных пород, развитой в Урмитском и Биробиджанском райо
нах (Стратиграфия СССР.,., 1 9 6 6 ).

Афганистан. На юго-западном продолжении структур Дарваза 
расположены районы Северо-Восточного Афганистана. Ассельский 
ярус зафиксирован здесь в ряде мест Афганского Бадахшака и 
бассейнов рек Банги (Руди-Чаль) и Намакаб (Leven, 1971; Левен 
и др., 1 9 7 5 ).

В первом из названных районов развиты те же карбонатные тол
щи шагонской серии, которые протягиваются сюда с правобережья 
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р. Пяндж. Об этом уже говорилось в предыдущих глав при описа
нии шагонской серии, и мь здесь не будем повторяться.

В бассейнах рек Банги и Намакаб ассельские отложения дс сих 
пор не отделялись от сакмарских (Hii.ze, 1964; L even,1971).
Это и сейчас сделать трудно, хотя, основываясь на распределении 
фузулинид в дарьазском разрезе, можно более или менее уверенно 
говорить о верхнеассельсхом возрасте нижней час1И разреза этого 
района, на что указывают находки таких фузулинид, как Schuageri- 
па glomerosa (Schw.), Paraschwagerina pashkovi Lev., ■ Dutkivit- 
chia splendida (Bensh), D. complicate (Schell v-.>, Pseudofusulina rllipsoid.es Grozd. 
Эта часть разреза представлена герригенными породами с подчинен
ными ПрОСЛОЯМИ ИЗВеСТНЯКОВ. МоЩКОС1Ь ОКОЛО 20U М. В ОСпОЬаЛЛИ
залегают базальные конгломераты, подстилаемые сложно дислоци
рованной толщей сланцев фархарской свиты, условно относимой к 
карбону.

Отложения ассельского яруса, возможно, присутствуют в более 
западных районах Северного Афганистана в бассейне р. Сурхоб 
(Leven, 1971; Левен и др„ 1 975 ). Здесь к ним, вероятно, отно
сится какая-то часть мощной, преимущественно терригенной толщи, 
несогласно залегающей на отложениях нижнего и среднего карбона. 
4узулиниды, обнаруженные в вышележащих известняках (Rugosofusu■ 
lina ex gr. alpina (Schellw.), Dulkevitchia complicata (Schelw.), D. splen
dida (Bensh), Schwagerina aff. sphaerica Scherb., Pscudoschwagerina sp., 
Zellia amedaei (Depr. и др.) указывают либо на верхи ассельского яру
са, либо на низы сакмарского.

Кавказ. Заведомо ассельские отложения здесь пока не установле
ны. Их присутствие возможно в пределах Большого Кавказа. На 
это указывают находки швагерин в гальках более молодых отложе
ний (Вистелиус, Миклохо-Маклай, 1 9 5 6 ). Верхнеассельскими могут 
сказаться слои, входящие в состав мощной терригенной толщи Сва— 
нетии, откуда были определены сакмарские Quasifusulina sp., Robus- 
toschwagerina sp., Dulkevitchia? sp, (Белов, 196 7). В Закавказье 
отложения рассматриваемого возраста не накапливались.

Югославия. Отложения ассельского яруса обнажаются здесь в 
ряде районов, как правило, в виде незначительных изолированных 
выходов. Наиболее изученные из них расположены в хребтах Веле— 
бита и Лики (Кроация). Судя по фузуликидам, описанным отсюда 
В. Кохански-Девиде (Kochansky-Devide, 1 9 5 9 ), здесь хорошо 
выделяются средняя и верхняя зоны ассельского яруса с Schwage
rina karniolica К. et К,, Schw. plicatula K.*D., Pseudoschwagerina aequalis 
K. et К., P, extensa K. et K., Zellia heitchi K. et K.

Карнийские Альпы. По общепринятому мнению, ассельскому яру  * 3
су здесь соответствуют Рагтендорфские известняки, которые Ф.Ка
пер предлагает выделять в самостоятельный ратгендорфский ярус -  
гомоним ассельского яруса для области Тегиса (Kahler, 1974а). 
Рагтендорфские известняки подразделяются на три части: 1 ) ниж
ние 'псевдошвагериновые' известняки, 2) слои Грбцландбанк и
3) верхние 'псевдошвагериновые' известняки. Соответственно выде—



ляюгся гри фуэулиновые зоны: 1) Occidentosckwagerina alpina,
2) Pseuduschwagerina confinii и 3) Zellio. Д.М. Рауэер-Черноусо— 
ва (1 9 6 5 ) и Ф. Калер (Kahler, 1974а) приравнивают эти слои к 
трем зонам ассельского яруса. Надо сказать, что такая параллели- 
зация несколько условна, так как базируется на слишком малочис
ленных находках фузулинид. Особенно это относится к нижним 
'псевдошвагериновым' известнякам. Сопоставление их с нижней зо
ной ассельского яруса производится на основании известных отека
ла окциденгошвагерин. Однако мы уже говорили, что эго г род мо
жет встречаться как выше, гак и, вероятно, ниже нижней зоны рас
сматриваемого яруса.

Все районы, рассмотренные выше, относятся к Северо-Тетичес- 
кой провинции. Как можно видеть из приведенного обзора, по фузу- 
ликидам отложения ассельского яруса устанавливаются на всем 
пространстве этой провинции от Японских островов на востоке и до 
Альп на западе. В силу того что не везде имеются хорошие разре
зы, а чаше из-за слабой изученности этих разрезов и фузулинид, 
в ряде случаев мы можем лишь констатировать присутствие ассель- 
ских отложений в том или ином районе. Тем не менее принципиаль
ная возможность выделения и прослеживания яруса на всей рассмат
риваемой территории сейчас не вызывает сомнений.

Иначе обстоит дело в Южно-Тегической провинции. Как уже го
ворилось, большая часть ее территории располагалась в более высо
ких географических широтах по сравнению с Северо-Тегической 
провинцией, вследствие чего здесь не могли существовать фузули— 
ниды, на основании которых мы выделяем и прослеживаем ассельс- 
кий ярус. Исключение составляют лишь самые западные районы 
этой провинции, еще захватываемые тропическим поясом. К таким 
районам относится Турция и, вероятно, северная часть Ирана. В 
отличие от более восточных районов Южно-Тегической провинции, 
нижнепермские отложения здесь еше довольно хорошо охарактеризо
ваны фузулииидами. Так, ассельские швагерины давно известны на 
севере Турции (Ciry, 1 9 4 3 ). Недавно они были описаныФ. Капером 
(Kahler, 1 9 7 4 Ь,с) из Эльбурса. К сожалению, все находки ассель- 
ских фузулинид в указанных районах связаны со случайными сбора
ми и не имеют точной привязки к разрезу. Тем не менее сами по 
себе они позволяют надеяться, что и в этих районах ассельский 
ярус со временем может быть выделен.

Восточнее Ирана ассельские фузуликиды неизвестны. Правда, 
в свое время ГJT. Гайден (Hayden, 1915) определял швагерины 
("Schwagerina princeps Ehr.") из обнажений Читрала в Пакистане. Сле
дует иметь в виду, однако, что несколько раньше этот же исследо
ватель (Hayden, 1909) как Schwagerina princeps описал средне- 
пермские вербеекины в разрезе Бамиана Северного Афганистана. 
Поэтому есть основания сомневаться в правильности определения 
швагернн из Читрала. Возможность такой ошибки следует также 
из материалов, приведенных в монографии Ф.Р. Рида (Reed, 1 925 ).



В иллюстрациях к ней имеются изображения фузулинид, собранных 
из швагериновых известняков, по ГX. Гайдеву. Судя по этим изоб
ражениям, фузуликиды скорее всего принадлежат роду парафуэулин 
И очень напоминают Parafusulina multiseptata (Schellw.), обычных 
для кушанских (среднепермских) отложений Тетиса.

Отсутствие фузулинид делает практически неосуществимым, по 
крайней мере сейчас, выделение ассельского яруса в центральных 
и восточных районах Южнс^Тегической провинции. Другие группы 
встречающейся здесь фауны (аммоноидеи, брахиоподы, двустворки, 
мшанки и некоторые другие) мало пригодны для этого, так как 
даже для страгогипической области ассельские комплексы этих ис
копаемых очерчены еще недостаточно четко. Кроме того, значитель
ные затруднения вносит эндемизм южногегической фауны.

Наиболее перспективной группой для установления в рассматри
ваемых районах ассельского яруса являются аммоноидеи. Так, в 
разрезах терригенной базардаринской серии Юго-Восточного Пами
ра В.Ю. Дмитриевым обнаружены Boesites s p . ,Metapronorites ti- 
morensis (Han.), Synartinskia sp., Prolhalassoceras ? sp., Thalassoce- 
ras sp.,Agathiceras (A..)sp.,Eoasianites sp., Properrinites sp., Tabantqlites sp., 
Marathonites (Almiles) ? sp., Crimites sp., Waagenina dienneri (Smith).
По мнению B.E. Руженцева и М.Ф. Богословской, эти виды могут 
свидетельствовать о принадлежности включающих их отложений к 
ассельскому ярусу (Грунт, Дмитриев, 1 9 7 3 ). Находки ассельских 
аммоноидей в базардаринской серии отмечались также А.М. Павло
вым (1 9 7 2 ).

Мощные терригенные толщи, занимающие то же стратиграфичес
кое положение, что и базардаринская серия Юго-Восточного Пами
ра, развиты очень широко в рассматриваемой части Тетиса. К ним 
относятся агломератовые сланцы Кашмира, мощные песчано-слан
цевые толщи Каракорума, Вахака, Чиграла, восточной части Цент
рального Ирана, Южного Афганистана. Как и на Памире, часть этих 
толщ, вероятно, принадлежит ассельскому ярусу.

Попытка выделить ассельский ярус сделана недавно французскими 
исследователями ( L a p p a r e n t  е.а., 1 9 7 0 ). В разрезе герригенных
толщ Южного Афганистана, объединяемых С.С. Карапетовым в шал- 
калайскую серию (Карапетов, Левен, 1973), ими различаются три 
самостоятельные серии. В верхней половине средней из них (серия 
Бокан) были обнаружены верхнекаменноугольные аммоноидеи (Gla- 
phirites kansasensis Р]. et Sk.); а непосредственно выше -  брахио
поды (Hystriculina sp. nov., Cancrinella lyoni (Dr.), Stepanoviella fie- 
xuosa Wat,, Rhynchopora sp , t V/ellerella cf. koshkini Soc.), двуст— 
порки (Edmondia sp., Parallelodon sp., Permophorida sp.), кринон—
Деи, мшанки. He столько эта фауна, сколько положение в разрезе 
содержащих ее слоев позволило А. Лапларану и его соавторам счи
тать верхнюю часть серии Бокан соответствующей ассельскому яру
су. Интересно, что как брахиоподы, гак и двустворки, представлены 
формами, близкими гем, которые встречаются на западе Австралии 
и в слоях Умария Индосганского полуострова, г.е. в отложениях
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гондвенского типа. Эго дало основание французским исследователям 
высказать мнение, что в позднем палеозое территория Афганистана 
примыкала к Гондване, г.е. южному побережью Тетисл (Termier е, 
а., 1 9 7 3 ). В целом можно присоединиться к этому выводу, хо
тя, на наш взгляд, он может и должен быть несколько уточнен и 
конкретизирован. По нашему мнению, к Гондване примыкала лишь 
территория Южного Афганистана, гак же как и районы Южного Па
мира, Каракорума, Пакистана, Гималаев, Ирана. Территории Северц- 
нсго Афганистана, а гакжэ Северного Памира и Куэнь-Луня были 
тесно связаны с материком Лаьразии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из материалов, изложенных на предыдущих страницах, можно 
сделать следующие выводы.

1. Непрерывные карбонатные разрезы среднего, верхнего кар
бона и низов перми Юго-Западного Дарваза (uiai окская серия), пе
реполненные фузулинидами и другой ископаемой фауной, являются 
прекрасным объектом, изучение которого может способствовать ре
шению многих принципиальных вопросов стратиграфии отложений 
этого возраста.

2 . Сообщес 1 ва фузулинид из пермской части разреза шагонской 
серии очень близки сообществам из обнажений Урала, Восточно-Ев
ропейской платформы и Ферганы, что позволяет выделять здесь ас— 
сельский ярус со всеми гремя зонами, на которые он расчленяется 
в сграгогипической области. Выше по разрезу гак же хорошо выде
ляется сакмарский ярус. Эти данные отвергают необходимость вы
деления в разрезах тегического типа особого карачагырского яруса, 
что в свое время обосновывалось якобы полкой несопоставимостью 
комплексов фауны и этапое ее развития в области Тетиса, 
с одной стороны, и в стратотипической Волго-Уральской об
ласти -  с другой.

3. Нижняя гранииь ассельского яруса на Дарваэе проводится по 
появлению первых швагерин из группы S.hwageiina vulgaris -  Schiv. 
fusiformis, . т.е. в соответствии с общепринятыми представле
ниями о положении этой границы. Однако в этом вопросе остаются 
некоторые- неясности, связанные с гем, что ниже швагериновых 
слоев на Дарвазе выделяются слои, охарактеризованные фузулики- 
дами, которые многие специалисты считают уже ассельскими, хотя 
в них еще нет типичных швагерин. Этот вопрос требует дальнейшей 
разработки. До получения новых данных авторы рассматривают ука
занные слои еще в составе иерхнего карбона.

4. Верхняя граница ассельского яруса на Дарвазе фиксируется 
появлением Pseudofusulina moelleri (Schellw.) — видом, типичным 
для гасгубского горизонта сакмарсксго яруса страгогииической 
области. Одновременно появляется род Robustoschwagerina, ■ поль
зующийся широким распространением в области Тегиса, но не встре
ченный пока в разрезах Восточной Европы.



5. Одновременное появление в разрезе фузулинид, одни из кото
рых маркируют границу ассельского и сакмарского ярусов сгратоги- 
пической области, а другие очень типичны для разрезов Тегиса, 
позволяет проследить эту границу во многих разрезах тетического 
типа. Это, в свою очередь, помогает точнее определить характер 
сакмарского яруса Тегиса и специфику определяющих его фузулини- 
довых сообществ, В результате сейчас уже с полной определен
ностью можно говорить, что сакмарскими в области Тегиса следует 
считать слои с робусгошвагеринами и своеобразными парашвагери- 
нами, а не слои с псевдофузулинами типа Pseudofusulina vulgaris и 
Р. frraffti, как эго полагали многие исследователи. В разрезах 
Дарваза, так же как и в ряде других разрезов Тегиса, последние 
слои занимают более высокое положение. Найденные в них аммонои- 
деи указывают на принадлежность этих слоев к самым верхам ар- 
гинского яруса или дажв к несколько более высоким горизонтам.



Ч АС Т Ь  II

Фузулиниды

ВВЕДЕНИЕ

Изучая и описывая ассельские фузулиниды Дарваза, авторы прежде 
всего стремились выявить основные комплексы этих ископаемых и 
показать их распределение в разрезе. Палеонтологический материал, 
таким образом, обрабатывался и оценивался преимущественно при
менительно к стратиграфии. Многие собственно палеонтологические 
проблемы при этом остались незатронутыми, так как эго требует 
специальных глубоких исследований, выходящих за рамки стоящих 
перед нами задач.

Вместе с гем, определяя таксономическую принадлежность опи
сываемых фузулинид, мы, естественно, не могли остаться полностью 
в стороне от вопросов систематики этих ископаемых. Как эго уже 
подчеркивалось одним из авторов (Левен, 1 967 ), принятая в нас
тоящее время систематика фузулинид во многом несовершенна и 
формальна, так как не всегда учитывает широко развитые явления 
параллелизма в эволюции видов при объединении их в те или иные 
таксоны более крупного порядка. В результате почти все роды ниж- 
непермских швагеринид, описанных в настоящей работе, являются 
гетерогенными таксонами и нуждаются в разукрупнении. Принципиаль
ная необходимость этого сейчас вряд ли может вызывать сомнения. 
Кроме того, этого же требует всевозрастающая детальность стра
тиграфических работ, при которой уже трудно оперировать грубыми 
систематическими категориями, каковыми являются, например, та
кие 'сборные' роды, как псевдофузупикы, парафузуликы, ругозофузу- 
лины и ряд. других.

Сознавая важность и актуальность ревизии систематики швагери
нид мы, естественно, не могли решать эту проблему в целом на 
сравнительно ограниченном материале из ассельских разрезов Дар- 
ваза. Но гам, где эго было возможно, мы старались в пределах 
принятых гетерогенных родов выделять группировки близкородствен
ных видов, которые в дальнейшем могут явиться основой для уста
новления новых родов, более точно отражающих естественный ход 
эволюции рассматриваемых ископаемых. Особенно эго касается ру- 
гозофуэулин, представленных в нашем материале наибольшим числом 
видов и особей. Одну из таких группировок мы уже сейчас сочли 
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возможным рассматривать в качестве самостоятельного рода (Dut~ 
kevitchia). Для обособления других групп ругозофуэупин в отдельные 
роды требуется привлечение дополнительных материалов.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

С Е М Е Й С Т В О  SCHUBERTELLIDAE SKINNER, 1931
ПОДСЕМЕЙСТВО SCHUBERTELLINAE SKINNER, 1931

Р о д  SchuberteПа Staff et Wedekind, 1910
Schubertella ex gr. melonica Dunbar et Skinner,

Табл. I, фиг. 6

Форма раковины толсгс^овоцдная с тупо закругленными осевыми 
концами и плавно закругленной срединной областью. Раковина до 
двух с половиной внутренних оборотов тесно свернутая, субшарооб** 
разная; при переходе к предпоследнему обороту высота оборота рез
ко возрастает и также резко увеличивается длина раковины.

Начальная камера очень маленькая. Хомагы четкие. Устье умерен
ной ширины. Отмечается скрученность септ в узкой осевой области.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1007, слой 
25, средняя зона ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Три аксиальных сечения.

Schuberte На ex gr. kitigi Dunbar et Skinner.

Табл. I, фиг. 7, 8

Отнесенные сюда шубергеллы, характеризуются уплощенно вере— 
геновидной формой раковины, более укороченной во внутренних обо
ротах. Хорошо развиты четкие хоматы.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 10 0 7 , спой 
1 5 /4 ; разрез 1015 , слой74; нижняя и верхняя зоны ассельского яруса. 

М а т е р и а л .  2 0  аксиальных сечений.

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 angulata (Colani)
Табл. I, фиг. 9

Fusulinella angulata: Colani, 1924, c. 74, 75, 132, 133, 
табл. II, фиг. 4, 7 -14 , 16-22 , 26, 34 , 35 , 41, 44. 

Ozawainella angulata: Гроздилова и Лебедева, 1950, с. 26, 27 
табл. II, фиг. 1, 2.



Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Восточно-Европейская плат
форма, Индокитай, Китай; средний и верхний карбон, нижняя пермь.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1015 , слой 27; средняя 
зона ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Пять аксиальных сечений.

Ozawamella ex gr, angulata (Colani)

Табл. I, фиг. 10, 11
К этой группе нами отнесены узкие формы, в последних оборо

тах сильно оттянутые по оси D.
М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез, 1015, слои 

6 2 /1 ,7 7 ; верхняя зона асельского яруса.
М а т е р и а л .  Семь аксиальных сечений.

Ozawainella ex gr. digitalis (Manukalova)
Табл. I, фиг. 12

Сюда относятся мелкие озаваинеллы с очень узкой и удлиненной 
плоскочечевицеобразной раковиной.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1015, слой 
76; верхняя зона ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Четыре аксиальных сечения.

Ozawainella sp.

Табл. I, фиг. 13
Раковина маленькая, субромбоидная, с оттянутым приосгренным 

килем в последнем обороте и округленной умбапикальной областью. 
Внутренние обороты навиты тесно; увеличение высоты оборотов по 
мере роста раковины происходит постепенно и ненамного вплоть до 
последнего оборота, высота которого резко увеличивается. Хоматы 
развиты незначительно.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1015, слой 
51; верхняя зона ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Два аксиальных сечения.

С Е М Е Й С Т В О  FUSULINIDAE MOELLER, 1878 
ПОДСЕМЕЙСТВО FUSULIN1NAE MOELLER, 1878

Р о д  Quasifusulina Chen, 1934
Quasifusulina karawanensis A. Miklucho-Maclay 

Табл. I, фиг. 1
Quasifusulina karawanensis: А. Миклухо-Маклай, 1949, c. 60— 

61 , табл. I, фиг. 9 .



Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северная Фергана, Дарваз, 
Афганистан; ассепьский ярус.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1015, слои 3 8 /1 , 50 / 2 ,  • 
62 , 75; средняя и верхняя зоны ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Пять аксиальных сечений.

Quasifusulina cayeuxi (Deprat)

Табл. I, фиг. 2
FusuVna rayeuxi: Deprat, 1913. c. 31—33, табл.IV, фиг. 1—10. 
Quasifusulina cf. cryeuxiv КяЫег F. et G., 1940, c. 354 ,

табл. X, фиг. 2.
Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Индокитай, Япония, Тянь- 

Шань, Дгрваз, Прикаспийская впадина; ассепьский ярус.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1007, слои 1 3 /1 , 18 /

7, 2 8 /3 , 2 8 /5 , 29 , 2 9 /2 , 30; разрез 1015, слои 3, 6 , 1 3 /1 , 
37, 38, 3 9 /1 , 40, 5 2 /3 , 54 , 6 2 / 1 ,  74, 77; все три зоны ас
сельского яруса.

М а т е р и а л .  30  ахсиальных сечений-

С Е М Е Й С Т В О  SCI1WAGERINIDAE DUNBAR ET HENBEST, 1930 
ПОДСЕМЕЙСТВО SCHWAGERININAE DUNBAR ET HEN BEST, l WO

P оД Biwaella Morikawa et Isomi, I960
Biwaella ex gr, omiensis Morikawa et Isomi 

Табл. I, фиг. 15

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1015, слой 
2 0 , средняя зона ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Одно аксиальное сечение.

Biwaella sp. N 1

Табл. I, фиг. 14
Отнесенный сюда экземпляр имеет сходство с формами, описан

ными из разрезов Северного Афганистана как Biwaella sp. (Lcven, 
1971, табл. I, фиг. 4).

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1015, слой 
55; верхняя зона ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Одно аксиальное сечение.



Bmaella sp. N 2

Табл. I, фиг. 16

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1015, слой 
49, верхняя зона ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Одно аксиальное сечение.

Р о д  Triticites Girty. 1904
Triticites? fornicatus Kanmera

Табл. II, фиг. 1-6
Triticites fornicatus: Kanmera, 1958, c. 171—173, табл. 24, 

фиг. 9 -1 7 .
З а м е ч а н и я .  Большое число экземпляров вида, имеющееся в 

нашем распоряжении, позволяет несколько расширить его характе
ристику по сравнению с первоначальной. Пре иоде всего его касает
ся изменчивости вида.

На нашем материале видно, что в значительной степени 
колеблется форма раковины, причем дарвазские представители 
вида в целом более удлиненны (у японских форм L : D - 1 ,2 -  
1,5; у дарвазских -  1 ,2 -2 ,0 ) .

В нашей коллекции многие представители вида обладают 
значительно более интенсивной и правильной складчатостью 
септ, сравнительно с голотипом (Kanmera, 19 5 8 , табл. 24, 
фиг. 9 ) . Такие формы очень сходны по своему строению с 
Paraschwagerina ingloria Bensh в юношеской стадии развития
этого вида. Последнее дает основание предполагать, что рассматривае
мый вид григицигесов является предковым для Parasohwagerina in- 
gloria. Это тем более вероятно, что как те, гак и другие встре
чаются в одних и тех же слоях, хотя Triticites? fornicatus появ
ляются в разрезе несколько раньше.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  В Японии -  в верхах разре
за известняков Яямадакэ о-ва Кюсю, соответствующих какой-то 
части нижней зоны ассельского яруса; на Дарвазе -  в большом ко
личестве в нижней зоне ассельского яруса, частично в низах сред
ней зоны этого яруса. Под различными наименованиями этот вид 
или близкие ему формы отмечены во многих разрезах Восточно-Ев
ропейской платформы, Северного Урала, Ферганы, Прикаспийской 
впадины, Китая, где приурочены главным образом к нижней зоне 
ассельского яруса.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1007, слои 1 3 /3 , 
1 3 /4 , 14, 1 4 /1 , 1 5 /3 , 1 5 /4 , 1 5 /5 , 16, 1 7 /1 , 1 7 /2 ,
18, 1 8 /1 , 1 8 /2 , 1 8 /3 , 19, 2 0 /1 , 23 , 29 / 2 ,  2 9 /4 ; раз
рез 1015, слои 2, 4, 9, 10, 20; нижняя и средняя зоны
ассельского яруса.

М а т е р и а л .  6 8  аксиальных сечений.



Triticites schwageriniformis saryhumensis Scherbovich 
Табл. II, фиг. 7, 8

Triticites schwageriniformis sarykumensis-: Щербович,1969, с. 11, 
12, габл.II, фиг. 13.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Прикаспийская впадина (схв. 
Сары кум); средняя зона ассельского яруса; Дарваз -  верхняя зона 
ассельского яруса.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1015, слой 44 . 
М а т е р и а л .  Восемь аксиальных сечений.

Р од Rugosofusulina Rauser-Chernousova, 1937
З а м е ч а й  ия.
Как уже говорилось во введении, предваряющем описание дар- 

вазских фузулинид, род Rugosofusulina в современном его понима
нии является гетерогенным. К нему сейчас относятся все формы, 
обладающие неровной морщинистой стенкой. Ориентация при диаг
ностике рода лишь на один этот признак без учета возможности его 
независимого появления в различных филогенетических линиях шва- 
геренид привела к тому, что в этот род стали включать совершенно 
различные фу зулин иды, сходство между которыми зачастую ограни
чивается морщинистостью стенки. Вследствие этого нет оснований 
считать их близкородственными, а следовательно, и относить к од
ному и тому же роду.

Утверждение, что их роднит морщинистость стенки, априорно и 
никак не доказывается.

Среди ассельских ругозофузулин в обычном понимании объема 
этого рода на царвазеком материале можно выделить четыре груп
пы видов, которые, как нам кажется, было бы неправильным вклю
чать в один род. Это группы: 1) R. prisca, 2) R.alpina, 3) R. sta- 
bilis, 4 ) R. complicate* Последняя из перечисленных групп настоль
ко хорошо обособлена от всех других ругозофузулин, что ее уже 
сейчас можно выделить в самостоятельный род (Dutkevitchia), Са
мостоятельными родами, видимо, являются и остальные группы.Од
нако мы пока воздерживаемся от придания им такого систематичес
кого статуса, так как дарвазского материала для этого недоста
точно и вопрос еще требует доработки. Тем не менее описание 
этих групп будет дано отдельно, с краткой характеристикой каждой 
из них.

Группа  Rugosofusulina prisca
Так как генотипом ругозофузулин является Rugosofusulina prisca 

(Ehrenberg em. Moeller, 1 8 7 8 ), описываемая группа представляет со
бой собственно ругозофузулин (s.s ,) . Сюда относятся формы сред
них размеров с веретеновидной, часто удлиненно-веретеновидной (до 
субцилиндрической) раковиной. Навивание спирали равномерное и



не очень компактное. Стенка кериотекальная неровная, волнистая, 
участками морщинистая. Складчатость септ неправильная и не очень 
интенсивная, особенно в срединной части раковины. Аксиальные уп
лотнения, как правило, отсутствуют и лишь иногда намечаются 
вдоль оси раковины. Устье умеренной ширины и высоты и располо
жено обычно несимметрично. Во внутренних оборотах оно подчерки
вается хоматами и парахоматами. Виды этой группы широко распро
странены на Урале, Восточно-Европейской платформе, в Донбассе, 
Прикаспийской впадине, Фергане, Дарвазе, Японии, Индокитае, Юго
славии в отложениях от гжельского яруса верхнего карбона до 
низов сакмарского яруса перми.

Rugosofusulina postprisca Bensh 

Табл. II, фиг. 9, Ю
Rugosofusulina postprisca: Бенш, 1962 , с. 193, 1 9 4 ,табл. III, 

фиг. 1-3.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Чаначсхие и унгартауские 
спои мамайской свиты Северной Ферганы, нижняя зона ассельского 
яруса Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1007 , слои 1 5 /4 , 1 7 /1 , 
18, 1 8 /3 .

М а т е р и а л .  Шесть аксиальных сечений.

Rugosofusulina angustospiralis Scherbo'ich 

Табл. II, фиг. 11, 12

Rugosofusulina angustospiralis: Щербович, 1969 , с. 24 , табл. VI, 
фиг. 3 , 4 .

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Средняя зона ассельского 
яруса Прикаспийской впадины, нижняя и средняя зона ассельского 
яруса Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1007 , слои 14, 23.
М а т е р и а л .  Пять аксиальных сечений.

Rugosofusulina aktjubensis mutabilis Bensh 

Табл. Ill, фиг. 2

Rugosofusulina aktjubensis mutabilis: Бенш, 1962, c. 194, 195, 
табл. Ill, фиг. 4—6.

З а м е ч а н и я .  По всем основным признакам дарвазские экземп
ляры подвида не отличаются от его типичных представителей из 
Северной Ферганы, но имеют более удлиненную раковину и 
тесную спираль; у некоторых форм намечаются аксиальные 
уплотнения.



Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Чаначские и реже унгар- 
тауские слои мамайской свиты Северной Ферганы, нижняя зона 
ассельского яруса Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1007 , слой 1 3 /3 , 1 3 /4 , 
14, 1 5 /1 , 1 5 /3 , 1 5 /4 , 1 5 /5  1 7 /1 ,  1 7 /2 , 18, 1 8 /2 , 1 8 /3 , 23 . 

М а т е р и а л .  4 2  аксиальных сечения.

Rugosofusulina aktjubensis aff, mutabilis Bensh 

Табл. II, фиг. 13, табл. Ill, фиг. 1

З а м е ч а н и я .  В нашем материале встречено несколько экземп
ляров, которые не могут быть полностью отождествлены с типич
ными Rugosofusulina aktjubensis mutabilis из Северной Ферганы, 
хотя и имеют с ними большое сходство. Отличают эти экземпляры 
их относительно большие размеры и более широкая спираль. Кроме 
того, они занимают более высокое стратиграфическое положение.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1015, 
слой 81; нижняя часть сахмаргкого яруса.

М а те р и а л .  Четыре аксиальных сечения.

Rugosofusulina globoida (Bensh)

Табл. IV, фиг. 10—12

Pseudofusulina globoida: Бенш, 1962, с. 234 , 235 , табл. XVIII, 
фиг. 4—6.

З а м е ч а н и я .  В описываемой коллекции вид представлен боль
шим числом экземпляров. Это позволяет расширить представления 
о его изменчивости и уточнить характеристику. Прежде всего сле
дует отметить наличие у рассматриваемого вида куникул. Кроме 
того, установлено, что стенка раковины в последних двух-трех обо
ротах обычно зазубрена, иногда это можно заметить и в более 
ранних оборотах. Такая особенность стенки описываемого вида поз
воляет относить его к роду ругоэофузулин, а не псевдофузулин, как 
это было сделано при первоначальном его описании. Изменчивость 
вида достаточно велика и проявляется главным образом в измене
нии формы раковины от почти сферической до веретеновидной с оття
нутыми осевыми концами.

К группе Rugosofusulina prisca вид относится условно, так как 
он обладает рядом признаков, отличающих его от типичных пред
ставителей этой группы.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Унгартауские слои мамай
ской свиты Северной Ферганы, основание средней зоны ассельс.сого 
яруса Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1007 , слои 2 0 /1 , 22, 
2 4 /1 , 25, 2 5 /2 ; разрез 1015, слои 2, 3, 6 , 9, 10.

М а т е р и а л .  47 аксиальных сечений.



К этой довольно своеобразной группе фузулинид с морщинистым 
текториумом относятся формы, обладающие субцилиндрической ра
ковиной с округло-приостренными концами, крупной начальной ка
мерой, свободно навитой спиралью с небольшим числом оборотов; 
размеры от средних до крупных. Хоматы и аксиальные уплотнения, 
как правило, отсутствуют, лишь иногда намечаются в осевой части ра
ковины. Основной особенностью группы является неустойчивость мно
гих параметров раковин одного и того же вида: в значительных преде
лах колеблется длина раковины и ее диаметр, стенки во всех оборотах 
обычно сильно искривлены и неровны, складчатость септ очень не
правильная, в результате чего в осевых сечениях септальные склад
ки имеют самую причудливую форму; неправильную форму иногда 
имеет и начальная камера, хотя чаще ока бывает сферической; ус
тье неправильной формы и с неустойчивым положением по оборотам. 
Все это позволяет легко различать виды, принадлежащие к рассмат
риваемой группе. Стратиграфический диапазон этих видов: верхи 
карбона -  артинский ярус нижней перми.

Rugosofusulina alpina (Schellwien)

Табл. V, фиг. 1, 2
Fusulina alpina: Schellwien, 1898 , с. 2 4 4 -2 4 7 , табл. XVII, 

фиг. 1—9. ,
Rugosofusulina alpina: Раузер-Черноусова, 1937, табл. II, рис. 7.
З а м е ч а н и я .  Имеющиеся в нашей коллекции экземпляры сход

ны с крупными представителями вида, описанными Ф.Р.Бенш (1962) 
из разрезов Ферганы как Rugosofusulina alpina subsp, gigantea.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Ауэрнигекие слои Карний- 
ских Альп, верхи карбона Донбасса, ассельский ярус Урала и При
каспийской впадины, унгартауские слои мамайской свиты Северной 
Ферганы, ассельский ярус Южной Ферганы, сакмарский ярус Афга
нистана, известняки Чуаныпань Китая, формация Мицуягадани мас
сива Японии, средняя зона асселъского яруса Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1007 , слои 2 0 /1 , 2 4 /1 , 
25, 30 , 3 0 /3 ; разрез 1015 , слои 2, 3, 26.

М а те р и а л .  17 аксиальных сечений.

Группа  Rugosofusulina stabilis
Виды, объединяемые в эту группу, имеют веретеновидную рако

вину небольших и средних размеров и хорошо выраженные, обычно 
массивные аксиальные уплотнения. Последнее хорошо отличает их 
от всех других ругозофузулин, описанных выше. От настоящих руго- 
эофузулин группы Rugosofusulina prisca они отличаются более ров
ной стенкой, которая, хотя и мелхоморшиниста, но не имеет вол
нистости. По сравнению с ругозофузулинами группы Rugosofusulina



alpina представители описываемой группы, кроме того, имеют бо
лее компактную раковину с большим числом оборотов, более тол
стые септы, складчатость которых относительно ниже и правильнее.

Виды, относимые к этой группе, встречаются от гжельского 
яруса верхнего карбона до сакмарского яруса нижней перми.

Rugosofusulina stabilis stabilis Rauser 
Табл. IV, фиг. 1—3

pseudofusulina stabilis: Раузер^-Черноусова, 1938 , с. 1 3 3 -1 3 4 , 
табл. VII, фиг. 8 , 9, табл. VIII, фиг. 3.

Rugosofusulina stabilis: Рауэер-Черноусова, 1937 , с. 1 3 ,табл. I, 
рис. 7.

Rugosofusulina stabilis stabilis: Щербович, 1969 , с. 2 5 ,табл. VI, 
фиг. 6—7.

З а м е ч а н и я .  Довольно богатый материал, имеющийся в нашем 
распоряжении, позволяет говорить об относительно высокой степени 
изменчивости подвида, захватывающей все основные параметры ра
ковины. Например, размеры раковины колеблются в пределах: L — от 
2 ,9  до 7 ,1  мм, D -  от 1,5 до 3 ,3  мм., L:D  -  от 1,7 до 2 ,4 . 
Непостоянными являются также диаметр начальной камеры, ширина 
аксиальных уплотнений и степень складчатости септ.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхняя часть гжельского 
яруса и ассельский ярус Восточно-Европейской платформы и Урала, 
во всех трех зонах ассельского яруса Дарваза и Ферганы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1007 , слои 2 4 /2 , 25, 
2 9 /2 , 2 9 /4 ; разрез 1015 , спои 2, 20, 26, 28, 3 7 ,3 9 , 40 , 4 6 , 
4 6 /1 , 5 2 /3 , 54 .

М а т е р и а л .  4 0  аксиальных сечений.

Rugosofusulina stabilis longa Rauser 

Табл. IV, фиг. 4, 5.
Pseudofusulina stabilis var. longa: Раузе!>-Черноусова, 1938 , 

c. 134 , 135, табл. VII, фиг. 10.
Rugosofusulina stabilis var. longa : Бенш, 1962 , c. 197, табл. IV, 

фиг. 4—6.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхи гжельского -  низы 
ассельского ярусов Восточно-Европейской платформы, унгартауские 
слои мамайской свиты Северной Ферганы, средняя зона ассельско
го яруса Прикаспийской впадины; на Дарвазе в средней и верхней 
зонах ассельского яруса, но преимущественно в первой из них.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1007 , слои 2 4 /1 , 25 , 
25а, 29 , 2 9 /2 , 2 9 /4 , 3 0 /2 ; разрез 1015, слои 2, 20 , 28, 46 , 
49 , 5 2 /3 , 55.

М а т е р и а л .  5 8  аксиальных сечений.



Rugosofusulina stabilis subundulala Sjomina 
Табл. IV, фиг. 6 , 7

Rugosofusulina stabilis subundulala: Сёмина, 1961 , c. 79 , 
табл. II, фиг. 3, 4 .

Р а с п р о с т р а ы е н и е  и в о з р а с т .  Нижняя зона ассельского 
яруса Восточно-Европейской платформы и Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваэ, разрез 1007 , слои 12, 1 2 /2 ,
1 2 /3 , 13, 1 3 /1 , 1 3 /2 , 15, 1 5 /1 , 1 5 /3 , 1 5 /4 , 1 5 /5 , 16, 18.

М а т е р и а л .  2 8  аксиальных сечений.

Rugosofusulina directa Bensh 

Табл. Ill, фиг. 8, 9
Rugosofusulina directa: Бенш, 1962 , с. 198 , 199, табл. IV, 

фиг. 7, 8 .
З а м е ч а н и я .  Дарваэские представители вида имеют несколько 

более удлиненную раковину в наружных оборотах, чем северофер
ганские, и, кроме того, несколько более развитые аксиальные уп
лотнения. Поскольку по всем другим показателям отличий не на
блюдается, эти особенности вряд ли достаточны, чтобы рассматри
вать дарваэские формы в качестве самостоятельного вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Средняя зона ассельского 
яруса Ферганы и Прикаспийской впадины, нижняя и средняя зоны 
ассельского яруса Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1007 , спои 1 5 /3 , 1 5 /4 , 
18, 29 , 2 9 /1 , 2 9 /2 , 2 9 /4 , 3 0 /2 .

М а т е р и а л .  15 аксиальных сечений.

Rugosofusulina arianica Leven et Scherbovich sp, nov. 

Т а б л .  IV, фиг. 8, 9.
Голот ип :  экз. № VI—1 7 5 /4 7 . Хранится в Геолого-палеонтоло

гическом музее им. Павловых.
Описание. .  Раковина веретеновидная, удлиняющаяся с ранних 

оборотов. Концы округло-приостренные. L:D -  2 ,5—3 ,0 ; L -  
6 ,8- 8 ,4 мм, D -  2 ,3 -3 , 1  мм. Число оборотов -  5 ,5 -6 .

Начальная камера (н.к.) с диаметром 2 6 0 -2 9 1  ммк. Навива
ние спирали равномерное. Диаметр четвертого оборота -  1 ,4 2 -  
1 ,81  мм. Диаметр по оборотам у голотипа (в мм): н.к. 0 ,29;
1) 0 ,47; 2) 0 ,78 ; 3) 1 ,23; 4 ) 1 ,81; 5) 2 ,45 ; 6 ) 3 ,1 4 . Стенка 
толстая, с мелкоморщинистым тектумом. Ее утолщение происходит 
постепенно и в наружных оборотах достигает 107 ммк. Сенты 
толстые. Складчатость невысокая и неправильная, ослабевающая в 
срединной части наружных оборотов раковины. Устье, неширокое во 
внутренних оборотах, к наружным оборотам быстро расширяется; 
высота его достигает половины высоты соответствующего оборота.



Расположение устья по оборотам несимметричное. В осевой 
части раковины развиты широкие массивные аксиальные уп
лотнения.

С р а в н е н и е .  Описанный вид близок к Rugosofusulina stabilis 
Raus., отличается более удлиненной и крупной раковиной и более 
широкой спиралью.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваэ, разрез 1007, 
слои 2 0 /1 , 21, 3 0 /3 ;  разрез 1015 , спои 4 6 /1 ,  48 ; средняя зона 
ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Пять аксиальных сечений.
Название от древнего царства Ариана.

Rugosofusulina nulahoensis Leven et Scherbovich sp. nov.

Табл. VI, фиг. 2, 3.
Голотип:  экз. № VI-1 7 5 /5 8 .  Хранится в Геолого-палеонтоло

гическом музее им. Павловых.
Описание .  Раковина небольших размеров коротко-веретено- 

видная, во внутренних оборотах иногда овощная. L:D -  1 ,8 -2 ,6 ;
L -  3 ,8 -5 ,7  мм, D -  1 ,8 -2 ,7  мм. Число оборотов -  4 ,5 -5 ,5 .

Начальная камера с диаметром 2 2 2 -3 5 2  ммк. Спираль, доволь
но тесная во внутренних оборотах, постепенно расширяется к на
ружным. Диаметр четвертого оборота -  1,4—1,9 мм. У голотипа 
диаметр раковины по оборотам (в мм): н.к. -  0 ,26 ; 1) 0 ,40;
2) 0 ,68; 3 ) 1 ,04 ; 4 ) 1 ,47; 5) 2 ,11 .

Стенка средней толщины, достигающей у голотипа 84 ммк. За
зубренность текториума наблюдается-: преимущественно во втором-  
четвертом оборотах. Складчатость умеренная, несколько ослабе
вающая в срединной части раковины. Арки, наблюдаемые в осевых 
сечениях, разной высоты и имеют треугольную и петлевидную фор
му. В осевых концах небольшая область осевых сплетений. 
Устье неширокое, расширяющееся в последних оборотах и 
часто отклоняющееся в ту или иную сторону от плоскости 
симметрии.

И з м е н ч и в о с т ь .  Кроме некоторых колебаний формы и разме
ров раковины, отмеченных в начале описания, наблюдается опреде
ленное непостоянство в характере складчатости септ, более или 
менее правильной и высокой и незначительные колебания в ком
пактности спира>ш раковины.

С равнение . .  По типу складчатости описанный вид сходен с 
Rugosofusulina shaktauensis Sul. (Сулейманов, 1949 , табл. I, 
фиг. в), но отличается от нее более короткой раковиной.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1015, 
слои 39, 4 0 /1 , 46 ; верхняя часть средней и нижняя часть верх
ней зон ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Девять аксиальных сечений.
Название по р. Куляхо, j  верховьях которой описан разрез 

1015 .



Табл. Ill, фиг. 3-7
Голотип:  экз. № VI - 1 7 5 /3 5 .  Хранится в Геолого-палеонто

логическом музее им. Павловых.
О п исание .  Раковина веретеновионая, с выпуклой срединной 

областью и вытянутыми приостренными осевыми концами. Форма 
ракоины во внутренних оборотах коротко-веретеновидная или суб
сферическая. L:D — 1 ,8 -3 ,1 ; L -  5 ,5 - 7 ,8  мм, D -  1 ,8 -3 ,0  мм. 
Число оборотов -  4 -5 ,5 .

Начальная камера с диаметром 2 5 2 -4 2 1  ммк. Спираль от уме
ренной до довольно свободной. Диаметр четвертого оборота 1,64— 
2,62  мм. У голотипа диаметр по оборотам (в мм): н.к. -  0 ,40 ; 
1) 0 ,63; 2) 0 ,83 ; 3 ) 1 ,64 ; 4) 2 ,38 ; 4 ,5 )  2 ,6 9 .

Стенка зазубренная, умеренной толщины, достигающей у голо
типа 138  ммк. Сехггы значительно тоньше стенки, неправильно- и 
слабоскладчатые. Арки, наблюдаемые в осевых сечениях, имеют 
треугольную и трапециевидную форму; они расположены главным об
разом на боках раковины, оставляя относительно свободной ее сре
динную область. По высоте они составляют примерно 2 /3  высоты 
оборотов. В тангенциальных сечениях наблюдаются низкие ку- 
никулы.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким к рассматриваемому виду яв
ляется Rugosofusulina kulahoensis, описанная выше. Rugosofusulina 
brevis отличается несколько более удлиненной раковиной, более 
толстыми стенкой и септами, более слабой и неправильной склад
чатостью септ, более широким устьем в наружных оборотах.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1015, 
слои 39 , 4 0 /1 , 42 , 44 , 46 ; верхняя часть средней и нижняя 
часть верхней зон ассельского яруса.

М а т е р и а л .  15 аксиальных сечений.
Название от латинского brevis -  короткий.

Р о д  Dutkevitchia Leven et Scherbovich gen. nov.
Генотип:  Rugosofusulina devexa: Раузер-Черноусова, 1937 , 

c. 19, t . Ill, рис. 4 -7 .
Д и а г н о з .  Раковина крупная, веретеновидная или вздуто-вере

теновидная с оттянутыми концами, реже -  удлиненно-веретеновид
ная до субцилиндрической, В большинстве случаев в юношеской 
стадии раковина значительно более короткая и вздутая, чем во 
взрослой; удлинение раковины, обычно довольно резкое, происходит 
в последних двух оборотах. Начальная камера сферическая, от не
больших до очень крупных размеров. Навивание спирали свободное, 
редко -  тесное во внутренних оборотах. Развертывание спирали 
более или менее равномерное, за исключением последних одного- 
двух оборотов, высота которых может возрастать довольно резко. 
Устье невысокое, узкое и выражено плохо. Хоматы отсутствуют.



Аксиальные уплотнения либо отсутствуют, либо развиты лишь во 
внутренних оборотах. Стенка кериотекальная. Тектум мелкозазуб
ренный. Септы тонкие. Наиболее ярким признаком рода является 
характер складчатости септ. Она интенсивная, высокая и захваты
вает всю септу даже в срединной части раковины. В результате в 
осевых сечениях септальные складки выглядят как сплошное кру
жево, заполняющее все пространство между оборотами.

С р а в н е н и е .  Некоторые виды описываемого рода по характеру 
складчатости септ напоминают парашвагерин, но всегда отличают
ся от них меньшей степенью обособленности ювенариума и морщи
нистой стенкой. У одного из видов (Dutkevitchia splendida (Bensh)) 
отмечается большое внешнее сходство с некоторыми видами амери
канского рода Chalaroschwagerina. ■ Однако нам трудно судить о сте
пени родства этих видов, так как они существовали в различных 
биогеографииеских областях. Скорее всего мы сталкиваемся здесь 
с гомеоморфией, поскольку другие виды дуткевичий, столь много
численные в разрезах Тетиса и Южного Урала, в Америке совер
шенно отсутствуют. Кроме того, между сравниваемыми видами все 
же имеются отличия, выражающиеся в том, что у чаларошвагерин 
стенка ровная.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т . .  Южцый Урал, Прикаспий
ская впадина, Фергана, Ларваз, Афганистан, Большой Кавказ, Юго
славия, Каркийские Альпы, Таиланд. Род появился в конце поздне
го карбона, максимально был развит в середине и конце ассельско- 
го века и вымер в начале сакмарского века.

Видовой  с о с т а в .  Dutkevitchia complicata (Schellwien), D. har- 
galensis (Rauser), 0 . fuzhenzevi (Rauser), D. devexa (Rauser), D. splen
dida (Bensh), 0. kuznetzovi (A.M.*Macl.), D. fainae (Scherbovich), О. Ы- 
morpha (Bensh), D. dastarensis (Bensh), D. paracomplicata (Bensh), • 0. ; 
superba sp. nov., 0. formosa sp. nov.

Dutkevitchia complicata (Schellwien)

Табл. V, фиг. 3, 4
Fusulina complicata: Schellwien, 1898 , c. 249 , 250 , табл.XX, 

фиг. 1—7.
Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Раттендорфские слои Кар- 

нийских Альп, ассельский ярус Урала, средняя зона ассельского 
яруса Прикаспийской впадины, чаначские и унгартауские слои ма- 
Майской свиты Северной Ферганы, верхняя зона ассельского яруса 
Южной Ферганы, сакмарский ярус Афганистана; на Дарвазе преиму
щественно в верхней зоне ассельского яруса, реж е'- в средней 
зоне и низах сакмарского яруса.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1007 , спои 2 7 /5 ; раз
рез 1015, слои 5 0 /2 , 54 , 6 2 / 2 ,  6 2 /3 ,  67 ,  7 1 , 7 1 /1 , 73 , 75 , 
76 , 77 , 79 , 80, 81 , 83 .

М а т е р и а л .  56 аксиальных сечений.
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Табл. VI, фиг. 4, 5
Rugosofusulina devexa: Рауэер-Черноусова, 1937, c. 19, 

табл. Ill, рис. 4 -7 .

З а м е ч а н и я .  Многочисленные экземпляры этого вида из 
нашей коллекции наиболее сходны с представителями вида 
из скважин Кокпекты в Прикаспийской впадине. Большинство 
из них незначительно отличается от голотипа (Рауэер-Черноу
сова, 1 9 3 7 , табл. Ill, рис. 7) большей приостренностью ра
ковины, более широким навиванием спирали и более широким ус
тьем.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  На Южном Урале и в При
каспийской впадине в средней зоне ассепьского яруса; на Дарвазе 
во всех трех зонах этого яруса, но особенно в двух верхних.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Разрез 1007 , слои 1 8 /6 , 1 8 /7 , 26,
27 , 2 7 /1 , 2 7 /4 , 2 8 /3 , 2 8 /4 , 2 8 /  5; разрез 1015, слои 13а, 
1 3 /1 , 2 7 , 28 , 50 , 5 0 /3 , 5 0 /4 , 52 , 5 2 / 2 ,  58,  60.

М а т е р и а л :  6 9  аксиальных сечений.

Dutkevitchia kargalensis (Rauser)
Табл. VI, фиг. 6

Rugosofusulina kargalensis: Раузе^Черноусова, 1937 , с. 18, 
19 , табл. III, рис. 1 -3 .

З а м е ч а н и я .  Дарвазские представители вида почти не отлича
ются от типичных форм, имея лишь чуть более короткую раковину 
и несколько более тесную спираль во внутренних оборотах.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Ассельский ярус Южного 
Урала, средняя зона ассепьского яруса Прикаспийской впадины, 
средняя и верхняя зоны ассепьского яруса Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1015 , слои 3 8 /1 , 51 .
М а т е р и а л .  Три аксиальных сечения.

Dutkevitchia ruzhemevi (Rauser)

Табл. V, фиг. 5, ■ табл. VI, фиг. 1

Rugosofusulina ruzhemevi•' Раузер-Черноусова, 1937 , с. 20, 21, 
табл. Ш, рис. 8- 1 0 .

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Средняя и верхняя зоны 
ассепьского яруса Южного Урала, средняя зона ассепьского яруса 
Прикаспийской впадины и Ферганы, средняя и верхняя зоны ассель- 
ского яруса Дарваза,

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1015 , слои 5 0 /1 , 5 0 /3 , 
5 7 , ' 6 4 ,  67,  71 , 7 1 /1 , 7 6 , 7 7 , 80 , 81, 83.

М а т е р и а л .  42  аксиальных сечения.



Табл. VI, фиг. 7 . 8

Pseudojusulina kuznetzovi: Миклухо-Маклай, 1949 , c. 91, 92, 
табл. XI, фиг. 1 .

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Ассельский ярус Ферганы, 
верхняя зона ассельского яруса Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1015 , слой 76 . 
М а т е р и а л .  Четыре аксиальных сечения.

Dutkevitchia splendida (Bensh)

Табл. VIII, фиг. 1. 2
Rugosofusulina splendida: Бенш, 1962, с .2 0 2 -2 0 4 , табл. VII, 

фиг. 1 , 2 .
З а м е ч а н и я .  Дарвазские экземпляры этого вила принадлежат 

к наиболее высокоразвитым его представителям, отличаются круп
ными размерами, интенсивной складчатостью септ. Последние не
сколько более тонкие, чем у типичных представителей вида из 
разрезов Северной Ферганы.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Низы шурабсайской свиты 
Северной Ферганы, верхняя зона ассельского яруса Южной Ферга
ны, низы сакмарского яруса Афганистана, верхи ассельского яруса 
и низы сакмарского яруса Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1015, спои 76 , 77 ,
83, 85.

М а т е р и а л .  Десть аксиальных сечений.

Dutkevitchia fainae (Scherbovich)
Табл. VII, фиг. 1, 2

Rugosofusulina fainae: Щербович, 1969, с. 29 , габл. VII, 
фиг. 7, 8.
З а м е ч а н и я .  Рассматриваемый вид является наиболее удли

ненным и тесносвернутым представителем рода Dutkevitchia. Дар
вазские экземпляры очень близки к голотипу (Щербович, 1969, 
табл. VIII, фиг. 7), слегка отличаются большим числом оборотов 
и несколько более интенсивной складчатостью септ. Экземпляры, 
Найденные в нижней зоне ассельского яруса, кроме того, имеют 
большую начальную камеру и соответственно более высокую спи
раль.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижняя и средняя зоны 
ассельского яруса Прикаспийской впадины и Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1007 , слои 1 8 /5 , 26, 
2ба; разрез 1015 , слои 13а.

М а т е р и а л .  14 аксиальных сечений.



Dutkevitchia superba Leven et Scherbovich gen. et sp. nov. 

Табл. VII, фиг. 3, 4; 4a

Голотип :  экз. № VI-1 7 5 /6 7 .  Хранится в Геолого-палеонтоло
гическом музее им. Павловых.

О п и с а н и е .  Основной характерной особенностью рассматривае
мого вида является резкое обособление внутренней части ракови
ны -  ювенариума. Первые обороты ювенариума шарообразные. За
тем раковина удлиняется, к четвертому обороту приобретает удли
ненно-веретеновидную форму. Начиная с четвертого оборота, сре
динная область раковины выпрямляется, приобретая цилиндрическую 
форму, конически приостренную на концах. Основные параметры по
следнего (седьмого) оборота ювенариума следующие: L:D _ 1 ,9 - 
2 ,5 ; L -  3 ,4 -3 ,7  мм, D -  1 ,5 -1 ,8  мм. В последних полутора
двух оборотах форма раковины меняется на удлиненную субцилинд
рическую, со слегка прогнутой срединной областью и широко за
кругленными осевыми концами. У взрослой раковины L:D -  3 ,2 -  
3 ,8 ; L -  9 ,1 -1 2 ,2  мм, D -  2 ,5 -3 ,5  мм. Число оборотов 8 -9 . 
Начальная камера очень маленькая и не превышает 23 ммк. На
вивание спирали в первых четырех оборотах тесное (в первом обо
роте эндотироидное). Затем происходит довольно резкое расширение 
спирали, после чего с пятого по седьмой виток высота оборотов 
с каждым витком увеличивается незначительно и постепенно. Вто
рой резкий скачок в развертывании спирали наблюдается после седьмо
го витка, и высота оборотов сразу увеличивается вдвое. Диаметры 
раковины по оборотам у голотипа (в мм): н.к. -  0 , 0 2 ; 1 ) 0,06;
2) 0 ,07; 3) 0 ,15 ; 4) 0 ,25; 5) 0 ,52; 6 ) 1 ,01; 7 ) 1 ,54; 8 )
2 ,2 8 ; 9) 3 ,5 0 .

Стенка довольно тонкая, зазубренная с постепенным утолщени
ем по оборотам. Наибольшая толщина ее у голотипа 76 ммк. Сеп
ты з  ювенариуме утолщены дополнительными отложениями. Их 
складчатость довольно сильная и высокая. В последних полутора
двух оборотах септы тонкие, волнистые, интенсивно и неправильно 
складчатые, с широкой областью осевых сплетений. Осевые уплот
нении заполняют почти весь ювенариум, оставляя свободной лишь 
срединную область. В наружных оборотах осевые уплотнения от
сутствуют.

Устье в ювенариуме низкое и узкое; в наружных оборотах оно 
выражено плохо.

С р а в н е н и е .  Вид очень своеобразен и сходных с ним форм 
пока не обнаружено.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1007, 
слои 2 7 /1 , 2 8 /5 ;  разрез 1015 , слои 5 2 /1 , 57 , 6 1 /1 ; средняя 
и верхняя зоны ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Пять аксиальных сечений.
Название от латинского superba _ выдающаяся.



Табл. VIII, фиг. 3, 4

Голотип: экз. № VI-1 7 5 /7 0 . Хранится в Геолого-палеонтоло
гическом музее им. Павловых.

О п и с а н и е .  Раковина суб цилиндрическая с округлоприостренны- 
ми концами. L:D -  3 ,9 ; L -  11 -12  мм, D—2,9 -3  мм. Вгутрен- 
ние обороты веретеновионые, более заостренные на концах. Удли
нение раковины происходит более или менее постепенно. Началь
ная камера с диаметром 2 2 9  ммк. Спираль относительно тесная 
с равномерным развертыванием по оборотам. Диаметры раковины по 
оборотам у голотипа (в мм): и.к. -  0 ,23 ; 1) 0 ,32; 2) 0 ,47;
3) 0 ,84; 4 ) 1,42; 5) 1 ,98; 6 ) 2 ,47; 6 ,5 )  3 ,0 9 .

Стенка тонкая (до 6 9  ммк) с незначительным утолщением по 
оборотам. Зазубренность мелкая и выражена плохо. Септы тонкие, 
очень интенсивно складчатые. Складчатость неправильная и захва
тывает всю септу. Вблизи устья септы утолщены за счет допол
нительных отложений. Устье узкое и низкое.

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство вид имеет с Dutkcvitchia 
fainae (Scherb.) (Щербович, 1969, табл. VIII, фиг. 7,8). Послед
няя, однако, имеет более вытянутую раковину во всех оборотах, 
более тесное навивание спирали, боЛее толстые септы, более вы
раженные скопления вторичного вещества во внутренних оборотах 
раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1015 , слой 
5 2 /1 ;  верхняя зона ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Семь аксиальных сечений.
Название от латинского formosa -  красивая.

Р о д  Schwagerina Moeller, 1877

Schwagerina vulgaris darvasica Leven et Scherbovich 
subsp. nov.

Табл. IX, фиг. 4—6

Голотип :  экз. №VI - 1 7 5 /7 7 . Хранится в Геолого-палеонтоло
гическом музее им. Павловых.

О п и с а н и е .  Форма взрослых раковин сферическая с конусовид- 
новыступающей областью полюсов. L:D -  1 ,3 -1 ,4 . Во внутренних 
оборотах раковина коротко-веретеновидная с L-.D -  2 ,0 -2 ,3 . При 
переходе от юношеской стадии развития к взрослой раковина лимо
новидная. L -  5 ,2 -6 ,7  мм, D -  3 ,7 -4 , 8  мм. Число оборотов 
7 ,5 -8 ,5 . Начальная камера диаметром 5 3 -7 6  ммк. Спираль тесная 
в трех с половиной -  четырех оборотах. Изредка первый оборот 
вндотироидный. Переход от юношеской стадии к взрослой происхо
дит в течение одного-полутора оборотов. Наибольшая высота при
урочена к шестому или седьмому оборотам и равна 0 ,4 6 -0 ,6 6  мм.



Н.к.
Обороты - 1

первая половина 0 , 0 2
вторая половина 0 ,0 2

Н.х.
Обороты 6

первая половина 0 ,55
вторая половина 0 ,7 0

2
0 ,06

3 4 5
0,03
0,03

0 ,0 4
0 ,05

0 ,08
0 ,16

0 , 2 1
0,37

7
0 ,0 6

8 9

0,67
0 ,49

0 ,5 2
0 ,5 0

0,47

Стенка во внутренних оборотах тонкая, но резко утолщается в 
двух последних оборотах, где достигает 1 0 7 -2 2 0  ммк. С еты  тол
стые с неглубокой складчатостью, часто волнистые. В осевых се
чениях наблюдаются арки неправильной формы и различной высоты, 
расположенные кое-где по бокам раковины. В осевых концах сеп
ты образуют средиаячеистые сплетения, усиливающиеся в двух по
следних оборотах. В септах изредка можно наблюдать поры. Устье 
узкое и низкое, иногда отклоняющееся от плоскости симметрии 
раковины. Хоматы в ювенариуме маленькие, далее непостоянные.

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивой является форма раковины от суб- 
оферичесхой до сферической с оттянутыми осевыми концами. Не
постоянна также толщина стенки и септ, а также ширина осевых 
сплетений.

С р а в н е н и е .  Описываемый подвид отличается от Schwagetina 
vulgaris vulgaris Scherb. более сферической раковиной, более тол
стыми и более сильно складчатыми септами, более ширюкой об
ластью осевых сплетений.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1007, 
слои 15, 1 5 /1 , 1 5 /3 , 1 5 /4 , 18, 2 4 /1 , 2 4 /2 , 25; нижняя зона 
и нижняя часть средней зоны ассельского яруса.

М а т е р и а л .  13 аксиальных сечений.
Название по горной области Дарваз.

Schwagerina shamovi primitive Leven et Scherbovicb subsp. nov.

Табл. IX, фиг. 1-3 j
Г олот и п :  8X3 . № VI - 1 7 5 /7 3 .  Хранится в Геолого-палеонтоло

гическом музее им. Павловых.
О п и с а н и е . Раковина сферическая, со слабо выступающими осе

выми хондами. L:D 1 ,2  -  реже -  1 ,3 . Форма раковины во внут
ренних оборотах хоротхо-веретеновидная, L :D - 1 ,5 -2 ,1 . В пере
ходной стадии роста раковина чаще лимоновидная, иногда овощная 
и хоротхо-веретеновидная. L -  4 ,3 -6 ,3  мм, D -  3 ,6 -4 ,7  мм. 
Число оборотов 7 -8 .



Начальная камера с диаметром 6 1 -1 0 7  ммк. Спираль тесная 
в 2 ,5—3 ,5  оборотах. Переход от юношеской стадии к взрослой со
вершается на протяжении одного-полутора оборотов. Наибольшая 
высота спирали (0 ,4 9 -0 ,6 4  мм) приурочена к шестому или седь
мому оборотам.

Высота спирали по оборотам у голотипа (в мм):

И л . 0 , 1 1
Обороты 1 2 3 4

первая половина 0 ,03 0 ,04 0,07 0 , 1 2
вторая половина 0,03 0 ,05 0 ,09 0 ,19

Н.к. 0 , 1 1
Обороты 5 6 7 8

первая половина 0 ,34 0,47 0 ,5 0 0,47
вторая половина 0 ,46 0,47 0 ,49 0 ,4 0

Стенка тонкая; в двух последних оборотах она резко утолщает
ся и достигает 1 0 7 -1 6 6  ммк. Септы толстые, с неглубокой склад
чатостью, часто волнистые, особенно в переходной стадии. Арки, 
наблюдаемые в осевых сечениях, неправильной формы и различной 
высоты. Септы часто пронизаны септальными порами. В осевых 
концах незначительные осевые сплетения. Хоматы зачаточные и 
хорошо выражены в ювенариуме; далее они непостоянные. Устье 
узкое, хорошо различимое в ювенариуме. В последующих оборотах 
оно наблюдается лишь там, где имеются хоматы.

С р а в н е н и е .  От Schwagerina shamovi sbamovi Sc herb. подвид
отличается более сферической раковиной и более коротким ювена- 
риумом, а также более тонкой стенкой, меньшими размерами при 
меньшем числе оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1007, 
спои 14, 1 8 /1 , 2 4 /2  нижняя зона и нижняя часть средней зоны 
ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Восемь аксиальных сечений.
Название от латинского primitiva -  примитивный.

Schwagerina fusiformis Krotow 
Табл. IX, фиг. 7

Schwagerina fusiformis: Кротов, 1868 , с. 4 3 8 , 4 3 9 , табл.Н, 
фиг. 13—15; Щербович (Раузер-Черноусова, Щербович, 1949), 
с. 85,' 8 6 , табл. VI, фиг. 5—8.

З а м е ч а н и я .  Дарваэские представители вида отличаются от 
типовых форм несколько большей складчатостью септ, особенно в 
осевой области.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижняя и средняя зоны ас- 
сельского яруса Урала и Восточно-Европейской платформы, унгар-



тауские сдои мамайской свиты Северной Ферганы, верхняя часть 
нижней зоны ассельского яруса и нижняя часть средней зоны того 
же яруса Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваэ, разрез 1007, слои 2 0 /1 , 2 4 /1 .
М а т е р и а л .  Два аксиальных сечения.

Schwagerina mukhamedjarovi Scherbovich 

Табл. X, фиг. 1,2

Schwagerina mukhamedjarovi: Щербович (Раузер-Черноусова, 
Щербович, 1949 ) ,  с. 82 ,  83 , табл. V, фиг. 7.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Средняя зона ассельского 
яруса Урала и Прикаспийской впадины, средняя зона ассельского 
яруса Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1007 , слои 25 , 26 .
М а т е р и а л .  Четыре аксиальных сечения.

Schwagerina с(, moelleri Rauser 

Табл. XI, фиг. 4
З а м е ч а н и я .  Описываемые экземпляры по общему габитусу на

поминают типичных Schwagerina moelleri Rauser и, вероятно, при
надлежат к этому виду.

Плохая сохранность нашего материала не позволяет произ
вести более точную идентификатпо. Можно лишь отметить, что 
по сравнению с тиманскими дарвазские экземпляры имеют 
несколько более удлиненный ювенариум и у них менее выра
жена зона осевых сплетений септ.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1007 , 
слои 1 5 /2 , 1 8 /7 , 19; нижняя зона ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Три аксиальных сечения.

Schwagerina sphaerica Scherbovich

Табл. XI, фиг. 5; табл. XII, фиг. 1

Schwagerina sphaerica: Щербович (Раузер-Черноусова, Щербович, 
1 9 4 9 ), с. 100 , табпЛХ, фиг. 7, В; табл. X, фиг. 1.

З а м е ч а н и я .  По сравнению с голотипом (Раузер-Черноусова, 
Щербович, 19 4 9 , табл. IX, фиг. 7) дарвазские представители ви
да отличаются лишь несколько более тесным навиванием оборотов 
в ювенариум е.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Восточно-Европейская плат
форма , Урал, Северная Фергана, КарнийЬкие Альпы, Дарваз -  от 
средней зоны ассельского яруса до низов сакмарского яруса вклю
чительно.



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1007 , слои 30 , 3 0 /2 ; 
разрез 1015 , слои 81, 83 .

М а т е р и а л .  Девять аксиальных сечений.

Schwagerina asiaticaA. Miklucho-Maclay 
Табл. XII, ■ фиг. 2

Schwagerina moelleri var asiatica : А.Д.Миклухо-Маклай, 1949, 
c. 78 , 79 , табл. V, фиг. 1,2 (?).

Schwagerina asiatica Калмыкова, 1967 , c. 1 9 8 ,1 9 9 , табл. XIX, 
фиг. 1 , 2 .

З а м е ч а н и я .  По сравнению с типичными представителями вида 
из разрезов Южной Ферганы описываемые экземпляры имеют слегка 
более удлиненную раковину и, наоборот, несколько более укорочен
ный ювеяариум. Однако этого вряд ли достаточно, чтобы рассмат
ривать их в качестве самостоятельного вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Южная Фергана и Дарваз, 
верхняя зона ассельского яруса.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1015 , слои 62 , 6 2 /1 .
М а т е р и а л .  Три аксиальных и два тангенциальных сечения.

Schwagerina postvulgaris Bensh 

Табл. XI, фиг. 3
Schwagerina postvulgaris: Бенш, 1972 , с. 87 , 8 8 , табл. XVIII, 

фиг. 3, 4.
Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхняя зона ассельского 

яруса Карачатыра (Южная Фергана) и Дарваза.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1015 , слой 48 . 
М а т е р и а л .  Два аксиальных сечения.

Schwagerina kalmykovae Leven et Scherbovich sp, nov, 
Табл.Х!, фиг. 1 , 2

Голотип:  екз. № V I-1 7 5 /8 3 . Хранится в Геолого-палеонто
логическом музее им. Павловых.

О п и с а н и е .  Раковина лимоновидная со слегка выступающими 
осевыми концами. L:D — 1,3—1,4. Форма раковины в первых трех
четырех с половиной оборотах су бцилин дрич еская или уплощены о- 
веретеновидная, удлиненная, с L:D -  2 ,6 -2 ,9 . В стадии развития, 
переходной от юношеской к взрослой, раковина приобретает упло- 
щенно—овоидную или уппощенно-веретеновидную форму. L -  5 ,4 -  
7 ,1  мм, D -  4 ,3 -6  мм. Число оборотов 7 ,5 -9 ,5 .

Начальная камера с диаметром 5 3 -7 6  мкм. Спираль тесная в 
первых трех-четырех с половиной оборотах. Переход от юношеской 
стадии к взрослой происходит на протяжении одного-двух оборотов. 
В дальнейшем высота оборотов равномерно увеличиваемся и до-



Н.к.
Обороты 1

первая половина - 0 , 0 1
вторая половина - 0 ,0 2

Н.х.
Обороты 6

первая половина 0 ,32
вторая половина 0 ,47

2
0,05

3 4 5

0 ,0 2
0,03

0,03
0 ,04

0,06
0 ,08

0 , 1 1
0 ,23

7
0,05

8 9 1 0

0 ,58
0 ,6 9

0 ,72
0,57

0,53
0 ,4 9

0 ,49

Стенка тонкая, с резким утолщением в цвухг-трех последних обо
ротах, где доходит до 1 2 2 -1 9 1  ммк. Септы тонкие, волнистые, 
иногда в последнем обороте со слабо складчатым нижним краем.
В осевых селениях местами можно наблюдать мелкие низкие округ
лые арки. В осевых концах имеются мелкоячеистые сплетения, об
ласть которых несколько расширяется в последних оборотах. Часто 
наблюдаются септальные поры. Маленькие хоматы присутствуют 
в ювенариуме; в последующих оборотах они непостоянные. Устье 
низкое и узкое и хорошо наблюдается лишь в ювенариуме; положе
ние его по отношению к плоскости симметрии непостоянное.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчивыми признаками являются 
форма раковины от лимоновидной до субсферической и различная 
степень вытянутости аксиальных концов.

С р а в н е н и е .  Вид наиболее близок к экземплярам, описанным 
Ф.Р.Бевш (1972 , табл. XX, фиг. 3, 4) из разреза Карачатыра 
Южной Ферганы и отнесенным ею к виду Scbwogerina plicatula (К. 
Devide). Наш вид отличается большей удлиненностью раковины, 
более выступающими осевыми концами, более уплощенной раковиной 
в средних оборотах. У него также более волнистые септы и более 
толстая стенка в последних оборотах.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваэ, разрез 1007, 
слон 27, 28 , 2 8 /4 , 2 8 /5 , 29, 2 9 /1 , 2 9 /2 , 2 9 /4 ; средняя зона 
ассепьсхого яруса.

М а т е р и а л .  18 аксиальных сечений.
Название в честь исследователя стратиграфии и фауны Дарваза 

М.А. Калмыковой.

Schwagerina edelsteini Leven et Scherbovich sp. nov.

Табл. X, фнг. 3, 4
Голотип:  экз. № V f-1 7 5 /6 1 . Хранится в Геолого-палеонто

логическом музее им. Павловых.
О пис а ние .  Раковина эллипсоидальная, с првостренными по

люсами. L:D- 1 ,3 -1 ,5 . Ювенариум удлиненный, от веретеновип- 
ной до суб цилиндрической формы, с L: D -  2 ,3 -2 ,7 . Первые два- 
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два с половиной оборота субсферичесхие; первый оборот часто 
бывает эндотироидным. В переходной стадии в одном-двух с по
ловиной оборотах форма раковины удлиненно-веретеновидная или 
овощная. L -  7 ,2 - 8 ,6  мм, D -  5 ,2 -5 ,9  мм. Число оборотов 
0 ,5—9.

Начальная камера с диаметром 6 1 -6  9 ммх. Спираль тесная в 
первых трех с половиной—четырех с половиной оборотах. В дальней
шем спираль скачкообраэю расширяется; максимальная высота обо
ротов .“эетигается на седьмом-восьмом витке, где она равна 
0 ,5 9 -0 ,7 6  мм. Высота спирали по оборотам у голотипа (в мм):

Н.К.
Обороты 1 2

0.06
3 4 5

первая половина 
вторая половина

- 0 , 0 1
- 0 , 0 2

0 ,0 2
0,03

о; 03 
0,03

0 ,04
0,05

0,07
0 , 1 2

Н л
Обороты 6 7

0,06
8 9 1 0

первая половина 
вторая половина

0 ,29
0,43

0,61
0 ,6 9

o.Vs
0,76

0,61
0,54

0 ,2 9

Стенка тонхая, с резким утолщением в двух последних оборо
тах, где достигает 1 3 8 -2 1 4  ммк. Септы тонкие, сильно волнистые. 
В предпоследних двух-двух с половиной оборотах нижний край септ 
слегка складчатый и в осевых сечениях местами видны низкие ар
ки различной ширины. В осевых концах имеются небольшие мелко
ячеистые сплетший септ, несколько увеличивающиеся в последнем 
обороте. Часто видны септальные поры. Хоматы маленькие и не
постоянные. Они хорошо выражены лишь в ювенариуме. Устье хо
рошо наблюдается только в ювенариуме, где оно узкое и низкое.

С р а в н е н и е .  Описывавлый вид напоминает Schwagttina mukha- 
medjarovi Scberb. (Раузер-Черноусова, Щербович, 1949 , табл. V., 
фиг. 7 ), но отличается удлиненной раковиной в ювенариуме и сред
них оборотах, а также менее сильной складчатостью септ, особен
но в осевых- концах наружных оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1015 , спои 
38 , 3 9 /1 , 4 6 /1 , 4 8 , 49 , 55; верхняя часть средней и верхней 
зоны 'ассельского яруса.

М а т е р и а л .  10  аксиальных сечений.
Название в честь одного из пионеров в изучении верхнего па

леозоя Дарваза Я.С. Эдепьштейна.

Р о д  Paraschtuagerina Dunbar et Skinner, 1936.
З а м е ч а н и я .  Как и большинство принятых сейчас родов шва- 

геринид, парашвагерипы также, вероятно, являются гетерогенным ро
дом. Об этом можно судить даже по не очень представитвлъньм 
материалам из разрезов Дарваза. Так, ассельские парашвангерины



из нашей коллекции отчетливо разделяются на две группы. Типич
ным представителем одной из ник является Paraschwagerina ingloria 
Bensh. Сюда же, возможно, относится экземпляр, с некоторыми ого
ворками отождествляемый нами с Paraschwage/ina mukhamedjarovica 
Rauser. Эта группа тесно связана с Triticites fomicatus Kanmera, 
который, видимо, является прецховым видом, на что указывает при
сутствие в нашем материале форм, промежуточных между назван
ным видом тритицитесов и рассматриваемыми парашвагеринами. 
Вторая группа отличается от первой более удлиненной раковиной, 
относительно более компактной спиралью, более высокой и узкой 
складчатостью септ и присутствием аксиальных уплотнений. К этой 
группе принадлежит Paraschwagerina ischimbajica Rauser и, веро
ятно, выделенный нами новый вид Paraschwagerina vlasovi. ; Неко
торые из многочисленных экземпляров первого из названных видов 
приближаются к Pseudofusulina pseudopointeli Rauser, что дает ос
нование предполагать тесную родственную связь между ними.

Совсем обособленно стоят парашвагерины ( Paraschwagerina аг- 
chaica sp. nov.}, описанные нами из гжельского яруса. Морфологи
чески они резко отличаются от представителей указанных выше 
групп, проявляя значительно большее сходство с некоторыми сак- 
марс ними парашвагеринами. Это обстоятельство, а также значитель
ная оторванность во времени гжельских парашвагерин от ассельских 
позволяют почти не сомневаться в их независимом происхож
дении.

Из сказанного, таким образом, следует, что род па раита герин 
можно принимать лишь условно, имея в виду возможность его раз
деления в последующем на несколько самостоятельных родов.

Paraschwagerina ingloria Bensh 

Табл. XII, фиг. 3—7
Paraschwagerina ingloria: Бенш, 1962 ,  с. 222 ,  223,  табл. XIV, 

фиг. 5, 6 .
З а м е ч а н и я .  Многочисленность представителей этого вида в 

нашей коллекции позволяет судить о степени его изменчивости.
Так, наряду с типичными экземплярами встречаются более удлинен
ные или, наоборот, значительно более укороченные формы. Меня
ется интенсивность и высота складчатости септ, что особенно за 
метно про сравнении форм, приуроченных к разным стратиграфияео- 
ким уровням: септы у форм, расположенных выше по разрезу, склад- 
чаты более интенсивно и правильно.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северная Фергана, унгар- 
тауские слои мамайской свиты, Дарваз, преимущественно нижняя 
зона ассельского яруса и нижняя часть средней зоны.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1007 , слои 15, 1 5 /1 , 
1 5 /3 , 1 5 /4 , 1 5 /5 , 18, 1 8 /1 , 2 0 /1 , 2 4 /1 ,  2 4 /2 ; разрез 1015,
спой 2 .

М а т е р и а л .  3 0  аксиальных сечений.



Табл. XIII, фиг. 5

З а м е ч а н и я .  Дарвазский экземпляр не может быть точно отож
дествлен с Paraschwagerina mukhamedjarovica Rauser, так как он 
обладает более укороченным ювенариумом и имеет несколько бо
лее тесную спираль.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1007 , 
слой 3 0 /2 ;  средняя зона ассельского яруса.

Paraschwagerina ischimbajica "Rauser 

Табл. XIII, фиг. 1-4

Paraschwagerina ischimbajica: Раузер-Черноусова (Раузер-Чер- 
ноусова, Щербович, 1949) ,  с. 108, 109 , табл. XI, фиг. 6—8.

З а м е ч а н и я .  Вид хорошо представлен в нашей коллекции. По 
сравнению с уральскими дарваэские экземпляры имеют некоторые 
отличия, что позволяет выделить их в новый подвид. Исключение 
составляет экземпляр, изображенный на табл. XIII, фиг. 4. Хотя 
его принадлежность к рассматриваемому виду не вызывает сомне
ний, включать его в тот или иной подвид пока не представляется 
возможным, так же хах и выделять в самостоятельный подвид.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Средняя зона ассельского 
яруса Урала и Дарваза.

Paraschwagerina ischimbajica distincta Leven et Scherbo- 
virh subsp. nov.

Табл. XIII, фиг. 1—3

Г олотип :  экз. № V I-175 /9 7 . Хранится в Геолого-палеонтоло
гическом музее им. Павловых.

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, в средней части цилинд
рическая, иногда слабо выпуклая, с быстро приостря ющимися кон
цами. Ювенариум в отличие от большинства других парашвагерин 

.не очень четко обособленный. L : D -  2 ,5 -2 ,9 ; L -  4 ,2 -6 ,5  мм;
D -  1 ,'9 -2 ,8  мм. Число оборотов 5 ,5 -7 ,5 .

Начальная камера маленькая, с диаметром 61-145 мкм. Спи
раль не очень высокая, а в ювенариуме тесная. Переход в развер
тывании спирали от юношеской стадии к взрослой достаточно рез
кий, хотя и не в такой степени, как у большинства других пред
ставителей рода. Диаметры раковины у голотипа по оборотам (в мм): 
Н.К.-0.14; 1) 0,21; 2)0,34; 3) 0,57; 4) 0,93; 5) 1,57;
6 ) 2 ,28 ; 7 ) 2 ,60 .

Стенка тонкая, с постепенным утолщением по мере роста рако
вины. Толщина ее в последних оборотах равна 6 1 -1 0 7  ммк. Сеп
ты складчатые. Складчатость интенсивная, довольно высокая и узкая 
и не всегда правильная. Вдоль оси раковины присутствуют аксиальные 
уплотнения более или менее прерывистые. За счет отложения вторично—



го материала происходит также утолщение септ на некотором расстоя
нии от устья. Устье неширокое, низкое и в разных оборотах смешается 
в ту или иную сторону от плоскости симметрии раковины.

С р а в н е н и е .  От Paraschwagcrina ischimbajica ischimbajica Ra- 
user (Рауэер-Черноусова, Щербович, 1949 , табл.XI, фиг. 6—Я) 
описанный подвид отличается более короткой раковиной и менее 
удлиненным ювенариумом, а также менее интенсивной складчато
стью септ.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1007 , 
слои 2 7 /1 , 28 , 2 8 /1 , 2 8 /2 , 2 8 /4 , 2 8 /5 , 29; нижняя часть сред
ней зоны ассепьского яруса.

М а т е р и а л .  2 2  аксиальных сечения.
Название от латинского “distincta" -  отличающаяся.

Paraschwagetina vlasovi Leven et Scherbovich ьр. nov. 

Табл. XIII, фиг. 6 , 7
Голотип:  экз. N«VI -1 7 5 /1 0 1 . Хранится в Геолого-палеонто

логическом музее им. Павловых.
О п и с а н и е .  Форма раковины во внутренних оборотах удлиненно- 

веретеновидная с L: D -  2 ,7 -3 ,2 , а в наружных -  овоидкая, с ок- 
ругло-приостренными концами; L: D -  1 ,7 . Изменение формы ра
ковины по мере ее роста происходит постепенно без резких скач
ков. L _ 5 ,& -6,2 мм; D -  3 ,4 -3 ,5  мм. Число оборотов 8 .

Начальная камера маленькая, с диаметром 6 9  ммк. Навивание 
спирали во внутренних четырех-четырех с половиной оборотах тео- 
ное, в наружных -  свободное. Развертывание спирали довольно рав
номерное. Диаметры раковины по оборотам у голотипа (в мм): 
н.к. -  0 ,07 ; 1) 0 ,12 ; 2) 0 ,20 ; 3) 0 ,32 ; 4 ) 9 ,57 ; 5) 1 ,34;
6 ) 1 ,81; 7 ) 2 ,72 ; 8 ) 3 ,4 .

Стенка во внутренних оборотах тонкая. Начиная с пятого оборо
та ежа резко утолщается, достигая в пятом-шестом оборотах 
99  ммк. Седты значительно тоньше стенки. Складчатость частая, 
высокая и довольно правильная. В осевом сечении арки треуголь
ной формы, с утолщенными вершинами. На начальной камере и в 
первых двух оборотах наблюдаются маленькие хсматы. Вдоль оси 
раковины развиты небольшие прерывистые аксиальные уплотнения. В 
приосевой части раковины за счет отложений вторичного вещества 
утолщаются также стенки раковины. Устье низкое, умеренной ширины, 
в ювенариуме узкое, с неустойчивым положением по оборотам.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид по форме раковины наиболее 
близок X Parasckwagerina schuiagsriniformis (Rauser et Beljaev)
(Payзер-Черноусова и цр., 1936 , табл. IV, фиг. 4—6; табл. V, 
фиг. 1 ), но отличается более удлиненным ювенариумом, менее вы
сокой спиралью во взрослой стадии, более узкой складчатостью 
септ, присутствием аксиальных уплотнений.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1007 , 
слой 29, средняя зона ассельского яруса.



М а т е р и а л .  Семь аксиальных сечений.
Название в честь исследователя геологии Дарваза Н.Г. Власова.

Paraschwagerina archaica Leven et Scherbovich sp. nov. 

i Табл. XXI, фиг.

Г олот и п :  екз. № V I-1 7 5 /1 6 2 . Хранится в Геолого-палеонто
логическом музее им. Павловых.

О п и с а н и е .  Раковина вздутоверетенообразная, со слегка от
тянутыми округлыми осевыми концами: L:D- 2 ,0 -2 ,3 ; L -  7 ,1 -  
8 ,5  мм; D -  3 ,4—3 ,7  мм. Число оборотов 5 -7 . Ювенариум уко
рочен и обособлен не очень резко. L: D ювенариума равно 1,9.

Начальная камера маленькая, с диаметром 7 6 -1 3 8  ммк. Три 
оборота ювенариума свернуты тесно. В дальнейшем спираль быст
ро расширяется и достигает наибольшей высоты в последнем обо* 
роте. Диаметры раковин по оборотам у голотипа (в мм): 
н.к. - 0 ,0 8 ;  1) 0 ,15 ; 2) 0 ,29 ; 3 ) 0 ,50 ; 4) 0 ,99 ; 5) 1 ,91;
6 ) 2 ,96; 7 ) 3 ,3 6 .

Стенка умеренной толщины, которая постепенно увеличивается 
по оборотам до 92 ммк в предпоследнем обороте. Септы тонкие, 
интенсивно складчатые. Складчатость высокая и неправильная и 
охватывает всю ширину септы даже в области устья. На начальной 
камере и в первых двух оборотах ювенариума. имеются хоматы. 
Устье узкое, невысокое, плохо выраженное в наружных оборотах.

С р а в н е н и е .  По общему габитусу и характеру складчатости 
сет* описываемый вид напоминает сакмарские парашвагерины из 
группы Paraschwagerina inf lata Chang, но отличается от них более 
укороченным и менее обособленным ювенариум ом.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1016  в 
верховьях р.Сафетгыр, слой 14; нижняя половина гжельского яру
са верхнего карбона.

М а т е р и а л .  10  аксиальных сечений. •
Название от латинского "archaica’ -  древний.

Р о д  Pseudoschwagerina Dunbar et Skinner, 1936. 
Pseudoschwagerina robusta (Meek)

Табл. XIV, фиг. 1,2
Schwagerina robusta: Meek, 1864 , c. 3, 4, табл. II, фиг. За—с. 
Pseudoschwagerina uddeni: Дуткевич (Атлас руководящих форм..., 

1939) ,  с. 48 , 49 , табл. V, фиг. 9. ,
Pseudoschwagerina robusta: Thompson et Wheller, 1946 , c. 28, 

29, табл. 3, фиг. 1—3, табл. 6 , фиг. 6,7,
З а м е ч а н и я .  Дарвазские представители по сравнению с ти

пичными формами из Калифорнии имеют более субромбический и 
Укороченный ювенариум.



Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Известняки Мак-Клауд 
(Вольфкемп) Калифорнии, формации Ленокс Хнлпз (верхний 
Вольфкэмп) Техаса, сакмарский (?) .ярус Афганистана, сред
няя зона ассельского яруса Урала, Прикаспийской впадины 
и Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1007 , спой 30 ; разрез 
1015 , слои 6 , 26 , 27 .

М а т е р и а л .  12 аксиальных сечений.

Pseudoschwagerina beedei uralensis Rauser 
Табл. XV, фиг. 2

Pseudoschwagerina beedei vat. uralensis: Рауэер-Черноусова 
(Раузер-Черноусова, Щербович, 1949 ) ,  с. 6 8 -7 0 , табл. I, 
фиг. 8; табл. II, фиг. 1 , 2.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижняя половина ассель- 
ского яруса Южного Урала, средняя зона ассельского яруса При
каспийской впадины и Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1007 , спой 28.
М а т е р и а л .  Одно аксиальное сечение.

Pseudoschwagerina cf. turbida Kahler et Kahler.

Табл. XV, фиг. 5, 5a; табл. XVI, фиг. 4, 4a
З а м е ч а н и я .  Неудовлетворительная сохранность раковин не 

позволяет точно отождествить их с Pseudoschwagerina turbida Kah
ler et Kahler. На вероятную принадлежность их к этому виду тем 

не менее указывают короткоэллипсоицальная форма раковины во 
взрослой стадии и удлиненно-веретеновицная -  в ювенариуме, а 
также характерная волнистость септ, по нижнему краю которых 
иногда образуются складочки.

М е с т о н а х о ж д е н и е  н в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1015, 
слой 6 , средняя зона ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Два аксиальных сечения.

Pseudoschwagerina rotundata (Bensh)
Табл. XVI, фиг. 1

Alpinoschwagerina rotundata: Бенш, 1972 , с . I l l ,  1 1 2 , табл.XXIV, 
фиг. 5; табл. XXV, фиг. 1

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхняя зона ассельского 
яруса Южной Ферганы и Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1015 , слой 5 5 . 
М а т е р и а л .  Одно аксиальное сечение.



Табл. XIV, фиг. 3, За

З а м е ч а н и я .  Плохая сохранность экземпляра, имеющегося в 
нашем распоряжении, допускает лишь его приблизительную иденти
фикацию. На возможную принадлежность его к Pseudoschwagerina 
mac lay i (Bensh) (Бенш, 1 9 7 2 , табл. XXIV, фиг.З) указывают 
вытянутая ромбоидальная форма ювенариума, приостреиного к 
концам, небольшая начальная камера, субсферическая форма 
раковины в наружных оборотах со слегка выступающими кон
цами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхняя зона ассельского 
яруса Южной Ферганы и Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваэ, разрез 1015 , слой 54 .
М а т е р и а л .  Одно аксиальное сечение.

Pseudoschwagerina inexplorata Leven ес Scherbovich sp. 
nov.

Табл.XV, фиг. 3,4
Голотип:  экз. № V I-1 7 5 /1 1 1 . Хранится в Геолого-палеонто

логическом музее им. Павловых.
О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, со вздутой срединной 

областью и округло-приостренными и несколько оттянутыми кон
цами.

L:D -  1 ,7 -1 ,9 . L: D ювенариума -  2 ,0 -2 ,1 . Веретевовидность 
раковина приобретает начиная со второго оборота. В последних 
двух оборотах она довольно резко удлиняется.L -  7 ,8 -1 0 ,7  мм;
D -  4 ,5 -5 ,3  мм. Число оборотов 6 -7 .

Начальная камера маленькая с диаметром 153—275 ммк. Юве- 
нариум четко обособлен и составляет три первых оборота спирали 
раковины. Высота последующих оборотов скачкообразна и значи
тельно увеличивается, достигая максимума в предпоследнем обо
роте.

Стенка довольно тонкая, но заметно утолщается в последних 
двух оборотах, где равна 122  ммк. В ювенариуме стенка бывает 
покрыта тонким слоем наружного текториума, который наблюдается 
также на начальной камере. Септы в ювенариуме утолщенные. В 
последующих оборотах они тонкие, с неправильной и волнистой 
складчатостью. В последних двух оборотах они образуют широкие 
и мелкоячеистые аксиальные сплетения. В ювенариуме развиты чет
кие хоматы, которые в более поздних оборотах заменяются псев- 
дохоматами. Устье хорошо заметно лишь в ювенариуме, где оно 
узкое и высокое.

С р а в н е н и е .  Некоторое сходство описанный вид имеет с Pseu« 
doschwagerina califomica Skinner et Wilde (Skinner and Wilde, 1965, 

табл. 2 1 , фиг. I), но отличается более удлиненной раковиной, бо- 
,леэ волнистыми септами и менее высокой спиралью.
8 1П



М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1015, 
слой 4; средняя зона ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Три аксиальных сечения.
Название от латинского inexplorata — неисследованный, неиз

вестный.

Pseudoschwagerina sp. No 1 

Табл. XIV, фиг. 4, 4а
Описание .  Раковина средних размеров в ювенариуме верете- 

новицная, в наружных оборотах приближающаяся к эллипсоидальной, 
слегка вздутая в средней части. L : D -  1 ,25; L -  4 ,8  мм; D -  
3 ,8  мм. Число оборотов 6 ,5 .

Начальная камера с диаметром 76  ммк. Ювенариум обособлен 
четко. Быстрое увеличение высоты оборотов начинается с четвер
того витка спирали. Стенка и септы тонкие. Септы слегка волнис
тые и вдоль оси раковины образуют узкую полосу аксиальных 
сплетений. В ювенариуме хорошо развиты небольшие треугольные 
хоматы. Устье здесь невысокое и узкое. В последующих оборотах 
оно не выражено.

С р а в н е н и е .  Описанный экземпляр не имеет сходства ни с 
одним из известных видов, однако, для того чтобы выделить его в 
самостоятельный вид, необходимы дополнительные материалы.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1007 , 
слой 27; нижняя часть средней зоны ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Одно аксиальное сечение.

Pseudoschwagerina sp. No. 2 

Табл. XIV, фиг. 5, 5а
О п и с а н и е .  В нашем распоряжении имеется деформированный 

экземпляр псевдошвагерины, видовая принадлежность которого не 
ясна. Вероятно, это новый вид, отличающийся от уже описанных 
характером ювенариуме. Последний четко обособлен и в осевом се
чении имеет ромбовидную форму. Начальная камера малень
кая. Стенка умеренной толщины, септы складчатые, хорошо 
развиты массивные широкие хоматы, устье невысокое и не
широкое.

Насколько об этом позволяет судить плохая сохранность рас
сматриваемого экземпляра, форма взрослой раковины веретеновид- 
ная, со слегка оттянутыми концами. L -  6 ,4  мм; D -  3 ,2  мм; 
L:D -  2. С еты  тонкие, сильно волнистые; в осевой области обра
зуют широкие сплетения. Устье выражено плохо и, видимо, широкое 
и низкое.

М е с т о н а х о ж д е н и е  й в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1015, 
слой 3 8 /1 ; средняя зова ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Одно аксиальное сечение.



Pseudoschwagerina aff. gerontica Dunbar et Skinner 

Табл. XV, фиг. 1
З а м е ч а н и я .  Описываемая форма наиболее близка к уральским 

представителям вида (Раузер-Черноусова, Щербович, 1949, табл. IV, 
фяг. 4 , 5), но отличается более вытянутой и менее сферической 
раковиной в средник оборотах, меньшей высотой спирали, субром- 
боидальной формой раковины в ювенариуме.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1007 , 
слой 28, средняя зона ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Одно аксиальное сечение.

Р°Д  Robustoschwagerina A. Miklucho-Maclay, 1956

Robustoschwagerina tumidiformis A. Miklucho-Maclay 
Табл. XVII, фиг. 1

Pseudoschwagerina tumidiformis: Миклухо-Маклай, 1949, с .75— 
77 , табл. IV, фиг. 1 .

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северная Фергана, нижняя 
пермь, Дарваз, нижняя часть сакмарского яруса.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Разрез 1015 , слой 81.
М а т е р и а л .  Одно аксиальное сечение.

Robustoschwagerina schellwieni pamirica Leven et 
Scherbovich subsp. nov.

Табл. XVI, фиг. 2, 3

Г олотип :  э к з . № V I-1 7 5 /1 1 5 . Хранится в Геолого-палеон
тологическом музее им. Павловых.

О п и с а н и е .  Раковина сферическая, иногда слегка сжатая вдоль 
оси. L : D — 1 , 0 ; L -  7 ,1  мм, D -  6 ,6 - 6 , 8  мм. Число оборотов 
6 -7 ,5 . Хорошо обособленный ювенариум имеет веретеновидную 
форму с L : D -  2 ,2 -2 ,5 .

' Начальная камера небольшая, диаметром 1 6 8 -2 6 0  ммк. Спи
раль в трех- трех с половиной оборотах ювенариума навита тесно. 
Затем происходит быстрое и резкое увеличение высоты обо
ротов, максимальное значение которой наблюдается в четвер- 
том-пятом обороте. В последних витках спирали высота обо
ротов несколько уменьшается. Высота оборотов спирали у 
гологипа (в мм):

Н.к.
Обороты

0 ,24
1 2 3 4 5 6

первая половина - 0 , 0 9 0,17 0 ,26 1 1 0 , 8 8
вторая половина - 0 ,1 7 0 , 2 0 0 ,54 1,08 0 ,95 0 ,6 9



Стенка в ювенариуме толстая, с наружным текториумом незначи
тельной толщины. Во взрослой стадии стенка тонкая, несколько утод* 
щающаяся в последнем обороте. Наибольшая толщина ее у голотила 
равна 76  ммк.

Септы в ювенариуме складчатые; в остальных оборотах 
они прямые или слегка волнистые. Хоматы значительные лишь 
в ювенариуме; в последующих оборотах они непостоянные и 
наблюдаются, в виде небольших округлых бугорков. Устье хорошо 
выражено только в ювенариуме, где оно узкое и довольно высокое.
В последующем оно резко расширяется; его положение по оборотам 
неустойчивое.

С р а в н е н и е .  Подвид отличается от Robustoschwagerina schel- 
Iwieni schellwieni Hanzawa менее сферической раковиной, меньшей 
высотой оборотов во взрослой стадии, степенью удлиненности юве- 
нариума, менее резко выраженной переходной стадией в разверты
вании спирали, мвившими размерами и присутствием в основании 
некоторых обороротов низких арочек. Подвид наиболее близок 
к R. sch elluiien i, описанной Ф. Кал ер и Г. Калер из Трогкофельских 
известняков Карнийских Альп, но отличается от нее более щ змы- 
ми септами, меньшей высотой оборотов и меньшей начальной ка
мерой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1015 , 
слои 83, 85, нижняя часть сакмарского яруса.

М а т е р и а л .  Семь аксиальных сечений.

Р о д  Pseudofusulina Dunbar et Skinner, 1931 

Pseudofusulina kljasmica Sjomina
Табл. О Т ,  фиг. 2-4

Pseudofusulina pusilla subsp. kljasmica: Семина, 1961 , c .50, 
51 , табл. П, фиг. 1 , 2

З а м е ч а н и я .  В нашей коллекции среди многочисленных пред
ставителей этого вида наряду с типичными формами встречаются 
экземпляры с более веретеновидной раковиной, иногда несколько 
укороченной.

В этом отношении они ближе к представителям вида из разре
зов Татарии и Куйбышевской области.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Восточно-Европейская 
платформа, нижняя зона ассельского яруса; Дарваз, нижняя зона 
ассельского яруса и, возможно, самая верхняя часть гжельского 
яруса.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1007 , слои 13, 15, 15/4,  
1 5 /5 , 16^ 18.

М а т е р и а л .  19 аксиальных сечений.



Pseudofusulina paragregaria paragregaria Rauser 

Табл. XVIII, фиг. 1, 2

Pseudofusulina paragregaria: Раузер-Черноусова, 1940 , c. 81, 
82, табл. II, фиг. 4-7.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижняя и средняя зона ао- 
сельского яруса Урала, Восточно-Европейской платформы, Прикас
пийской впадины и Дарваза; на Дарвазе, кроме того, в нижней зо
ве этого яруса.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1007 , слои 1 3 /3 , 1 3 /4 , 
1 5 /3 , 1 7 /1 , 1 8 /2 ; разрез 1015, слои 4 0 /1 , 4 4 /1 .

М а т е р и а л .  Восемь аксиальных сечений.

Pseudofusulina paragregaria ascedens Rauser 

Табл. XVIII, фиг. 3
Pseudofusulina paragregaria var. ascedens: Раузер-Черноусова, 

1940 , c. 82 , 83 , табл. II, фиг. 8—10,

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Дссельский ярус Урала, 
Восточно-Европейской платформы, Прикаспийской впадины, средняя 
зона ассельского яруса Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез- 1007 , спой 23.
М а т е р и а л .  Одно аксиальное сечение.

Pseudofusulina gregaria (Lee)

Табл. XVII, фиг. 6 ,7

Schellwienia gregaria: Lee, 1 9 3 1 , с. 288 , табл. I, фиг. 3
За, Зв.

Pseudofusulina gregaria: (Jhen, 1934 , с. 51, 52; табл. Ill, 
фиг. 14.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Известняки Чуаньшань Юж
ного Китая, ассельсхий ярус Урала и Восточно-Европейской плат^- 
формы, нижняя зона ассельского яруса Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1007 , слои 1 5 ,1 6 ,1 6 /2 .  
М а т е р и а л .  Три аксиальных сечения.

Pseudofusulina poscallosa Densli

Табл. XIX, фиг. 10, 11
Pseudofusulina postcallosa: Бенш, 1962 , с. 2 4 3 , табл. XXII, 

фиг. 1-3.
Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижняя часть сакмарского 

яруса Северной Ферганы, верхняя зона ассельского яруса и нижняя



часть сахмарского яруса Южной Ферганы, верхняя часть средней и 
верхней зоны ассепьского яруса Дарваза.

. М е с т о н а х о ж д е н и е ,  Дарваз, разрез 10 1 5 , слои 3 8 /1 ,4 0 /1  
46 , 49 , 5 4 , 55.

М а т е р и а л .  Семь аксиальных сечений.

Pseudofusulina pseudopointeli Rauser 

Табл. XIX, фиг. 5—7

Pseudofusulina pseudopointe И: Раузер-Черноусова, в кн.: Щербо- 
вич, 1 9 6 9 , с. 50 , табл. XVII, фиг. 4—̂6.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  В скважинах Ишимбая (Юж
ный Урал) и Прикаспийской впадины, в Фергане и на Дарвазе в 
средней зоне асоельского яруса; на Дарвазе единичные экземпля
ры встречаются также в верхней зоне этого яруса.

М е с т о н а х о ж д е н и е ,  Дарваз, разрез 1007 , спои 27 , 2 7 /4 , 
.2 8 /5 , 3 0 /2 , 3 0 /3 ;  разрез 1015 , слои 20, 51 .

М а т е р и а л .  Девять аксиальных сечений.

Pseudofusulina lutuginiformis lutuginiformis Rauser

Табл. XIX, фиг. 1,2
Pseudofusulina lutuginiformis': Рауэер-Черноусова, 1940 , с. 83, 

84 , табл. II, фиг. 11, 12; табл. Ш, фиг. 1-6.
Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Ассельский ярус Урала, 

средняя и верхняя зоны ассепьского яруса и нижняя часть сакмар- 
ского яруса Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1007 , спой 27; разрез 
1 0 1 5 , слои 28, 5 0 /2 , 54 , 83 , 85.

М а т е р и а л .  Семь аксиальных сечений.

Pseudofusulina lutuginiformis pointeli Rauser

Табл. XIX, фиг. 3, 4

Pseudofusulina lutuginiformis var. pointeli; Рауэер-Черноусова, 
1 9 4 0 , c. 84 , 85 , табл. Ill, фиг. 7—10.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Ассельский ярус Урала, 
средняя зона асоельского яруса Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е ,  Дарваз, разрез 1007 , слои 25, 2 7 /1 ; 
разрез 1015 , слои 4, 20, 28.

М а т е р и а л .  Восемь аксиальных сечений.



Табл. XX, фиг. 1—3
Schellwienia subnathorsti': Lee, 1927 , c. 1 0 2 -1 0 4 , табл. XVIII, 

фиг. 1—13.
Pseudofusulina subnathorsti: Щербович, 1969 , c. 51, табл. XVIII, 

фиг. 1—4.
Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  В средней зоне асоельского 

яруса Китая, Урала и Прикаспийской впадины; на Дарваэе от сред
ней зоны ассельского яруса до нижней части сакмарского яруса, 
включительно.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 1 0 0 7 , слои 26, 27 /2,  
27 /5 ; разрез 1015 , слои 13, 1 3 /1 , 54 , 6 2 /2 ,  79 ,  81,  83,  85.

М а т е р и а л .  16 аксиальных оечений.

Pseudofusulina moelleri (Schellwien)

Табл. XXI, фиг. 1—3

Fusulina moelleri: Schellwien, 1 9 0 8 —19 0 9 , с. 188 , 189,
табл. XIX, фиг. 11—13,

З а м е ч а н и я .  Дарвазские представители вида близки к лекто- 
типу (Schellwien, 1 9 0 8 -1 9 0 9 , табл. XIX, фиг, 11), но имеют и 
некоторые отличия, состоящие в несколько более свободном нави
вании спирали раковины в последних оборотах у дарваэеких экзем
пляров и в наличии у них слабо выраженных аксиальных уплотне
ний во внутренних оборотах. В этом отношении они приближаются 
к уральской Pseudofusulina moelleri forma firm a Rauser (Раузер-Чер- 
ноусова, 19 4 9 , табл. I , фиг. 2).

Р а с п р о с т р а н е н и е  И в о з р а с т .  Тастубский горизонт сакмар
ского яруса Урала, основание сакмарского яруса Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз, разрез 10 1 5 , слои 83 , 85.
М а т е р и а л .  1 1  аксиальных сечений.

Pseudofusulina etlipsoides afghanensis Leven

Табл. XX, фиг. 4, 5

Pseudofusulina е llipsoides afghanensid: Leven, 1971 , c. 24, 25, 
табл. IV, фиг. 12, 13.

З а м е ч а н и я .  Дарвазские представители этого подвида отлича
ются от афганских лишь несколько более укороченной и вздутой 
формой раковины во всех оборотах.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижняя часть сакмарского 
яруса Афганистана, верхняя зона асоельского яруса Дарваза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дарваз,разрез 1 0 1 5 ,слои 4 6 , 4 6 / 1 , 5 2 .
М а т е р и а л .  Пять аксиальных оечений.



Т а б л .  XX. Лиг. 6-10

Г олотип :  экз. № V I-1 7 5 /1 5 6 . Хранится в ГеоЛого-палеонто
логическом музее им. Павловых.

О п и с а н и е .  Раковина от мелких до средних размеров, овоидная, 
овоидно-веретеновидная, веретеновидная, L:D -  1 ,8 -3 ,3 ; I. -  2 ,7 - 
9 мм, D -  1 ,5 -2 ,9  мм. Во внутренних оборотах раковина более 
укорочена, чем в наружных оборотах,вздута в срединной области и 
приострена на конпах. Изменение формы раковины по мере ее 
роста происходит постепенно. Наблюдаются неглубокие септальные 
борозды. Число оборотов 4 ,5 —8,5 .

Начальная камера с диаметром 1 0 7 -2 7 5  мм к. Спираль невысо
кая и навита равномерно. Диаметр четвертого оборота равен 0 ,7 -  
1 ,5  мм. Возрастание диаметра раковины по оборотам у гопотипа 
(в мм): н.к. -  0 ,1 5 ; 1) 0 ,2 7 ; 2) 0 ,43 ; 3) 0 ,68 ; 4) 0 ,99 ; 5) 
1 ,37 ; 6 ) 1 ,81 ; 7 ) 2,28.

Стекка по мере роста раковины утолщается постепенно. У го
лотипа в шестом обороте она равна 76  ммк. Септы складчатые; 
они значительно тоньше стенки и нередко пронизаны порами в на
ружных оборотах. Складчатость довольно правильная от умеренной 
до сильной. В ооевых сечениях арки округлой и треугольной формы 
с утолщенными вершинами. Они расположены по всей длине оборо
тов, за исключением области устья. В осевых концах наблюдаются 
мелкоячеистые сплетения, не поднимающиеся высоко по оборотам. 
Маленькие хоматы или псевдохоматы видны на начальной камере 
и в первом обороте. Во внутренних оборотах иногда присутствуют 
слабо выраженные осевые уплотнения. Устье, узкое во внутренних 
оборотах, в последних двух значительно расширяется. В тангенци
альных сечениях наблюдались низкие куникули.

И з м е н ч и в о с т ь .  Значительная изменчивость наблюдается в 
размерах и-форме раковины. Непостоянным и являются также сте
пень и интенсивность складчатости септ, высота оборотов и при
сутствие аксиальных уплотнений.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид наиболее близок к Pseudofusu
lina sulcata Korzh. (Корженевский, 1 9 4 0  табл. I , фиг. 1—13), от
личаясь от него более веретеновидной и укороченной раковиной в 
наружных оборотах и коротко—"ергтгаовйдной или СвоиднОл -  го 
внутренних, а также менее высокой и менее интенсивной складча
тостью септ, менее развитыми аксиальными сплетениями, менее 
выраженными септальными бороздами, меньшей толщиной стенки, 
присутствием зачаточных аксиальных уплотнений. От Pseudofusuli
na ishimbajevi Korzh. (Корженевский, 19 4 0 , табл. II, фиг. 1—6) от
личается более укороченной и менее приостренной раковиной, мень
шей начальной камерой, более тесной спиралью, менее вы
сокой и интенсивной складчатостью септ, менее разьнтымн 
аксиальными сплетениями, присутствием зачаточных аксиаль
ных уплотнений.



М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1015 , спои 
42 , 44 , 46 , 40 , 52, 54; верхняя зона аосельского яруса. 

М а т е р и а л .  4 2  аксиальных сечения.

Pseudofusulina bornemani Leven et Scherbovich sp. nov.

Табл. XVIII, 4мг. 4 -6
Г олотип :  экз. № V I-1 7 5 /1 3 0 . Хранится в Геолого-палеонто

логическом музее им. Павловых.
О п и с а н и е .  Раковина удлиненно-веретеновидная, со слабо вы

пуклой срединной областью и округпо-приосгренкыми осевыми кон
цами.

L:D -  2 ,7 -3 ,5 . Форма раковины во внутренних оборотах укорочен- 
но-веретеновидная с L:D -  2 ,3 -2 ,5 . Довольно резкое удлинение рако
вины происходит после третьего-четвертого оборотов. L - 4 , 4 —9,4  мм, 
D -  1 ,2 -2 ,7  мм. Число оборотов 4 ,5 -6 ,5 .

Начальная камера с диаметром 1 1 5 -1 9 9  мм к. Спираль тесная 
во внутренних трех-трех с половиной оборотах, после чего она до
вольно свободно развертывается. Диаметры оборотов раковины у 
голотипа (в мм): н.к. -  0 ,12 ; 1) 0 ,2 4 ; 2) 0 ,41 ; 3) 0 ,64 ; 4)
0 ,98 ; 5) 1 ,5 2 ; 6 ) 2 ,25 ; 6 ,5 )  2 ,72.

Стенка во внутренних трех-четырех с половиной оборотах пок
рыта споем наружного текгориума. Она постепенно утолщается по 
мере роста раковины и достигает 6 4  ммк. Септы во внутренних 
оборотах утолщены за счет отложения вторичного вещества; в по
следующих оборотах они становятся тоньше. Складчатость оепт во 
внутренних оборотах более правильная и интенсивная, чем в наруж
ных. В осевых концах небольшая область осевых сплетений. Во внут
ренних оборотах присутствуют хоматы, ограничивающие неширокое 
устье; в наружных оборотах устье довольно резко расширяется. По
ложение его по оборотам неустойчивое.

С р а в н е н и е .  Вид отличается от всех известных поевдо4>узупин.
М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1007 , слои 

26, 27 , 28, 2 8 /1 , 2 8 /2 ;  средняя зона аосельского яруса.
М а т е р и а л .  Пять аксиальных оечений.
Название в честь исследователя Дарваза Б.А. Борнемана.

Рseudofusulina exblicaln Геуеп et :Scherbovich sp, nov.

Табл. XVIII, 4*иг- 7—9
Голотип :  экз. № VI-17JJ/132. Хранятся в Геолого-палеонто

логическом музее ям. Павловых.
О п и с а н и е .  Раковина веретеновитая с субцилиндрической сре

динной областью и быстро, хотя и плавно, приосгрякхцимися осе
выми концами. L : D -  2 , 2 - 2, 6 ; L -  4 ,5 -4 ,9  мм; D -  1 ,4 —2 , 6  мм. 
Число оборотов 6 ,5 -8 ,5 .



Начальная камора диаметром 6 9 -1 3 8  мм к. Спираль тесная с 
постепенным и незначительным расширением по оборотам. Диаметр 
четвертого оборота от 0 ,3 8  до 0,7 8  мм. Диаметры оборотов ра
ковины у голотипа (в мм): н.к. -  0 ,09 ; 1 ) 0 ,15 ; 2) 0 ,23 ; 3) 
0 ,37 ; 4 ) 0 ,61 ; 5 ) 0 ,9 5 ; 6 ) 1 ,44 ; 7 ) 1 ,93 .

Стенка тонкая, с неровной поверхностью, постепенно утолщаю
щаяся по оборотам. В последних оборотах ее толщина достигает 
6 1 -6 9  мм к. Септы толстые с неправильной и довольно сильной 
складчатостью, захватывающей ббльшую часть оепты. Во внутрен
них двух-трех оборотах складчатость слабая или вовое отсутству
ет. В осевых концах имеется небольшая область мелкоячеистых 
сплетений. Осевые уплотнения массивные и заполняют широкими 
пятнами боковые части раковины от второго до предпоследнего обо
рота. На начальной камере и в первом обороте присутствуют ма
ленькие хоматы. Устье узкое, с неустойчивым положением по обо
ротам. ''

С р а в н е н и е .  От Pseudofusulina postcallosa Bensh (Бенш, 1962, 
табл. XXII, фиг. 1—3), отличается более неправильной складчатостью 
септ и неровной стенкой. Эти же качества, а также более укорочен
ная и мелкая раковина отличают вид от Pseudofusulina pseudopoin• 
teli Rauser (Щербович, 1969 , табл. XVII, фиг. 4). По сравнению с 
Pseudofusulina paragregaria Rauser (Рауэер-Черноусова, 1940 , 
табл. II, фиг. 4—7) вид отличается более укороченной раковиной, 
массивными аксиальными уплотнениями и более интенсивной склад
чатостью септ.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1 0 0 7 , слои 
1 5 /3 , 1 5 /4 , 1 5 /6 , 16 , 1 8 /1 , 1 8 /7 , 19 ; разрез 1 0 1 5 , слой 3; 
нижняя и средняя зоны ассельского яруса.

М а т е р и а л .  11 аксиальных сечений.
Название от латинского cxplicata -  ясный, определенный.

Pseudofusulina panjiensis Leven et Scherbovich sp. nov.

Табл. XIX, фиг. 8, 9
Г олотип :  экз. № VI—1 7 5 /1 4 6 . Хранится в Геолого-палеонто

логическом музее им. Павловых.
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров веретеновидной формы, 

почти не. изменяющейся по оборотам. L : D -  2, 0 - 2, 2; L -  6 , 1 -  
8 , 1  мм; D -  3 ,0 -3 ,6  мм. Число оборотов 7 -8 ,5 .

Начальная камера диаметром 1 8 4 -2 1 4  мм к. Спираль во внут
ренних одномнпвух оборотах тесная;'развертывание ее равномерное 
с постепенным в незначительны* увеличением высоты последующи 
оборотов. Диаметр четвертого оборота 0 ,8 6 -1 ,1  мм. Диаметры 
оборотов спирали у голотипа (в мм): в.к. -  0 , 2 1 ; 1 ) 0 ,32 ; 2 ) 
0 ,46 ; 3) 0 ,6 7 ; 4 ) 0 ,9 6 ; 5) 1 ,44 ; 6 ) 1 ,98 ; 7 ) 2 ,6 ; 8 ) 3 ,23 ; 
8 ,5 ) 3 ,6 5 .

Стенка, тонкая во внутренних оборотах, постепенно утолщается 
к наружным, где достигает 8 4  мм и. Септы толстые, интенсивно в 
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правильно складчатые. В осевых сечениях арки высокие, с утол
щенными вершинами. В ооевых концах септы образуют незначитель
ные мелкоячеистые сплетения. В средних оборотах раковины хоро
шо развиты широкие осевые уплотнения. Устье быстро расширяю
щееся с каждым витком спирали с неустойчивым положением по 
оборотам.

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство вид имеет с Pseudofusulina 
postcallosa 3ensh (Бенш, 1962; табл. XXII, фиг. 1-3), отличаясь 
более крупными размерами, несколько более укороченной ракови
ной, большей начальной камерой, более Свободным навиванием спи
рали.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1015 , слои 
3 0 ,4 6 ; средняя в верхняя зоны ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Пять аксиальных сечений.
Название по р. Пяндж.

Pseudofusulina kushanica Leven et Scherbovich sp. nov. 

Табл. XVIII, фиг. 10-12
Schelluiienia regular i s : Lee, 1927 ,  c. 50—52; табл. VII, фиг. 8—10.

f o n o T H n .  экз. № V I-1 7 5 /1 3 6 . Хранится в Геолого-палеонто
логическом музее им. Павловых.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, удлиненно-веретеновидная, с 
првосгренрыми и слегка оттянутыми осевыми концами. L : D -  
2 ,3 -2 ,7 . Вытягивание раковины начинается со второго-трегь- 
его оборота. L — 2 ,2 -3 ,7  мм; D “ 0 ,8 -1 ,4  мм. Число 
оборотов 4 -5 ,5 .

Начальная камера маленькая, диаметром 1 0 7 -1 4 5  мм к. Нави
вание спирали компактное, равномерное, несколько более тесное в 
двух первых оборотах. Диаметр четвертого оборота -  0 ,6 4 -1 ,0 4  мм. 
Диаметры раковины по оборотам у голотипа (в мм): к.ь. -  0 ,12 ;
1) 0 ,24 ; 2) 0 ,37 ; 3) 0 ,57 ; 4 )  0 ,86 ; 5 ) 1 ,25 ; 5 ,5 ) 1 ,42 .

Стенка сравнительно тонкая. У голотипа наибольшей! ее толщи
на равна 61  ммк. Септы тоньше стенки. Складчатость умеренная, 
ие очень правильная, ослабевающая в срединной области раковины. 
Складки септ в осевых сечениях образуют округлые и треугольные 
арки различной ширины' и высоты. На начальной камере и в первых 
двух оборотах иногда присутствуют маленькие хоматы или псевдо- 
хоматы. Вдоль оси намечаются аксиальные уплотнения. Устье во 
внутренних оборотах довольно узкое, но к наружным оборотам оно 
значительно расширяется.

С р а в н е н и е .  От Pseudofusulina gregaria Lee (Lee, 1931, табл.1 
4иг.З) отличается более удлиненной раковиной и менее выражен
ными аксиальными уплотнениями. От Pseudofusulina kljasmica Sjo- 
mina (Сёмина. 196.1, табл. II, фиг. 1, 2) и близких ей видов отли
чается приосгренной формой раковины и менее правильной складча
тостью септ.



Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Асоельский ярус Северного 
Китая, нижняя зона ассельского яруса Дарваза.

М а т е р и а л .  Пить аксиальных сечений.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Разрез 1007 , слои 1 2 /2 ,  1 8 /2 . 
Название от древнего Кушакского царства, располагавшегося 

на территории Средней Азии.

Pseudofusulina aff. dissimilis Scherbovicli 
Табл. XVII, фиг. 8, 9

З а м е ч а н и я .  Экземпляры, сравниваемые с Pseudofusulina dis
similis Scherbovich (Киреева и др., 1 9 7 1 , табл. III, фиг. 1, 2) из 
нижней зоны ассельского яруса Восточно-Европейской платформы, 
отличаются от типичных представителей этого вида удлиненными 
внутренними оборотами, а также относительно менее правильной и 
более высокой складчатостью септ.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, разрез 1 0 0 7 , спои 
15, 16 , 1 6 /1 ;  нижняя зона ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Три аксиальных сечения.

Pseudofusulina aff. saratovensis J.Tschemova 

Табл. XVII, фиг. 5

З а м е ч а н и я .  Экземпляры из нашей коллекции отличаются от 
типичных представителей вида (Киреева и др., 1 9 7 1 , табл. V, 
фиг. 1, 2) меньшими размерами, более тесной спиралью раковины и 
более узкой апертурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Дарваз, спои 1007 , слой 
18; нижняя зона ассельского яруса.

М а т е р и а л .  Семь аксиальных сечений.



Таблицы I -XXI  
и объяснения к таблицам



1. Quasifusulina harawanensis A . M i k l u c h o - M a c l a y . А к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  
э к з .  №  V I - 1 7 5 / 1 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  3 8 / 1 ,  с р е д н я я  з о н а  а с с е л ь -  
о к о г о  я р у с а ,  х  1 0 .

2 .  Quasifusulina cayeuxi ( D e p r a t ) .  А к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  Ns V l - 1 7 5 / 2 ;  
Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с л о й  3 0 ,  с р е д н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а ,  х  1 0 .

1 —5 .  Boultonia willsi  Lee
3 -  т а н г е н ц и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  б л и з к о е  к  а к с и а л ь н о м у ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 3 ;  

Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  3 8 / 1 ,  с р е д н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а ,  х  4 0 .
4 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 4 ;  т а м  ж е ,  с л о й  5 0 / 4 ,  в е р х н я я
з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а ,  х  4 0 .  5 -  п а р а а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .
№  V I  - 1 7 5 / 5 ;  т а м  ж е ,  с л о й  5 0 / 3 ,  в е р х н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  . я р у с а ,  
х  4 0 .

6. Schubertella e x  g r .  те Ionic a D u n b a r  e t  S k i n n e r .  А к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  
э к з .  №  V 1 - 1 7  5 / 6 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с л о й  2 5 ,  с р е д н я я  з о н а  а с с е л ь 
с к о г о  я р у с а ,  х  4 6 .

7 , 8. Schubertella ex g r .  kingi Dunbar et Skinner
7 -  с к о ш е н н о е ,  б л и з к о е  к  а к с и а л ь н о м у  с е ч е н и е ,  э к з .  N j V I - 1 7  5 / 7 ;  Д а р в а з ,  
р а з р е з  1 0 0 7 ,  с л о й  1 5 / 4 ,  н и ж н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а ,  х  4 6 .  8 -  с е ч е 
н и е ,  б л и з к о е  к  а к с и а л ь н о м у ,  э к з .  №  V I - 1 7  5 / 8 ;  т а м  ж е ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  
с п о й  7 4 ,  в е р х н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а ,  х  4 6 .

9 .  Ozawainella angulata ( C o l a n i ) .  А к с и а л ь н о е  о е ч е н и е ,  э к з .  №  V I —1 7 5 / 9 ;  
Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  2 7 ,  с р е д н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а ,  х  4 6 .

10, 11, Ozawainella e x  g r .  angulata ( C o l a n i )
10 -  а к с и а л ь н о е  о е ч е н и е ,  э к з .  №  V I- 1 7  5 / 1 0 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  
6 2 / 1 ,  в е р х н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а ,  х  4 6 .  1 1 -  а к с и а л ь н о е  о е ч е н и е ,  
э к з .  №  V 1 - 1 7 5 / 1 1 ;  т а м  ж е ,  с п о й  7 7 ,  в е р х н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а ,  
х  4 6 .  "

12. Ozawainella e x  g r .  digitalis ( M a n u k a l o v a ) .  А к с и а л ь н о е  о е ч е н и е ,  э к з .
№  V I - 1 7 5 / 1 2 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  7 6 ,  в е р х н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  

я р у с а ,  х  4 6 .

13. OzawaineНа s p .  А к с и а л ь н о е  о е ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 1 3 ;  Д а р в а з ,  р а з 
р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  5 1 ,  в е р х н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а ,  х  4 6 .

14. Biwaella s p .  N o .  I .  А к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 1 4 ;  Д а р в а з ,  
р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  5 5 ,  в е р х н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а ,  х  4 0 .



15. Biwaella  e x  g r .  omiensis M o r ik a w a  e l  I s o m i .  А к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к э .
№  V I - 1 7 5 / 1 5 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  2 0 ,  с р е д н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  
я р у с а ,  х  4 0 .

16. Biwaella  s p .  N  2 .  А к с и а л ь н о е  о с ч с н и е ,  э к э .  N° V I—1 7 5 / 1 6 ;  Д а р в а з ,  
р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  4 9 ,  в е р х н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а ,  х  4 0

Т а б л и ц а  I I

1-6. Triticites ( ? )  f o m i c a l u s  K a n m e r a .

I  -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к э .  №  V 1 - 1 7  5 / 1 7 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с п о й  
1 3 / 4 ,  н и ж н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а .  х 1 5 .  2 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .
№  V I - 1 7 5 / 1 8 ;  т а м  ж е ,  с л о й  1 9 ,  н и у  н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а ,  х  1 5 .
3 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 1 9 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  2 0 ,  
с р е д н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а ,  х  1 5 .  4 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  №  V I -  
1 7  5 / 2 0 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с л о й  1 4 ,  н и ж н я я  з о в а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а .  
* 1 0 .  5 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  N° V I - 1 7 5 / 2 1 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  
с л о й  2 ,  с р е д н я я  з о н а -  а с с е л ь с к о г о  я р у с а ,  х  1 0 .  6 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  
э к з .  №  V I - 1 7 5 / 2 2 ;  г а м  . ж е ,  с л о й  1 5 ,  с р е д н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  
я р у с а ,  х  1 5 .

7 , 8. Triticites schwageriniformis sarykumensis S c h e r b o v i c h .  Д а р в а з ,  р а з р е з  
1 0 1 5 ,  с л о й  4 4 ,  в е р х н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а ,  х  1 5 .

7 — а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 2 3 ;  8 — а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е  э к з .
N° V I - 1 7 5 / 2 4 .

9, 10. Rugosofusulina postprisca B e n s h .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ;  н и ж н я я  з о 
н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а ,  х  1 0 .
9 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  №  V 1 - 1 7 5 / 2 5 ,  с п о й  1 7 / 1 ;  10 -  а к с и а л ь н о е  
с е ч е н и е ,  э к э .  №  V I - 1 7 5 / 2 6 ,  с л о й  1 5 / 4 .

11, 12. Rugosofusulina angustospiralis S c h e r b o v i c h .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  
с л о й  1 4 ;  н и ж н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а ,  х  1 0 .
I I  -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  Ne V I - 1 7 5 / 2 7 ;  12 -  а к с и а л ь н о е  о с ч с н и е ,  
э к з .  N° V I - 1 7  5 7  2 8 .

13. Rugosofusulina  a f f .  aktjubensis mutabilis B e n s h .  А к с и а л ь н о е  с с ч е н в в ,  э к з .  
hfe V I - 1 7 5 / 2 9 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  8 1 ;  н и ж н я я  ч а с т ь  с а к м а р с к о г о  
я р у с а ,  х  1 0

Т а б л и ц а  III

В с е  и зо б р а ж е н и я  х 1 0
1. Rugosofusulina  a f f . aktjubensis mutabilis B e n s h .  А к си а л ь н о е  с е ч е н и е ,  

э к з .  №  V I - 1 7 5 / 3 0 ;  Д а р в а з , р а з р е з  1 0 1 5 ,  сл о й  8 1 ,  ниж н яя  ч а с т ь  с а к м а р 
с к о г о  я р у с а .

2 . Rugosofusulina aktjubensis mutabilis B e n s h .  А к си а л ь н о е  с е ч е н и е  э к з .
№ V I - 1 7 5 / 3 1 ;  Д а р в а з , р а з р е з  1 0 0 7 ,  сл о й  1 8 / 1 ,  н и ж н яя  з о н а  а с с е л ь с к о г о  
я р у с а .

3-7. Rugosofusulina brevis s p .  n o v . Д а р в а з , р а з р е з  1 0 1 5 ,  в ер х н я я  з о н а  
а с с е л ь с к о г о  я р у с а .
3 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 3 2 ,  сл о й  4 2 ;
4 — а к си .ш ь н о о  с е ч е н и е , э к з .  № V I - 1 7 5 / 3 3 ,  с л о й  4 2 ;  5 -  а к с и а л ь н о е  с е 
ч е н и е , э к о . N 1 V I - 1 7 5 / 3 4 ,  с л о й  4  2 ;  6 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е  г о л о т и п а , э к з .



Ng V I - 1 7  5 / 3 5 ,  с л о й  4 2 ;  7  -  т а н г е н ц и а л ь н о е  о е ч е н ж ,  э к з .  Ng V I - 1 7 5 / 3 6 }  
в и д н ы  к у н и к у л и ,  с л о й  4 4 .

8, 9. Rugosofusulina directa B e n s h .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 .
8 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  V I - 1 7 5 / 3 7 ,  с п о й  2 9 / 2 ,  с р е д н я я  з о н а  а с о е л ь -  
с к о г о  я р у с а ;  9 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  V I - 1 7 5 / 3 8 ,  с л о й  1 5 / 3 ,  н и ж н я я  

в о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а

Т а б л и ц а  IV  

В о е  и з о б р а ж е н и я  х  1 0

1. Rugosofusulina slabilis stabilis R a u s e r .  А к с и а л ь н о е  с е ч е н в в ,  э к з .  № V I— 
1 7 5 / 3 9 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с л о й  2 4 / 2 ,  с р е д н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а

2, ). Rugosofusulina  e x  gr. stabilis stabilis R a u s e r .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 .
2 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з . '  Ng V I - 1 7 5 / 4 0 ,  с л о й  7 4 ,  в е р х н я я  з о н а  а с о е л ь -  
о х о г о  я р у с а ;  1  -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  Ne V I - 1 7 5 / 4 1 ,  с л о й  8 1 ,  н и ж н я я  

ч а с т ь  с а к м а р с к о г о  я р у с а .

4, J .  Rugosofusulina stabilis tonga R a u s e r .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с р е д н я я  

з о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а .
4 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  Ng V I - 1 7  5 / 4  2 ,  с л о й  2 9 / 2 ;  5 -  а к с и а л ь н о е  

о е ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 4 3 ,  с л о й  2 5 .

6, 7 . Rugosofusulina stabilis subundulata S j o m i n a .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  
н и ж н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а .
6 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е  э к з .  №  V I - 1 7  5 / 4 4 ,  с л о й  1 5 / 1 ;  7 -  а к с и а л ь н о е  о е 
ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 4 5 ,  с л о й  1 3 / 1 .

8, 9. Rugosofusulina arianica s p .  n o v .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с р е д н я я  з о н а  
а с о е л ь с к о г о  я р у с а .
8 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7  5 / 4 6 ,  с л о й  3 0 /  2 ; 9 -  а к с и а л ь н о е  о е 
ч е н и е  г о л о т и п а ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 4 7 ,  с л о й  2 1 .

10-12. Rugosofusulina globoida ( B e n s h ) . Д а р в а з ,  с р е д н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  
я р у с а .
10 -  а к с и а л ь н о е  о е ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 4 8 ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с п о й  1 0 ;  11-  
а к с и а п ь н о е  о е ч е н и е ,  э к з .  hfe V I - 1 7 5 / 4 9 ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с л о й  2 0 / 1 ;  12 -
т а н г е н ц и а л ь н о е  о е ч е н и е ,  э к з .  Ng V I - 1 7 5 /  5 0 ,  в и д н ы  к у н и к у л и ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  
с л о й  9

Т а б л и ц а  V

В с е  и з о б р а ж е н и я  х  1 0

1, 2. Rugosofusulina alpina ( S c h e l l w i e n ) .  Д а р в а з ,  с р е д н я я  з о н а  а с с е л ь с к о -  
г о  я р у с а .
1 -  а к с и а л ь н о е  с л е г к а  с к о ш е н н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 5 1 ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  

с п о й  3 0 / 3 ;  2 -  а к с и а л ь н о е ,  с л е г к а  с к о ш е н н о е  о е ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 5  2 ,  
р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  2 Ь .

}, 4. Dutkevitchia complicata ( S c h e l l w i e n ) .
3 -  а к с и а л ь н о е  о е ч е н и е ,  э к з .  Ng V I - 1 7 5 / 5 3 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  6 7 ,  
в е р х н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а ;  4 -  а к с и а л ь н о е  о е ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 5 4  
Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 С 7 ,  с л о й  2 7 / 5 ,  с р е д н я я  з о в а  а о с е л ь с к о г о  я р у с а  5

5 .  Dutkevilchia ruzhjnzevi ( R a u s e r ) .  А к с и а л ь н о е  о е ч е н ж ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 /  
5 5 ;  Д а р в о з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  5 0 / 3 ;  в е р х н я я  з о н а  а о с е л ь с к о г о  я р у с а



В о е  и з о б р а ж е н и я  *  1 0

1. Dulkevitchia ruzhenzevi ( R a u s e r ) .  А к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  №  V I -  
1 7 5 / 5 6 ;  Д а р в а э ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л е й  7 9 ;  в е р х н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  
я р у с а .

2, .3, Rugosofusulina kulahoensis s p .  n o v .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  в е р х н я я  
з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а .
2 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  е к з .  Ns V 1 - 1 7  5 / 5 7 ,  с л о в  4 0 / 1 ;  3 -  а к с и а л ь н о е  с е .  
ч е н и е  г о л о т и п а ,  е к з .  №  V I - 1 7 5 / 5 8 ,  с л о в  3 9 .

4, 5 .  Dulkevitchia devеха ( R a u s e r ) .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с р е д н я я  з о н а  
а с с е л ь с к о г о  я р у с а .
4 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  е к з .  N9 V I—1 7 5 / 5 9 ,  с п о й  2 8 / 4 ;  5  -  а к с и а л ь н о е  
с е ч е н и е ,  е к з .  №  V I - 1 7 5 / 6 0 ,  с л о й  2 7 .

6. Dulkevitchia kargalensis ( R a u s e r ) .  А к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к э .  hfe V I - 1 7 5 /  
6 1 ;  Д а р в а э  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  3 8 / 1 ;  с р е д н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а .

7 ,8 . Dulkevitchia kuznetzovi A . M ik l u c h o - M a c l a y .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  
с л о й  7 6 ,  в е р х н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а .
7 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 6 2 ;  8 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  е к з ,

№  V I - 1 7 5 / 6 3

Т а б л и ц а  VII

В о е  и з о б р а ж е н и е  х  1 0 ,  к р о м е  ф и г .  4а

1, 2. Dulkevitchia fainae ( S c h e r b o v i c h ) .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с л о й  2 6 ,  
с р е д н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а .
1 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  V I - 1 7 5 / 6 4 ;  2 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .
№  V I - 1 7 5 / 6 5 .

} —4а. Dulkevitchia superba s p .  n o v .
3 -  с е ч е н и е ,  б л и з к о е ,  к  а к с и а л ь н о м у ,  е к з .  №  V I - 1 7 5 / 6 6 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  
1 0 1 5 ,  с л о й  5 2 / 1 ,  в е р х н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а ;  4 — а к с и а л ь н о е  с е ч е н  н е  
г о л о т и п а ,  э к э .  №  V I - 1 7 5 / 6 7 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с п о й  2 7 / 1 ,  с р е д н я я  
з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а ;  4а -  в н у т р е н н и е  о б о р о т ы  г о л о т и п а ,  х  4 0

Т а б л и ц а  V I I I  

В с е  и з о б р а ж е н и я  х  1 0

1, 2. Dulkevitchia splendida ( D e n s h ) .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  в е р х н я я  з о н а  
а с с е л ь с к о г о  я р у с а .
1 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к э .  Ns V 1 - 1 7 5 / 6 8 ,  с л о й  7 7 ;  2  -  а к с и а л ь н о е  с е 
ч е н и е ,  э к з .  №  V 1 - 1 7 5 / 6 9 ,  с л о й  7 6 .  3

3, 4. Dulkevitchia fom osa  s p . n o v .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  5 2 / 1 ,  
в е р х н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а .

3 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е  г о л о т и п а , э к э .  №  V I - 1 7 5 / 7 О ; 4 -  а к с и а л ь н о е  
с е ч е н и е ,  э к э .  УЬ V I - 1 7 5 / 7 1



* Т  а б л и ц в  IX  

Все изображения х 1 0

1-3 . Schwagerina shamovi prim it iv a subsp. nov. Дарваз, разрез 1 0 0 7 .
I -  аксиальное сечение, экз. № V I - 1 7  5 / 7  2 ,  спой 1 6 / 1 ,  нижняя зона ас- 
оельского яруса; 2 -  аксиальное сечение голотипа, экз. bk V I - 1 7 5 / 7 3 ,  слой 
1 4 ,  нижняя зона ассельского яруса; 1 -  аксиальное сечение, экз. № V I — 
1 7 5 / 7 4 ,  слой 2 5 / 2 ,  средняя зова ассельского яруса.

4-6 . Schwagerina vulgaris darvasica subsp. nov. Дарваз, разрез 1007 .
4 -  аксиальное оеченив, зкз. № V I -1 7  5 /7 5 ,  спой 25, средняя зона ассель
ского яруса; 5 -  аксиальное сечение, экз. №  V I - 1 7 5 / 7 6 ,  слой 2 4 /1 , сред
няя зона ассельского яруса; б -  аксиальное сечение голотипа, экз. № V I -  

1 7 5 /7 7 , слой 1 5 , нижняя зона ассельского яруса.

7 . Schwagerina fusiformis K r o t o w ,  Аксиальное сечение, экз. № V I —1 7 5 / 7 8 ,  
Дарваз, разрез 1 0 0 7 ,  слой 2 0 / 1 ,  основание средней зоны ассельского 
яруса

Т а б л и ц а  X

В с е  и з о б р а ж е н и я  х  1 0

2. Schwagerina mukhamedjarovi S c h e r b o v i c h .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с л о й  

2 5 ,  с р е д н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а .
1 -  с е ч е н и е ,  б л и з к о е  к  а к с и а л ь н о м у ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 7 9 ;  2 -  а к с и а л ь н о е  

с е ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 8 0 .

3, 4. Schwagerina edelsteini s p .  n o v .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с р е д н я я  з о н а  
а с с е л ь с к о г о  я р у с а .
3 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е  г о л о т и п а ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 8 1 ,  с л о й  3 8 ;  4 -  а к с и 
а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7  5 / 8  2 ,  с л о й  3 9 / 1

Т а б л и ц а  X I

В с е  и з о б р а ж е н и и  х  1 0

1, 2. Schwagerina kalmykovae s p .  n o v .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с п о й  2 9 / 2 ,  

с р е д н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а .
1 _  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е  г о л о т и п а ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 8 3 ; - 2  -  с е ч е н и е ,  б л и з 

к о е  к  а к с и а л ь н о м у ,  э к з .  №  Ч  - 1 7  5 / 8 4 .

3. Schwagerina postvulgaris B e n s h .  А к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э ез . J# V I—175/85 ; 
Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с п о й  4 9 ,  в е р х н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а .

4. Schwagerina с Г . moelleri R a u s e r .  А к с и а л ь н о е ,  с к о ш е н н о е  с е ч е и и е ,  

э к з .  N i V I - 1 7 5 / 8 6 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 Q 7 ,  с л о й  1 9 ,  н и ж н я я  з о в а  а с с е л ь 
с к о г о  я р у с а .

5 .  Schwagerina sphaerica S c h e r b o v i c h .  А к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з ,  № V I — 

1 7 5 / 8 7 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  е л е й  8 1 ,  н и ж н я я  ч а с т ь  с а к м а р с х о -  
г о  я р у с а



D o e  и з о б р а ж е н и я  х 1 0

1. Schwagerina sphaerica S c h e r b o v i c h .  А к с и а л ь н о е  о е ч е н и е ,  э к з .  №  V I -  
1 7 5 / 8 8 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с л о й  3 0 / 2 ,  с р е д н я я  з о н а  а о с е л ь с к о г о  яруса,

2 .  Schwagerina asiatica  A . M ik l u c h o - M a c l a y .  А к с и а л ь н о е  о е ч е н и е ,  э к з .

№  V I - 1 7 5 / 8 9 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с п о й  6 2 ,  в е р х н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  
я р у с а .

3 -7 . Рaraschwagerina ingloria B e n s h .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 .

3 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е  у к о р о ч е н н о е  э к з е м п л я р а  Ng V I - 1 7 5 / 9 0 ,  с л о й  1 8 ,  

н и ж н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а ;  4 -  а к с и а л ь н о е  о е ч е н и е  у к о р о ч е н н о г о  э к 
з е м п л я р а  №  V I - 1 7 5 / 9 1 ,  с л о й  1 5 / 1 ,  н и ж н я я  з о н а  а о с е л ь с к о г о  я р у с а ;  5 -  
а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  N j V I - 1 7 5 / 9 2 ,  с п о й  1 8 / 1 ,  н и ж н я я  з о н а  а с о е л ь -  
с и о г о  я р у с а ;  6 -  с е ч е н и е ,  б л и з к о е ,  к  а к с и а л ь н о м у ,  э к з .  №  V 1 - 1 7 5 / 9 3 .  
с л о й  1 8 ,  н и ж н я я  з о в а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а ;  7 -  а к с и а л ь н о е  о е ч е н и е ,  э к з .

№  V I - 1 7 5 / 9 4 ,  с л о й  2 4 / 1 ,  с р е д н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а

Т а б л и ц а  X II I

В с е  и з о б р а ж е н и я  х 1 0

1-3. Р araschwagerina ischimbajica distinct a s u b s p .  п о  v .  Д а р в а з ,  с р е д н я я  

з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а .
1 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н  ж ,  э к з .  №  V I - 1 7  5 / 9 5 ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с л о й  2 8 / 4 ;

2  -  а к с и а л ь н о е  о е ч е н и е ,  э к з .  N> V I - 1 7 5 / 9 6 ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  2 0 ;  3 -  
а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 9 7 ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с п о й  2 8 / 2 .

4. Рaraschwagerina a f f .  ischimbajica R a u s e r .  С е ч е н и е ,  б л и з к о е  к  а к с и а л ь 
н о м у ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 9 8 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с л о й  2 9 ,  с р е д н я я  з о н а  а с 
с е л ь с к о г о  я р у с а .

5 .  Рaraschwagerina a f f .  mukhamedjarovica R a u s e r .  А к с и а л ь н о е  о е ч е н в в ,  
э к з .  №  V I - 1 7 5 / 9 9 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с л о й  3 0 ,  с р е д н я я  з о н а  а о с е л ь 
с к о г о  я р у с а .

6 .  7 .  Рaraschwagerina vlasovi s p .  n o v .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с п о й  2 9 / 2 ,  
с р е д н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а ;
б  -  с е ч е н и е ,  б л и з к о е  к  а к с и а л ь н о м у ,  э к з .  №  V H 7 5 / 1 0 0 ;  7 -  а к с и а л ь н о е  
с е ч е н и е  г о л о т и п а ,  э к з ,  №  V I - 1 7 5 / 1 0 1 . .

в. Рaraschwagerina ex gr. primaeva Rauser. Аксиальное оечение, экз.
№  V I - 1 7 5 / 1 0 2 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с л о й  1 5 / 1 ,  н и ж н я я  з о н а  а с с е л ь с к о 
г о  я р у с а

Т а б л и ц а  X IV

В о е  и з о б р а ж е н и я  х 1 0 ,  к р о м е  ф и г .  За, 4а и За ̂

1, 2 .  Pseudo schwagerina robusta ( M e e k ) .  Д а р в а з ,  с р е д н я я  з о н а  а с с е л ь с к о 
г о  я р у с а .
1 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н » ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 1 0 3 ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  2 7 ;  2  -  
а к с и а л ь н о е  с е ч е н » ,  э к з .  >6 V I - 1 7 5 / 1 0 4 ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с п о й  3 0 .  3

3. За. Pseudoschwagerina c f .  maclayi ( B e n s h ) .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  
5 4 ,  в е р х н я я  з о н а  а о с е л ь с к о г о  я р у с а .



3 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е  э к з .  ЛЬ V I - 1 7 5 / 1 0 5 ;  За -  в н у т р е н н и е  о б о р о т ы  т о 

г о  ж е  э к з е м п л я р а !  х  2 5

4, 4а. Рseudoschwagerina s p .  N  1 . Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с п о й  2 7 ,  с р е д н я я  

з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а .
4 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н в в ,  э к з .  №  V - 1 7 5 / 1 0 6 ;  4 а — в н у т р е н н и е  о б о р о т ы  т о 

г о  ж е  е к з е м п л я р а ,  х  2 5

5 ,  5 а .  Pscudoschwagerina s p .  N o  2 .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  3 8 / 1 ,  с р е д 

н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а .
5 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  Nfe V l - 1 " 4 * * 7 5 / 1 0 7 ;  За -  в н у т р е н н и е  о б о р о т ы  т о 

г о  ж е  э к з е м п л я р а ,  ж 2 5

Т а б л и ц а  X V

В с е  и з о б р а ж е н и я  х  1 0 ,  к р о м е  ф и г .  5 а

1. Рseudoschwagerina a f f .  gerontica C -u n b a r  e l  S k i n n e r .  А к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  
э к з .  ЛЬ V I - 1 7 5 / 1 0 8 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с п о й  2 8 ,  с р е д н я я  з о н а  а с с е л ь 

с к о г о  я р у с а .

2. Pscudoschwagerina beedei ига lens is R a u s e r .  А к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .
ЛЬ V 1 - 1 7 5 / 1 0 9 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с л о й  2 8 ,  с р е д н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  
я р у с а .

3. 4. Pscudoschwagerina inexplorata s p .  n o v .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с п е й  4 ,  
с р е д н я я  з о н а  а с о е л ь с к о р о  я р у с а .
3 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  ЛЬ V I - 1 7 5 / 1 1 0 ;  4 -  а к с и а л ь н о е  о е ч е н и е  г о л о 
т и п а ,  е к э .  ЛЬ V I - 1 7 5 / 1 1 1 .

5 ,  5 а .  Pscudoschwagerina с Г . turbid a K a h l e r  e l  K a h l e r .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  

с л о й  6 ,  с р е д н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а .
5 -  а к с и а л ь н о е  о е ч е н и е ,  э к з .  ЛЬ V I - 1 7 5 / 1 1 2 ;  5 а  -  в н у т р е н н и е  о б о р о т ы  т о 

г о  ж е  э к з е м п л я р а ,  ж 2 5

Т а б л и ц а  X V I

В с е  и з о б р а ж е н и я  х  1 0 ,  к р о м е  ф и г .  4а

1. Pscudoschwagerina rotundata ( B e n s h ) .  А к с и а л ь н о е  о е ч е н и е  е к э .  № V I -  
1 7 5 /  1 1 3 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  5 5 ,  в е р х н я я  з о н а  а с с е п ь с к о -  

г о  я р у с а .

2, 3. Pohustoschwagerina schellwieni pamirica s u b s p .  n o v .  Д а р в а з ,  р а з р е з  
1 0 1 5 ,  н и ж н я я  ч а с т ь  с а к м а р с к о г о  я р у с а .

2 -  а к с и а л ь н о е  о е ч е н и е ,  е ю .  ЛЬ V I —1 7 5 / 1 1 4 ,  с л о й  8 3 ;  3 — а к с и а л ь н о е  о е 
ч е н и е  г о л о т и п а ,  э к з .  ЛЬ V I - 1 7 5 / 1 1 5 ,  с л о й  8 5 .

4, 4а. Pscudoschwagerina с(. turbida Kahler e l  Kahler. Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,
с л о й  6 ,  с р е д н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а .
4  -  а к с и а л ь н о е  о е ч е н и в ,  э к з .  ЛЬ V I - 1 7 5 / 1 1 6 ;  4а -  в н у т р е н н и е  о б о р о т ы  т о 
г о  ж е  э к з е м п л я р а ,  х  2 5



1. Robustoschwagerina tumidiformis A .M i k l u c h o - M a c l a y .  А к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  
э ю .  №  V 1 - 1 7 5 / 1 1 7 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с п о й  8 1 ,  н и ж н я я  ч а с т ь  с а к м а р -  

с к о г о  я р у с а ,  х  1 0 .

2—4. Pseudofusulina kljasmica  S j o m i n a .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  н и ж н я я  з о 
н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а ,  х  1 5 .
2 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э ю  №  V I - 1 7 5 / 1 1 8 ,  с л о й  1 6 ;  1  -  а к с и а л ь н о е  о е -  
ч е н и е ,  э ю  №  V I - 1 7 5 / 1 1 9 ,  с л о й  1 Ь ;  4 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  е ю  №  V I -  

1 7 5 / 1 2 0 ,  с л о й  1 5 .

5 .  Pseudofusulina  аГГ. saratovensis [ . T c h e r n o v a .  А к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .
№  V I - 1 7 5 / 1 2 1 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с л о й  1 8 ,  н и ж н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  
я р у с а ,  х  1 5 .

6, 7. Pseudofusulina gregatia ( L e e ) .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  н и ж н я я  з о н а ,  
а с о е л ь с к о г о  я р у с а ,  х  1 0 .
6 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7  5 / 1 2 2 ,  с п о й  1 6 ;  7  -  а к с и а л ь н о е  с е 

ч е н и е ,  е к з .  №  V I - 1 7 5 / 1 2 3 ,  с л о й  1 6 / 2 .

■ 8, 9. Pseudofusulina  аГГ. dissim ihs  S c h e r b o v i c h .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  н и ж 
н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а ,  х  1 5 .
8 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  е к з .  №  V I - 1 7 5 / 1 2 4 ,  с л о й  9 ;  9 -  а к с и а л ь н о е  о е -  
ч е  н и в ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 1 2 5 ,  спой 1 6 / 1

Т а б л и ц а  X V II I

Ф и г .  1 -9  х  1 0 ;  ф и г .  10-12  х  1 5

1, 2. Pseudofusulina paragregaria paragregaria R a u s e r .
1 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  в и з .  №  V I - 1 7  5 / 1 2 6 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с л о й  

1 7 / 1 ,  н и ж н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а ;  2 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  №  V I -  

1 7 5 / 1 2 7 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  4 4 ,  в е р х н я я  з о н а  а с с е л ь с к о -  
г о  я р у с а .

3. Pseudofusulina paragregaria ascedens R a u s e r .  А к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .
№  V I - 1 7 5 / 1 2 8 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с п о й  2 3 ,  с р е д н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  
я р у с а .

4 -6 . Pseudofusulina bomemani s p .  n o v .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с р е д н я я  з о н а  

а с о е л ь с к о г о  я р у с а .
4 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  е к з .  № . V I - 1 7 5 / 1 2 9 ,  с л о й  2 6 ;  7  -  а к с и а л ь н о е  с е 
ч е н и е  г о л о т и п а ,  е к з .  №  V I - 1 7 5 / 1 3 0 ,  с л о й  2 7 ;  6 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  
е к з .  №  V I - 1 7 5 / 1 3 1 ,  с л о й  2 8 / 1 .

7-9. Pseudofusulina explicata  s p .  n o v .
7 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е  г о л о т и п а ,  е к з .  №  V I - 1 7 5 / 1 3 2 ;  Д а р в а з , р а з р е з  1 0 0 7 ,  
с п о й  1 5 / 3 ,  н и ж н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а ;  8 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  е к з .
№  V I - 1 7 5 / 1 3 3 ,  т а м  ж е ,  с л о й  т о г  ж е ;  9 т а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  е к з .  №  V I -  
1 7 5 / 1 3 4 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с п о й  3 ,  с р е д н я я  з о н а  а с с е л ь с к о г о  я р у с а .

10-12. Pseudofusulina kushaniea  s p .  n o v .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  н и ж н я я  з о 
н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а .
10 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е  н и в ,  е к з .  №  V I - 1 7  5 / 1 3 5 ,  с л о й  1 8 / 2 ;  11 -  а к с и а л ь н о е  
с е ч е н и е  г о л о т и п а ,  е к з .  №  V I - 1 7 5 / 1 3 6 ,  с п о й  т о т  ж е ;  12 -  а к с и а л ь н о е  с е 
ч е н и е ,  е к з .  №  V I - 1 7 5 / 1 3 7 ,  с л о й  1 2 / 2



В о е  и з о б р а ж е н и я  х  Ю

1, 2. Pseudofusulina lutuginiformis lutuginiformis R a u s e r .
1 -  а к с и а л ь н о е  о е ч е н и в ,  э к з .  № V I - 1 7 5 / 1 3 8 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с л о й  
2 7 ,  с р е д н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а ;  2 -  а к с и а л ь н о е  о е ч е н н е ,  э к з .  Nt V I -  
1 7 5 / 1 3 9 ;  Д а р в а а ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  5 0 / 2 ,  в е р х н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  

я р у с а .

3, 4. Pseudofusulina lutuginiformis pointeli R a u s e r .

3 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 1 4 0 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с п о й  
2 7 ,  с р е д н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а ;  4 -  а к с и а л ь н о е  о е ч е н н е ,  э к з .  №  V I -  

1 7 5 /  1 4 1 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  2 0 ,  с р е д н я я  з о н а  а с с е л ь с к о -  
г о  я р у с а .

5 - 7 .  Pseudofusulina pseudopointeli Rauser.
5 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  Ish V I - 1 7  5 / 1 4  2 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 0 7 ,  с п о й  
2 7 ,  с р е д н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а ;  6 -  а к с и а л ь н о е  о е ч е н н е ,  э к з .  №  V I -  
1 7 5 / 1 4 3 ;  т а м  ж е ,  с п о й  3 0 / 3 ,  с р е д н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а ;  7  -  а к 
с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 1 4 4 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  5 1 ,  
в е р х н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а .

8, 9. Pseudofusulina pandjiensis s p .  n o v .
8 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 1 4 5 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  
4 6 ,  в е р х н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а ;  9 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е  г о п о т и п а ,  э к з .  

N° V I - 1 7  5 / 1 4 6 ,  т а м  ж е ,  с л о й  3 0 ,  с р е д н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а .

10, 11. Pseudofusulina postcallosa  B e n s h .
10 -  а к с и а л ь н о е  о е ч е н н е ,  э к з .  Ne V I- 1 7 5 / 1 4 7 ;  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  с л о й  

3 8 / 1 ,  с р е д н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а ;  11 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  № V I -  
1 7 5 / 1 4 8 ,  т а м  ж е ,  с л о й  4 6 ,  в е р х н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а

Таблица XX

В о е  и з о б р а ж е н и я  х  1 0

1—3. Pseudofusulina subnathorsti ( L e e ) .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 .
I -  а к с и а л ь н о е  о е ч е н н е .  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 1 4 9 ,  с л о й  6 2 / 2 ,  в е р х н я я  з о н а  а о -  
о е л Ь с к о г о  я р у с а ;  2  -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  N» V I - 1 7 5 / 1 5 0 ,  с л о й  1 3 / 1 ,  

с р е д н я я  з о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а ;  3 -  а к с и а л ь н о е  о е ч е н н е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 /  

1 5 1 ,  с л о й  8 3 ,  н и ж н я я  ч а с т ь  с а к м а р с к о г о  я р у с а .

4, 5. Pseudofusulina ellipsoides afghanensis L e v e n .  Дарваз, разрез 1 0 1 5 , 
верхняя зона асоельского яруса.
4 -  а к с и а л ь н о е ,  с л е г к а  с к о ш е н н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  lb  V I - 1 7 5 / 1 5  2 ,  с п о й  4 6 / 1 ;
5 -  а к с и а л ь н о е  о е ч е н н е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 1 5 3 ,  с л о й  4 6 .

6-10. Pseudofusulina sulcatiformis s p .  r io v .  Д а р в а з ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  в е р х н я я  
з о н а  а с о е л ь с к о г о  я р у с а .
6 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7  5 / 1 5 4 ,  с л о й  4 4 ;  7 -  а к с и а л ь н о е  с е 
ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 1 5 5 ,  с л о й  4 6 ;  8 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е  г о л о т и п а ,  
э к з .  N> V I - 1 7 5 / 1 5 6 ,  с л о й  4 2 ;  9 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  №  V I — 17Г>/ 1П7, 
с л о й  5 2 ;  10 — а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 1 5 8 ,  с л о й  4 2



В е с  и з о б р а ж е н и я  х  1 0 ,  к р о м е  ф и г .  1а и  5 а

1-3 . Pseudojusulina moelleri ( S c h e l l w i e n ) .  Д а р в а э ,  р а з р е з  1 0 1 5 ,  н и ж н я я  
ч а с т ь  с а к м а р с к о г о  я р у с а .

1 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к э .  №  V I - 1 7 5 / 1 5 9 ,  с п о й  8 5 ;  2 -  а к с и а л ь н о е  с е 
ч е н и е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 / 1 6 0 ,  с л о й  8 3 ;  3 -  а к с и а л ь н о е  с е ч е н и е ,  э к з .  №  V I -  
1 7 5 / 1 6 1 ,  с л о й  8 3 .

1-3  а. Р araschwagerina archaic а я р . n o v .  Д а р в а э ,  р а з р е з  1 0 1 6 ,  с л о й  1 4 ,  

н и ж н я я  п о л о в и н а  г ж е л ь с к о г о  я р у с а .
1 -  а к с и а л ь н о е  о е ч е н и е  г о л о т и п а ,  э к з .  №  V 1 - 1 7 5 / 1 6  2 ;  1а — в н у т р е н н и е  о б о 
р о т ы  т о г о  ж е  э к з е м п л я р а ,  х 2 5 ;  5  -  а к с и а л ь н о е  с е ч е ч и е ,  э к з .  №  V I - 1 7 5 /  
1 6 3 ;  За -  в н у т р е н н и е  о б о р о т ы  т о г о  ж е  э к з е м п л я р а ,  х 2 5
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В к н .: Н а у ч н ы е и т о г и  р а б о т  Т П Э . 
М .- Л .

Д у т к е в и ч  Г . А .  1 9 3 7 . П ер м ск и е  о т 
л о ж ен и я  С р ед н ей  А з и и . -  П р о б л . 
с о в .  г е о л . ,  T.V11, № 7 .

Д у т к е в и ч  Г , А . ,  К а л м ы к о в а  М .А . 
1 9 3 7 . Н ов ы е дан н ы е п о  с т р а т и г р а 
фии в е р х н е !  о п а л е о з о я  С е в е р н о г о  
П ам и р а  и Д а р в а з а . -  В  к н .: Т П Э , 
1 9 3 5 . М .- Л .

Д у т к е в и ч  Г . А , ,  Х а б а к о в  А . В .  
1 9 3 4 . П е р м с к и е  о т л о ж ен и я  В о с т о ч 
н о го  П а м и р а  и п а л е о г е о г р а ф и я  
в е р х н е г о  п а л е о з о я  Ц ен тр ал ь н ой  
А з и и . -  Т р у д ы  Т К Э  19 3 2  г .  Г е о л о 
гия  П а м и р а , в ы п , V III.

К а л м ы к о в а  М . А .  1 9 5 9 . О б и о с т р а -  
т и г р а ф и я е с к о м  р а зд е л е н и и  в е р х н е -  
п а л е о з о й с к и х  о т л о ж е н и й  Д а р в а э а .-  
ДА Н  С С С Р , т . 1 2 7 ,  М 2 .

К а л м ы к о в а  М . А .  1 9 6 0 , З о н а л ь н о е  
р а з д е л е н и е  в е р х н е г о  п а л е о з о я  Д а р -



в а з а  п о  ф у з у л и н и д а м . -  В С Е Г Е И .
И н ф о р м . о б .  п а л е о н т о л . и с т р а т и г р .  
№ 3 5 .

К а л м ы к о в а  М . Л .  1 9 6 7 . П ер м ск и е  
ф у эу л и н и д ы  Д а р в а э а .  -  Т р уды  
В С Е Г Е И , т . 1 1 6 ,  в ы п .2 .

К а р а п е т о в  С .С . ,  Л е в е н  Э .Я . 1 9 7 3 . 
В е р х н е п а л е о з о й с к и е  о т л о ж ен и я  Ц ен
т р а л ь н о г о  А ф г а н и с т а н а  (б а с с е й н  
р .Г и л ъ м е н д ) .  -  Б ю л . М оек , о -в а  
испы т. природы. О тд . гео л .,т .4 Я ,№  1.

К а р п и н с к и й  А . П .  1 8 8 3 . О п р и су т 
ст в и и  п е р е х о д н ы х  к а р б о н о -п е р м 
с к и х  с л о е в  в Д а р в а з е  в С р ед н ей  
А з и и . -  Т р у д ы  С П б  о -в а  е с т е с т в о -  
и с п ы т .,  Т.Х111, в ы п .2 .

К и р е е в а  Г . Д . ,  Щ е р б о в и ч  С .Ф . ,  
Д о б р о х о т о в а  С .В .  и д р , 1 9 7 1 .  
З о н а  Schwagerina vulgaris и Schwa• 
gerina fustformis а с с е л ь с к о г о  я р у са  
Р у с с к о й  п л а т ф о р м ы  и з а п а д н о г о  
ск л о н а  Ю жного У р а л а . -  В о п р о сы  
м и к р о п а л е о н т о л ., в ы л . 1 4 .

К о р ж е н е в с к и й  И . Д .  1У 40. О н е 
к о то р ы х  н овы х в и д а х  ф у зу л и н и д  и з  
н и ж н еп ер м ск и х  и з в е с т н я к о в  И ш им- 
б а е в а  и С т е р л и т а м а к с к и х  г о р -о д и 
н о ч е к .—Т р у д ы  И н -т а  г е о л . АН С С С Р . 
Г е о л .  с е р . ,  в ы п .7 ,  № 2 .

К р о т о в  П . И .  1 8 8 8 . Г е о л о г и ч е с к и е  
и с с л е д о в а н и я  на з а п а д н о м  ск л о н е  
С о л и к а м с к о г о  и Ч ер д ы н ск о г о  У р а
л а . -  Т р у д ы  Г е о л .  к ом и тета , т . 6 , 
в ы п .2 ,  М 1 .

Л е в е н  Э .Я .  1 9 6 7 . С т р а т и г р а ф и я  и 
ф уэул и н и ды  п е р м с к и х  от л о ж ен и й  
П а м и р а . -  Т р у д ы  Г е о л .  и н -т а  АН  
С С С Р , в ы п . 1 6 7 .

Л е в е н  Э . Я .  1 9 7 1 . Н о в ы е дан н ы е о  
п е р м с к и х  о т л о ж е н и я х  Д а р в а э а .  -  
И з в . АН С С С Р . С е р .  г е о л . ,  № 1 1 .

Л е в е н  Э .Я . 1 9 7 4 а .  Б и о с т р а т и г р а ф и я  
в е р х н е г о  п а л е о з о я  Ю го-З ападн ого  
Д а р в а э а .  -  И з в .  АН С С С Р . С е р .  
г е о л . ,  № 3 .

Л е в е н  Э . Я .  1 9 7 4 6 . О т дел ы  п е р м с к о й  
с и с т е м ы . — Б ю л . М оек , о -в а  и сп ы т . 
п р и р о д ы . О т д . г е о л . ,  т .  4 9 ,  № 1 .

Л е в е н  Э . Я .  1 9 7 5 . Я р у сн а я  ш кала  
п е р м с к и х  о т л о ж ен и й  Т е т и с а . -  Б ю л . 
М оек , о -в а  и с п ы т . п р и р о д ы . О т д .  
г е о л . ,  т .  5 0 ,  № 1 .

Л е в е н  Э .Я . ,  Д м и т р и е в  В .Ю . 1 9 7 4 .  
К х а р а к т е р и с т и к е  с т р а т о т и п а  д ар -

в а з с к о г о  я р у с а  ( п е р м ь ) . -  ДА Н  С С С Р , 
т . 2 1 5 ,  № 1.

Л е в е н  Э .Я . ,  П а ш к о в  U .I ’ . ,  М и р -  
э о д  X . 1 9 7 5 . П ер м ск и е  о т л о ж е 
ния А ф г а н и с т а н а . -  Б ю л . М оек , 
о -в а  и с п ы т . п р и р о д ы . О т д . г е о л . ,  
т . 5 0 ,  № 5 .

Л и х а р е в  Б . К . ,  М и к л у х о - М а к 
л а й  А . Д .  1 9 6 4 . С т р а т и г р а ф и я  
п е р м с к о й  с и с т е м ы . -  Д ок л ады  с о 
в е т с к и х  г е о л о г о в  на XXII с е с с и и  
М еж д у н а р о д н о го  г е о л о г и ч е с к о г о  
к о н г р е с с а .  М ., " Н ед р а " .

М и к л у х о - М а к л а й  А .Д .  1 9 4 9 . В е р х 
н е п а л е о з о й с к и е  ф уэул и н и ды  С р е д 
н ей  А з и и . Л .,  И э д -в о  Л Г У .

М и к л у х о - М а к л а й  А .Д .  1 9 5 7 . 0  г о 
м е о м о р ф и и  ф у з у л и н и д . -  Е ж е г о д н .  
В с е с о ю Э . п а л е о н т о л . о - в а ,  т .  1 6 .

М и к л у х о - М а к л а й  А .Д .  1 9 5 8 .0 я р у с -  
ном  д ел ен и и  м о р с к и х  п ер м ск и х  о т 
л ож ен и й  ю ж ны х р ай он ов  С С С Р . -  
Д А Н  С С С Р , т . 1 2 0 ,  № 1 .

М и к л у х о - М а к л а й  А .Д .  1 9 6 3 . В е р х 
ний п а л е о з о й  С р е д н е й  А з и и . Л . ,  
И эд -в о  Л Г У .

Н е ч а е в  А . В .  1 9 1 0 . В ер х н и й  п а л е о 
зо й  В о с т о ч н о й  Б у х а р ы . -  Д н евник  
XII с ъ е з д а  е с т е с т в о и с п ы т . и в р а 
ч е й , в ы п .4 .

Н е ч а е в  А . В .  1 9 2 2 . К ратк и й  о ч ер к  
г е о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  в Б у 
х а р е , п р о в ед ен н ы х  л ет о м  1908  г .  -  
И з в . Г е о л .  к о м и т е т а , т . Х П ,  № 2 - 5 .

П а в л о в  А . М .  1 9 7 2 . С т р а т и г р а ф и я  и 
а м м о н о и д е и  в е р х н е г о  п а л е о з о я  Юго- 
В о с т о ч н о г о  П а м и р а . А в т о р е ф . к а н д . 
д и с .  Л .

П е й в е  А . В .  1 9 6 9 . О к еа н и ч еск а я  к о
р а 'Г е о л о г и ч е с к о г о  п р о ш л о г о . — Г е о 
т е к т о н и к а , № 4 .

П о п о в  В . И .  1 9 3 3 . Южные ск л он ы  
Д а р в а з с к о г о  х р е б т а .  -  В  к н .: Т К Э , 
1 9 3 2 . М .- Л .  И з д -в о  АН С С С Р .

Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  Д .М . 1 9 3 7 .  
Rugosofusulina  — новы й р о д  ф у з у -  
л и н и д. -  Этюды п о  м и к р о п а л ео н т о 
л о г и и , т .  I ,  в ы п . I .

Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  Д . М .  1 9 3 8 . 
В е р х н е п а л е о э о й с к и е  ф ор ам и н и ф ер ы  
С а м а р ск о й  луки и З а в о л ж ь я . - Т р у 
ды Г е о л .  и н -та  АН С С С Р , T.V 11.

Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  Д.М.  1940. 
С т р а т и г р а ф и я  в е р х н е г о  к а р б о н а  и



а р т и н с к о г о  я р у са  З а п а д н о г о  ск л он а  
У рала и м а т ер и а л ы  к ф а у н е  ф у э у -  
л и ч и д . -  Т р у д ы  И н -та  г е о л .  н аук  
АН С С С Р , Г е о л .  с е р . ,  в ы п .7 ,  М 2 .

Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  Д . М. 1 9 4 9 .  
Н е к о т о р ы е  п с е в д о ф у зу л и н ы  и п а р а 

ду  лины Б а ш к и р ск о го  П р и у р а л ь я .-  
уды  И н -та  г е о л .  н аук  АН С С С Р .  

Г е о л . с е р . ,  в ы п . 1 0 5 , № 3 5 .
Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  Д .  М. 1 9 6 5 . 

Ф ор ам и н иф ер ы  с т р а т о т и п и ч е с к о г о  
р а з р е з а  с а к м а р с к о г о  я р у с а  (р .С а к -  
м а р а , Южный У р а л ). -  Т р у д ы  Г е о л .  
и н -та  АН С С С Р , в ы п . 1 3 5 .

Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  Д .  М. ,  Б е 
л я е в  Г . ,  Р е й т л и н г е р  Е . А .  
1 9 3 6 . В е р х н е п а л е о э о й с к и е  ф о р а м и 
н иф еры  П е ч о р с к о г о  к р а я . -  Т р уды  
П ол я р н ой  к о м и сси и  АН С С С Р ,  
вы п . 2 8 .

Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  Д .М .,  Щ е р -  
б о в и ч  С .Ф .  1 9 4 9 . Ш вагерины  Е в 
р о п е й с к о й  ч а ст и  С С С Р . -  Т р у д ы  
И н -та  г е о л .  наук АН С С С Р . Г е о л .  
с е р . ,  в ы п . 1 0 5 , № 3 5 .

Р е г и о н а л ь н а я  с т р а т и г р а ф и я  К и т а я . 
1 9 6 0 . Г е о л .  ин-т  А к а д ем и и  К и т а я .

Р еш ен и я  п л е н у м а  МСК "О в н ес ен и и  
и зм е н е н и й  в с т р а т и г р а ф и ч е с к у ю  
ш калу к а р б о н а , п р и н я тую  в С С С Р " .  
1 9 7 4 . Л . ,  В С Е  Г Е И .

Р еш ен и я  Р а с ш и р е н н о г о  п л ен у м а  П о
с т о я н н о й  к о м и сси и  МСК по п е р м 
ск о й  с и с т е м е .  П е р м ь . 2 6 - 3 0  а в г у 
с т а  1 9 7 4  г . ,  1 9 7 5 , Л .

С е м и н а  С . А .  1 9 6 1 . С т р а т и г р а ф и я  
и ф о р а м и н и ф ер ы  (ф у э у л и н и д ы )ш в а -  
г е р и н о р о г о  г о р и з о н т а  О кско-Н нин- 
с к о г о  п о д н я т и я . -  Т р у д ы  Г е о л .  
и н -т а  А Н  С С С Р , в ы п . 5 7 .

С т р а т и г р а ф и я  С С С Р . П ер м ск а я  с и с т е 
м а .  1 9 6 6 . М ., " Н ед р а " .

С у л е й м а н о в  И . С .  1 9 4 9 . Н ов ы е ви
ды ф у зу л и н и д  р о д а  Rugosofusulina 
R a u s e r . -  Т р уд ы  и н -та  г е о л .  наук  
А Н  С С С Р , Г е о л .  с е р .  в ы п . 1 0 5 ,№ 3 5 .

Ш а м о з  Д .Ф .  1 9 4 0 . О г е о л о г и ч е с к о м  
с т р о е н и и  И ш и м б а й ск о го  н е ф т е н о с 
н о го  р а й о н а . -  С о в .  г е о л . ,  № 11 .

Щ е г о л е в  А . К .  1 9 6 1 . З н а ч ен и е и ск о 
п а е м о й  ф лоры  д л я  у с т а н о в л е н и я  
гран и цы  м е ж д у  к а м е н н о у г о л ь н о й  и 
п е р м с к о й  с и с т е м а м и  в Д о н ец к о м  
б а с с е й н е .  -  М атер и алы  п о  г е о л о г и и

и г а з о н о с н о с т и  н и ж н еп ер м ск и х  о т 
л ож ен и й  ю га  Р у с с к о й  п л а т ф о р м ы . 
И з д -в о  Х а р ь к . у н -т а .

Ш е р б о в и ч  С . Ф .  1 9 6 9 . Ф уаулиниды  
п о з д н е г ж е л ь с к о г о  и а с с е л ь с к о г о  
в р е м ен и  П р и к а сп и й ск о й  си н е к л и 
з ы . -  Т р у д ы  Г е о л .  и н -та  АН С С С Р , 
в ы п . 1 7 6 .

Э д е л ь ш т е й н  Я .С .  1 9 0 8 . В е р х н е п а -  
л е о з о й с к и е  сл о и  Д а р в а з а .  -  М ате
риалы  д л я  г е о л о г и и  Р о с с и и , т .  2 3 ,  
в ы п . 2 .

C h e n  S . 1 9 3 4 . F u s u l in id a e  o f  South  
C h in a . P art 1 . — P a le o n t o l .  s i n i c a ,  
s e r .  B ,  v . l V ,  f a s c .  2 .

C i r y  R . 1 9 4 3 . L e s  F u s u lin id e 's  d e  T u r-  
q u ie . — A n n . P a ld d n t o l . ,  v . 3 0 , 1 9 4 2 — 
1 9 4 3 .

C o l  a n  i M. 1 9 2 4 . N o u v e l le  c o n tr ib u 
t io n  el l ’d tu d e  d e s  F u s u l in id e s  d e  
l ’E x trem e  O r ie n t . — M em . S e r v . g e o l .  
I n d o c h in e , v . X I ,  Г а зе . 1 .

D e p r a t  J .  1 9 1 3 . E tu d e  d e s  F u s u l in i -  
d d s  d e  C h in e  e t  P In d o c h in e  e t  c l a s 
s i f i c a t i o n  d e s  c a lc a i l - e s  i  F u s u l in e s .  
P t .  II — L e s  F u s u l in id d s  d e s  C a lc a i -  
r e s  C a r b o n ifd r ie n s  e t  P e r m ie n s  du  
T o n k in , du  'L a o s  e t  du  N ord A nnam . — 
M em . S e r v . g d o l .  I n d o c h in e , v .  I I , 
f a s c .  1.

H a y d e n  H . H .  1 9 0 9 . F u s u l in id a e  from  
A fg h a n is ta n . -  R e c .  G e o l .  S u rv . In 
d ia ,  v o l .  X X X V III, pt 3 .

H a y d e n  H . H .  1 9 1 5 . N o t e s  on  th e  g e o 
lo g y  o f  C h itr a l ,  G ilg it  and the P am irs. -  
R e c .  G e o l .  S u rv . In d ia , v .  X L V , N 4 .

H i n z e  C . 1964-. D ie  g e o l o g i s c h e  E n t-  
w ic k lu n g  d e r  o s t l i c h e n  H in d u k u sh -  
N o rd fla n k e  (N o r H o st-A fg h a n is ta n ). — 
B e ih .  G e o l .  J a h -b .,  N 7 0 .

I g o  H . 1 9 7 2 . F u s u l in a c e a n  f o s s i s  from  
T h a i la n d .  P t  V I. F u s u l in a c e a n  f o s 
s i l s  from  N orth  T h a i la n d .  — G e o l .  P a -  
la e o n t o l .  S o u th e a s t  A s ia ,  v o l . X .

K a h l e r  F .  1 9 7 4 a . F u s u l in id e n  a u s  
T ’ie n - s c h a n  und T ib e t .  Mit G ed a n k en  
zu r  G e s c h ic h t e  d er  F u s u lin id e n -M e -  
e r e  in  P erm . -  T h e  S in o -S w e d is h  E x 
p e d it io n , P u b l .  5 2 ,  v . V ,  In v er teb ra te  
P a la e o n t o l . ,  N 4 .

K a h l e r  F .  1 9 7 4 b . Zur V erb re itu n g  
p e r m isc h e r  F u s u l in id e n  im Iran . -  
A rch . L a g e r s t f i l t e n fo r s c h . in d e n  O s -  
ta lp e n ,  S o n d erb a n d , 2 .



K a h l e r  I1' . 1 9 7 4 c . I r a n is c h e  F u s u l in i -  
Himi.  — Ja lir l). G e o l .  B u n d e sa n . t . ,
B d . 1 1 7 .

K a h l e r  I ' . ,  K o h l e r  G.  1 9 4 0 . F u s u -  
l in id e n  a u s  d cm  T ie n s c h a n .  — N e u e s  
J a h rb . M in e r a l., G e o l . ,  P a lS o n lo l . ,  
Л1.1. B , B d . 8 3 , H . 2 .

l u n m e r a  K.  1 9 5 8 . F u s u l in id s  from  
ih e  Y a y a m a d a k e  l im e s to n e  o f  th e  
l l ik a w a  V a l l e y ,  K nm am oto P r e fe c tu 
r e , K y u sh u , J a p a n . P t III. — F u s u 
l in id s  o f  th e  L o w e r  P e r m ia n . — Mem. 
F a c .  S c i .  K vu sh u  U n iv . ,  s e r .  D . G e o 
lo g y ,  v . V l ,  N 3.

K a n m e r a  K. ,  M i k a m i  T .  1 9 6 5 a .  
S u c c e s s io n  and s e d im e n ta r y  f e a tu r e s  
o f  th e  L o w er  P erm ia n  S a k a m o to za w a  
fo rm a tio n . -  M em . F a c .  S c i .  K yu sh u  
U n iv . ,  s e r .  D . G e o lo g y ,  v .  X L I ,
N 3 .

K a n m e r a  K. ,  M i k a m i  T .  1 9 6 5 b .  
F u s u l in e  z o n a t io n  o f  th e  L o w er  P e r 
m ian S a k a m o to z a w a  s e r i e s .  — M em. 
F a c .  S c i .  K y u sh u  U n iv . s e r .  D . G e o 
lo g y , v . X V I ,  N 3 .

K a n u m a  M.  1 9 6 0 . F o s s i l  z o n e s  in th e  
U p p er C a r b o n ife r o u s  o f  Ja p a n  p a r ti-  
c u la r y  on  th e  r e la t io n  b e tw e e n  th e  
T r i t i c i t e s  z o n e  an a  P s e u d o s c h w a g e -  
rin a  z o n e .  -  F o s s i l s ,  N 1.

К o c  h a n s  k y - D e v  i d e  V .  1 9 5 9 . D ie  
F u s u l in id e n  F o r a m in ife r e n  a u s  d em  
K arbon und P erm  im V e le b it  und in  
d er  L ik a  (K r o a tie n ) . — P a le o n lo l .  
J u g o s l a v i a ,  N 3 .

L a p p a r e n t  A .F . d e ,  L y  s  M. 1 9 7 2 (1 9 7 3 ).  
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